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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 

года № 1897; 

примерной рабочей программой основного общего образования «Русский язык» 

(для 5–9 классов образовательных организаций)», одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 

г.;  

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

основного общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 18 марта 2022 г. № 1/22);   

Примерной программой воспитания.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования 

являются: осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку 

межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и 

других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, 

к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;  

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;  

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию;  



совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком 

как средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 

предметам; совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации и 

т. п. в процессе изучения русского языка;  

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный 

поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, 

понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, 

инфографика и др.); освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки 

текста, овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 

Также выделяются следующие цели и задачи, направленные на реализацию 

специальных условий обучения русскому языку обучающихся с ТНР: 

• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

• расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их 

активного использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

• развитие всех видов речевой деятельности и их компонентов; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений 

и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования на основе осознания функций языка; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

к речевому самосовершенствованию; 

• формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в 

ходе его восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

• развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

формирование метаязыковых способностей, обеспечивающих аналитические умения в 

отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов, и 

жанров. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



  В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 

область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Учебным 

планом на изучение русского языка в 6  классе  отводится 204 часа в год (6 часов в неделю). 

Учебно-методический комплект: 

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и другие. Русский язык (в 2 частях), 6 

класс/ «Издательство «Просвещение», 2015 

Бондаренко М. А. Русский язык.  Поурочные разработки. 6 класс: учеб. 

пособие для общеобразовательных  организаций,  «Просвещение», 2018.  

 

Краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР) 

Основным недостатком обучающихся является выраженная недостаточность 

полноценной речевой и/или коммуникативной деятельности как в устной, так и в 

письменной форме. Это может проявляться в виде следующих нарушений:  

• резистентная к коррекционному воздействию форма общего недоразвития речи, 

как правило, осложненная органическим поражением центральной нервной системы; 

• нарушения чтения и нарушения письма средней и тяжелой степеней выраженности; 

• темпоритмические нарушения речи тяжелой степени (заикание и др.); 

• нарушения (распад) речи (афазия) и/или выраженные расстройства артикуляции 

(дизартрия, механическая дислалия), возникшие в результате заболеваний, оперативного 

вмешательства, травм и др.; 

• комбинированные нарушения речевого развития (сочетанные проявления). 

Резистентная к коррекционному воздействию форма недоразвития речи 

проявляется в несформированности всех языковых средств и, как правило, осложненная 

органическим поражением центральной нервной системы, препятствует становлению 

полноценной языковой личности, поскольку приводит к замедленному и искаженному 

формированию речевой деятельности обучающегося. Объединяют эту группу 

особенности лингвистического проявления нарушения (несформированность всех сторон 

речи), отсутствие первичных отклонений в развитии интеллектуальных возможностей, а 

также отсутствие грубых отклонений в развитии сенсорных систем. Нарушения 

затрагивают весь комплекс параметров, влияющих на формирование языковой личности: 

развитие языковой способности, освоение и использование языковых средств, 

формирование метаязыковой деятельности, владение различными видами речевой 

деятельности, становление мотивационных и рефлективных компонентов коммуникации. 



У обучающихся данной группы могут отмечаться нарушения произношения, 

общая смазанность речи. Недостатки фонематического восприятия, как правило, 

проявляются на уровне письменных работ в виде замен и смешений оппозиционных 

согласных. Наблюдаются трудности при воспроизведении слов сложной слоговой 

структуры в виде персевераций слогов или звуков, контаминаций, эллизий. Словарный 

запас остается достаточно бедным, особенно трудно дается обучающимся освоение 

абстрактной лексики, лингвистической терминологии, названий географических объектов, 

химических веществ и проч. Если бытовая речь обучающихся приближается к 

нормативной, то в связной устной речи, например при пересказах отмечается наличие 

аграмматизма не только в редкоупотребляемых формах и конструкциях, но и в 

относительно простых. Недостатки словообразования и словообразовательного анализа 

отражаются на грамотности обучающихся данной категории.  

Наибольшие проблемы обучающиеся с резистентной к коррекционному 

воздействию форме общего недоразвития речи испытывают при работе с текстами. 

Необходимо отметить, что у обучающихся более сохранно понимание текстов, чем их 

продуцирование. При восприятии текстов в процессе аудирования или чтения доступно, в 

основном, понимание фактологии и скрытого смысла услышанного. Однако, в ряде 

случаев, происходит замещение содержания текста собственными субъективно 

значимыми фактами и домыслами, что отрицательно сказывается на объеме и качестве 

получаемой информации. При составлении собственных текстов у обучающихся 

подростков с данной формой речевого недоразвития отмечаются проблемы с 

применением формальных признаков текста (последовательность изложения, 

тематичность, связность, смысловая законченность и др.). Возрастает количество 

недостатков лексико-грамматического характера. 

Аналогичные проблемы характерны и для письменных текстов: на чтении и письме. 

В группе обучающихся с нарушениями чтения и письма, могут быть выделены три 

подгруппы: обучающиеся, имевшие общее недоразвитие речи; обучающиеся с дислексией 

и дисграфией, у которых нарушения чтения и письма обусловлены иными причинами, в 

частности, несформированностью оптико-пространственных представлений, 

недостаточностью мнестических процессов и др.); обучающиеся со смешанными формами 

нарушения чтения и письма.  

Основными признаками низкого уровня сформированности процессов письменной 

речи (чтения и письма), обусловленных недостатками развития всех сторон устной речи, 

являются фонологические замены фонем в функционально сильных позициях. Наряду с 

этим отмечается наличие аграмматизма, нарушений слоговой структуры слова, 



лексические замены, трудности языкового анализа. В значительной степени страдает темп 

чтения, вследствие неполноценности лексико-грамматической стороны речи в более 

поздние сроки формируются механизмы вербального прогнозирования, что отрицательно 

сказывается на беглости и сознательности процесса чтения. В результате 

несформированности метаязыковых навыков в области текстовой компетенции страдает 

формирование предметных компетенций.  

Низкий или невысокий уровень текстовой компетенции не только препятствует 

полноценному пониманию текстов учебника и произведений художественной литературы, 

но и создает препятствия для продуцирования собственных текстов. 

 Группа детей с нарушениями технической и смысловой сторон письменной речи 

(дислексией и дисграфией), обусловленных недостаточным уровнем сформированности 

механизмов и операций, лежащих в их основе различного патогенеза при нормативном 

развитии устной речи и интеллекте, также неоднородна по своему составу. С одной 

стороны, в нее входят обучающиеся, нарушения письма и чтения у которых связаны с 

недоразвитием устной речи (прежде всего, фонематическими нарушениями), а с другой - 

дети, имеющие тяжелую дисграфию и / или дислексию, обусловленными различными 

причинами неречевого генеза. 

Ошибки при дисграфии и дислексии (пропуски, перестановки, замены букв, 

обозначающих акустически и артикуляционно сходные звуки, трудности обозначения 

оптически сходных графем, аграмматизм на письме, отсутствие границ слова и 

предложения и т.д.) являются многочисленными, повторяющимися, стойкими и 

специфическими. Помимо этого, дислексия проявляется и в замедлении процесса 

овладения чтением, а также в замедлении темпа, скорости чтения, трудностях понимания 

прочитанного. 

При средней степени нарушения чтения количество и характер ошибок замедляют 

процесс чтения, обучающийся вынужден перечитывать отдельные слоги, слова и 

предложения. В ряде случаев отмечается наличие элементов послогового чтения, 

например, при чтении слов сложной слоговой структуры, малознакомых слов. Понимание 

текста может быть фрагментарное, хотя тему и общее содержание текста обучающийся 

может установить. При тяжелой степени нарушения количество допускаемых ошибок 

препятствует пониманию прочитанного. Обучающийся может выделить отдельные факты 

из текста (при этом понимание устной речи в полном объеме). К этой же группе относятся 

обучающиеся, у которых не сформированы продуктивные способы чтения, что 

встречается при отсутствии коррекционной работы на уровне начального общего 

образования.  



При средней степени нарушения письма работы обучающихся насыщены 

дисграфическими ошибками, что препятствует и самопроверке, и успешному усвоению 

предметных компетенций в области русского языка. В самостоятельных письменных 

работах количество специфических (дисграфических) ошибок возрастает, отмечается 

бедность и стереотипия используемых лексики и синтаксических конструкций.  

Тяжелая степень нарушения письма характеризуется не только насыщенностью 

специфическими (дисграфическими) ошибками, но и наличием проблем, связанных с 

освоением звуко-буквенного анализа. Самостоятельные письменные работы могут 

представлять собой набор стереотипных по структуре предложений и однообразной 

лексики. 

Наряду с речевыми недостатками у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

также отмечается низкий уровень сформированности ряда универсальных учебных 

навыков: планирования, регуляции собственного поведения, контроля, которые 

отмечаются как на уровне речевой, так и учебной деятельности.  

Кроме того, для обучающихся подростков с данными формами речевых 

нарушений характерно: 

- несовершенство владения мыслительно-логическими операциями, различная степень 

недостаточности словесного мышления при достаточном уровне развития наглядно-

образного, 

• нарушение процесса сохранения заданных вербальных отношений (при 

зрительном подкреплении дети легче запоминают материал), сужение объема вербальной 

памяти, 

• возможность овладения обучающимися абстрактным содержанием учебного 

материала (например, математических задач) при условии минимизации средств 

словесного оформления, 

• специфичность речемыслительной деятельности, выражающаяся в 

недостаточности отдельных звеньев исполнительского этапа (вербализация мыслительных 

операций), нарушении автоматизированности аналитико-синтетического процесса и 

процесса текущего контроля, избирательности речемыслительных связей, 

• необходимость внешне заданных целей и задач деятельности. 

Среди недостатков темпоритмической стороны речи наиболее часто встречается 

заикание. Заикание - расстройство речи с преимущественным нарушением 

коммуникативной ее функции, проявляющееся лишь в процессе устного общения. 

Подростковый период накладывает определенный отпечаток на личность обучающихся с 

заиканием, в частности, у некоторого числа обучающихся на данном этапе взросления 



возникает страх речи или логофобия, которая затрудняет и искажает процесс эффективной 

коммуникации, формирует искаженный образ способов взаимодействия в социуме и 

проблемы дальнейшей социальной адаптации. При тяжелой степени выраженности 

заикания особенности речи препятствуют эффективному общению, выраженные судороги 

речевого аппарата, страх речи резко ограничивает даже бытовое общение.  

Особая группа обучающихся – подростки, перенесшие различные заболевания, 

оперативные вмешательства, травмы и иные воздействия на головной мозг, которые 

приводят к изменениям состояния здоровья детей, проявляющимся в распаде речи или 

расстройствах ее внешней реализации. У данного контингента обучающихся страдают 

также другие высшие психические функции и поведение в целом, что требует реализации 

систем восстановительного обучения. 

Особого внимания и специально организованного комплексного воздействия 

заслуживают обучающиеся, имеющие комбинированные нарушения речи, 

представляющие собой различные варианты сочетания языкового недоразвития / 

нарушения чтения и (или) письма / темпо-ритмических нарушений (заикания) / 

нарушений голоса. 

         Перечисленные особенности обучающихся с ТНР обуславливают  трудности, 

возникающие в процессе учебной деятельности, а также выступают в качестве основания 

для  реализации коррекционной направленности образовательного процесса  на уроке и во 

внеурочной деятельности. 

 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с 

вербальным материалом в процессе обучения варьируется.  

Отбор материала для изучения (языковых единиц) осуществляется с учётом его 

соответствия речеязыковым и связанным с ними речемыслительным возможностям 

обучающихся с ТНР данного возраста, а также потенциала коррекционного воздействия, 

влияния на личность обучающегося в целом и на формирование его языковой личности, в 

частности. 

Теоретический материал дисциплин филологической направленности (определения 

понятий, формулировка правил и др.) адаптируется в плане его языкового оформления и 

объема предъявляемой информации. 

Предъявление вербального материала и ознакомление с ним обучающихся 

осуществляется в зависимости от индивидуальных особенностей его восприятия и может 



быть только устным (аудирование), только письменным (чтение) или устным и 

письменным в сочетании (аудирование и чтение). При необходимости вербальный 

материал (например, грамматические конструкции, тексты и т.п.) обеспечивается 

графическим или предметным сопровождением (схемы, модели и др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме 

иные виды работы с текстом (редактирование, трансформация, восстановление, 

сочинение, рассуждение на тему или по заданию и др.) осуществляется после 

предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и / или конкретные 

образцы. 

Все виды языкового анализа и описание его результатов осуществляются по 

заданному алгоритму с возможной опорой на схему. 

Для заикающихся обучающихся целесообразным является увеличение времени для 

устного ответа, предоставление времени на подготовку ответа.  

Реализации коррекционной направленности осуществляется за счет применения в 

процессе обучения системы методических приемов, способствующих оптимальному 

освоению обучающимся содержания адаптированных программ общего образования. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

          Общие сведения о языке 

• понимать значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, иметь представление о русском 

литературном языке. 

Язык и речь 

• объяснять разницу между понятиями «язык» и «речь» по заданному 

алгоритму; 

• Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной 

и научно-популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-

рассуждение); выступать с сообщением на лингвистическую тему. Участвовать в диалоге 

(побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 4 реплик. 

• Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально смысловых типов речи объёмом не 

менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, с 

помощью учителя; вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато 

после предварительного разбора передавать в устной и письменной форме содержание 



прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 90 слов; для сжатого изложения — не менее 100 слов). 

• соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения (в том 

числе во время списывания текста объемом 80 -90 слов; словарного диктанта объемом 20–

25 слов; диктанта на основе связного текста, адаптированного в лексическом и 

грамматическом отношении, объемом 80-90 слов, содержащего не более 10 орфограмм, 3–

4 пунктограмм и не более 5 слов с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной 

речи и на письме правила речевого этикета. 

Текст 

• распознавать тексты разных функциональных разновидностей 

(повествование, описание); после предварительного анализа характеризовать особенности 

описания как типа речи; особенности официально-делового стиля речи, научного стиля 

речи; иметь представление о требованиях к составлению словарной статьи и научного 

сообщения; анализировать по заданному алгоритму тексты разных стилей и жанров 

(рассказ, беседа; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение); применять 

знания о функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов 

анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения;  

• создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание) с опорой на жизненный и читательский опыт на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения; тексты с опорой на картину, 

произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 5 и более 

предложений или объемом не менее 2–4 предложений сложной структуры, если этот 

объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом 

0,5 – 1,0 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); устно и письменно 

описывать внешность человека, помещение, природу, местность, действие;  

• владеть доступными способами информационной переработки 

прослушанного и/ или прочитанного текста, адаптированного в лексическом и 

грамматическом отношении: после предварительного анализа составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме (для подробного 

изложения объем исходного текста не менее 90 слов; для сжатого изложения – не менее 

100 слов); выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и/ или 



прочитанном тексте; представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, 

схемы по заданному образцу; 

• по заданному алгоритму редактировать тексты: сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты; редактировать собственные тексты с опорой на знание норм 

современного русского литературного языка на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения. 

• После коллективного обсуждения представлять сообщение на заданную тему 

в виде презентации. С помощью учителя представлять содержание прослушанного или 

прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста. 

Функциональные разновидности языка 

• По данной схеме характеризовать особенности официально-делового стиля 

речи, научного стиля речи; иметь представления о требованиях к составлению словарной 

статьи и научного сообщения; по заданному алгоритму анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная 

статья, научное сообщение). 

• Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Система языка 

Лексикология. Культура речи 

• Иметь представление о различии слов с точки зрения их происхождения: 

исконно русские и заимствованные слова; с точки зрения их принадлежности к активному 

или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); сферы их 

употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую 

окраску слова. 

• Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью 

повышения её богатства и выразительности. 

• распознавать признаки фразеологизмов, объяснять их значение; определять 

речевую ситуацию употребления фразеологизма на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения; 

• применять знания по лексике и фразеологии при выполнении различных 

видов языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения; 



• оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения; использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

• проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и 

графике в практике произношения и правописания слов на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; 

• распознавать изученные орфограммы; по заданному алгоритму проводить 

орфографический анализ слова; применять знания по орфографии в практике 

правописания; 

• распознавать виды морфем в слове (формообразующие и 

словообразовательные); 

• по заданному алгоритму выделять производящую основу, определять 

способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); с помощью учителя 

проводить морфемный и словообразовательный анализы слова; применять знания по 

морфемике и словообразованию при выполнении различных видов языкового анализа и в 

практике правописания сложных и сложносокращенных слов; 

• использовать словообразовательные нормы русского языка;  

Морфология. Культура речи. Орфография 

• характеризовать особенности словообразования имен существительных; 

соблюдать нормы произношения на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения имен 

существительных; 

• характеризовать особенности словообразования имен прилагательных; 

соблюдать нормы произношения имен прилагательных на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения, нормы ударения (в рамках изученного); различать 

качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имен прилагательных; соблюдать нормы правописания н и нн в 

именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных, сложных имён 

прилагательных; 

• по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение имени 

числительного; различать разряды имен числительных по значению, по строению; уметь 

склонять имена числительные, характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи, употребления в научных 



текстах, деловой речи; правильно употреблять собирательные имена числительные в 

заданном контексте; соблюдать нормы правописания имен числительных, в том числе ь в 

именах числительных; 

• по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение 

местоимения; различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения; 

характеризовать особенности их склонения; словообразования, синтаксических функций, 

роли в речи; на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения правильно 

употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в 

том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста 

(устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания местоимений 

с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания местоимений, правописания 

корня с чередованием а//о –кос-−-кас-, гласных в приставках пре- и при-, слитного и 

дефисного написания пол- и полу- со словами; 

• по заданному алгоритму определять наклонение глагола, значение глаголов в 

изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные 

глаголы; иметь представление о возможности использования личных глаголы в безличном 

значении;  

• соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения; 

• распознавать имена числительные, местоимения в типичном употреблении; 

• с опорой на план проводить морфологический анализ имен числительных, 

местоимений; 

• применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового 

анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения; 

• с опорой на план проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический 

и пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации 

при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения; 

• проводить анализ текста с помощью учителя; с помощью учителя определять средства 

связи предложений в тексте, в том числе с использованием притяжательных и 

указательных местоимений, видовременной соотнесенности глагольных форм. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому 

языку основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 



деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому 

языку для основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта 

деятельности на её основе и в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе 

в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, 

написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, 

написанных на русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, 

стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре 

Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте учебного 

предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям 

своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях; 

уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в 

родной стране. 



  Духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать своё поведение, в том 

числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; понимание эмоционального 

воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового 

искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

интернет-среде в процессе школьного языкового образования; способность 

адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным 

и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение осознавать своё 

эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные 

языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры 

из литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность 

навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека. 

Трудового воспитания: установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда раз

личного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 



ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и 

результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: ориентация на применение знаний из области 

социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы; активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 Ценности научного познания: ориентация в деятельности на современную 

систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового 

образования; установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты освоения всех образовательных областей и учебных 

дисциплин расширяются и дополняются следующими показателями: 

• владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 

спорных ситуациях; 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей; 

• овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к 

речевому самосовершенствованию. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными 

действиями  

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений 

и процессов; устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; выявлять 

причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

 Базовые исследовательские действия:  

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 

задач; проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, оценивать на применимость и 

достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования 

(эксперимента); самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а 

также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

 Работа с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;выбирать, анализировать, 

интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в 

текстах, таблицах, схемах; использовать различные виды аудирования и чтения для 

оценки текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём   

информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 



информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; самостоятельно выбирать 

оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и 

их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; оценивать надёжность 

информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями  

Общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе 

диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; публично представлять результаты проведённого языкового 

анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта. 

Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и ин

дивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест

ной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной работы, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); выполнять 

свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; оценивать качество 

своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого 



члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

Самоорганизация: выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); самостоятельно составлять алгоритм 

решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать 

план её изменения; предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять 

причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 

речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: развивать способность управлять собственными эмоциями 

и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и 

намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Метапредметные результаты освоения всех образовательных областей и учебных 

дисциплин расширяются и дополняются следующими показателями: 

•  способность использовать русский и родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 



• умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в 

соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться справочной 

литературой; 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 

• осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о богатстве и выразительности русского языка, о важности 

соблюдения в устной речи и на письме норм современного русского литературного языка.  

Иметь представление об основных разделах лингвистики, основных единицах 

языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение. 

Язык и речь 

Различать понятия «язык» и «речь», виды речи и формы речи: монолог (монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), диалог; 

После предварительного анализа создавать тексты функционально-смыслового 

типа речи (повествование) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой 

на картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений или 

объемом не менее 1–2 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет 

раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом 0,3–0,5 

страницы). 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 

основе жизненных наблюдений объемом не менее 2 реплик; 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным – научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

С помощью учителя осуществлять изучающее чтение или аудирование текстов (в 

зависимости от структуры нарушения); 

Понимать содержание прослушанных и / или прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 

менее 100 слов: устно и письменно (с помощью учителя) формулировать тему и главную 

мысль текста; отвечать на вопросы по содержанию текста; подробно и сжато передавать в 



письменной форме содержание исходного текста, адаптированного в лексическом и 

грамматическом отношении, после предварительного анализа (для подробного изложения 

объем исходного текста не менее 60 слов; для сжатого изложения – не менее 70 слов);  

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка на 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения (в том числе во время 

списывания текста объемом 60-70 слов; словарного диктанта объемом 10-15 слов; 

диктанта на основе связного текста, адаптированного в лексическом и грамматическом 

отношении, объемом 70-80 слов, содержащего не более 8 орфограмм и 2−3 пунктограмм и 

не более 3 слов с непроверяемыми написаниями). 

Текст 

• распознавать основные признаки текста, условия членения текста на абзацы; 

• использовать абзац как средство членения текста на композиционно-

смысловые части; 

• после предварительного анализа распознавать средства связи предложений и 

частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова);  

• с помощью учителя анализировать текст с точки зрения его соответствия 

основным признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности); с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи (повествование); 

использовать знание основных признаков текста и особенностей функционально-

смыслового типа речи в практике его создания на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения; распознавать тексты различных функциональных 

разновидностей; 

• с помощью учителя осуществлять информационную переработку 

прослушанного и прочитанного текста: составлять простой план прочитанного текста 

с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме; 

• устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не 

менее 60 слов после предварительного анализа; 

• создавать по заданному алгоритму устные монологические высказывания 

объемом не менее 20 слов на основе жизненных наблюдений, чтения учебно-

популярной, научно-учебных и художественной литературы (монолог-описание; 

монолог-рассуждение; монолог-повествование); 

• представлять сообщение на заданную тему после предварительного анализа; 



• осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с коммуникативным замыслом после предварительного анализа; 

• после предварительного анализа восстанавливать деформированный текст; 

осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой на образец в устной 

или письменной форме в зависимости от структуры нарушения; 

• соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь 

употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в речевых 

формулах приветствия, прощания, просьбы, благодарности; 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных 

стилей, языка художественной литературы. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

• по заданному алгоритму характеризовать звук как единицу языка, 

раскрывать смыслоразличительную роль звука; объяснять соотношение звуков и букв, 

характеризовать систему звуков, в том числе гласных и согласных звуков, иметь 

представление о свойствах русского ударения, изменении звуков в речевом потоке, 

делить слова на слоги; 

• различать способы обозначения [й'], мягкости согласных, использование 

прописных и строчных букв; 

• распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; проводить фонетический анализ слов; использовать 

на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения знания по фонетике и 

графике, орфоэпии в практике произношения и правописания слов. 

Орфография 

• иметь представление об орфографии как системе правил написания слов, 

использовать понятие орфограммы, различать буквенные и небуквенные орфограммы; 

• распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слова; применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе 

применять знание о правописании разделительных ъ и ь; ы – и после ц).  

Лексикология 

• с помощью учителя различать и использовать основные способы толкования 

лексического значения слова (использование толкового словаря; подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту); 



• с помощью учителя распознавать однозначные и многозначные слова, 

различать прямое и переносное значение слова, распознавать синонимы, антонимы, 

омонимы; различать многозначные слова и омонимы; характеризовать тематические 

группы слов: родовые и видовые понятия; 

• проводить лексический анализ слова с опорой на схему; 

• применять знания по лексике при выполнении различных видов языкового 

анализа и в речевой практике на доступном уровне; 

• использовать разные виды лексических словарей и иметь представление об 

их роли в овладении словарным богатством родного языка. 

Морфемика. Орфография 

• характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; 

• распознавать виды морфем в слове; находить чередование звуков в 

морфемах (в том числе чередование гласных с нулем звука) в частотных случаях; 

• проводить морфемный анализ слова с опорой на схему; применять знания по 

морфемике при выполнении различных видов языкового анализа и в практике 

правописания, неизменяемых на письме приставок и приставок на з (с); ы – и после 

приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми (в рамках 

изученного), чередующимися гласными; корней с проверяемыми, непроверяемыми (в 

рамках изученного), непроизносимыми согласными; ё-о после шипящих в корне слова; 

• уместно использовать слова с частотными суффиксами оценки в 

собственной речи; использовать словообразовательные нормы русского языка на 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

• понимать грамматическое значение слова, части речи как лексико-

грамматические разряды слов, систему частей речи в русском языке (распознавать 

имена существительные, имена прилагательные, глаголы); 

• по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного, 

объяснять его роль в речи; определять лексико-грамматические разряды имен 

существительных; различать типы склонения имен существительных, выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена существительные; характеризовать 

синтаксическую роль имени существительного;  

• соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных на 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), правописания имен существительных (безударных 



окончаний, о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, корней с 

чередованием о//а: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос; употребления/неупотребления ь 

на конце имен существительных после шипящих; правописание собственных имен 

существительных); 

• по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного, 

объяснять его роль в речи; различать полную и краткую форму имён прилагательных; 

соблюдать нормы словоизменения имен прилагательных, произношения, постановки в 

них ударения (в рамках изученного) на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения, правописания имен прилагательных (безударных окончаний, о 

– е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, кратких форм имен прилагательных 

с основой на шипящие;  

• по заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции глагола, объяснять его роль в 

словосочетании и предложении, а также – в речи; различать глаголы совершенного и 

несовершенного вида, называть грамматические свойства инфинитива 

(неопределенной формы) глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего 

(будущего простого времени) глагола; определять спряжение глагола, уметь спрягать 

глаголы; соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного), правописания глаголов (корней с 

чередованием е//и, использования ь как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, в формах повелительного 

наклонения глагола; -тся и -ться в глаголах; личных окончаний глагола, гласной перед 

суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного 

написания не с глаголами); 

• проводить морфологический анализ имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов с опорой на план анализа; 

• применять знания по морфологии при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

• с помощью учителя распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и 

предложение); выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру главного 

слова, назвать средства связи слов в словосочетании; различать виды предложений по 

цели высказывания и эмоциональной окраске, простые неосложненные предложения; 

предложения, осложненные однородными членами, обращением; сложные 



предложения; предложения с прямой речью; характеризовать интонацию 

предложения; определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены 

предложения; различать распространенные и нераспространенные предложения, 

простые и сложные; находить однородные члены предложения и обобщающие слова 

при них; находить предложения с обращением, с прямой речью; 

• осознавать пунктуацию как систему правил расстановки знаков препинания, 

раскрывать назначение пунктуации на основе конкретных образцов; 

• соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, с обобщающим словом при однородных членах; связанными бессоюзной 

связью, одиночным союзом и, с обобщающим словом при однородных членах; с 

обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из 

частей, связанных бессоюзной связью и союзами; оформлять на письме диалог. 

• с опорой на схему проводить синтаксический анализ словосочетания и 

простого предложения; проводить пунктуационный анализ простого осложненного и 

сложного предложений; 

• применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных 

видов языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения. 

Критерии  и нормы оценивания результатов освоения программы 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием 

доступного ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При 

необходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа. Система оценки 

должна быть персонифицирована в соответствии с тяжестью нарушения, его нозологии и 

особенностям проявления в речевой деятельности. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых/ 

речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение 

звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и 

ритмических структур и др.). 

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических 

(дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические, 

моторные, оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая.  

При оценке чтения у обучающихся с дислексией не учитываются специфические 

ошибки: замены букв, перестановки, пропуски и т. д. 

Допускается индивидуальное оценивание устных и письменных ответов учащихся. 



 
Календарно-тематическое планирование по русскому языку  

в 6 классе 

 

Тема урока Количество 

часов 

Электронные учебно-

методические материалы 

Язык, речь, общение (2 часа) 

Русский язык – один из развитых языков 

мира 

1 http // www/gramota.ru 

Язык, речь, общение. Ситуация общения 1  

Повторение изученного в 5 классе  

(13 часов) 

Фонетика. Орфоэпия. 1 http:// www/gramota.ru 

Морфемы в слове. Орфограммы в 

приставках и корнях 

1  

Орфограммы в корнях слова 1  

Части речи. Морфологический разбор 

слова 

1 http://rus.1september.ru 

Орфограммы в окончаниях слов 1  

Повторение по теме «Части речи» 1  

Словосочетание 1  

Простое предложение. Знаки препинания 

в простом предложении 

1  

Сложное предложение. Запятые в 

сложном предложении 

1  

Прямая речь и диалог 1  

Обобщающий урок по повторению 

изученного 

1  

Контрольный диктант 1  

Анализ контрольного диктанта 1  

Текст (7 часов) 

Текст. Его особенности 1 http://rus.1september.ru 

Тема и основная мысль текста. Заглавие 

текста 

1  

Начальные и конечные предложения 

текста 

1  

Ключевые слова в тексте 1  

Основные признаки текста 1  

Текст и стили речи 1 http // www/gramota.ru 

Официально-деловой стиль 1  

Лексика. Культура речи (19 часов) 

Слово и его лексическое значение 1  

Лексическое и грамматическое значение 

слова 

1  

Повторение однозначных и многозначных 

слов 

1  

Общеупотребительные слова 1 http://rus.1september.ru 

Роль употребительных слов в русском 

языке 

1  

Профессионализмы в русском языке 1  

Диалектизмы.  1 http // www/gramota.ru 

http
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/


Диалектные слова Рязанского края 1  

Исконно-русские слова 1  

Заимствованные слова 1  

Слова иностранного происхождения 1 http://rus.1september.ru 

Неологизмы 1  

Устаревшие слова 1  

Устаревшие слова и их современные 

синонимы 

1  

Словари 1 http://rus.1september.ru 

Работа со словарной статьёй словаря 1  

Урок повторения по теме «Лексика» 1  

Контрольная работа по теме «Лексика» 1  

Анализ контрольной работы 1  

Фразеология. Культура речи (5 часов) 

Фразеологизмы 1  

Фразеологизмы в речи 1  

Источники фразеологизмов 1  

Обобщающий урок по теме "Фразеология" 1  

Контрольная работа по теме 

"Фразеология" 

1  

Словообразование. Орфография. Культура речи (28 часов) 

Морфемика и словообразование 

(повторение изученного в 5 классе) 

1  

Морфемика и словообразование. 

Тренировочные упражнения по теме 

1  

Основные способы образования слов в 

русском языке 

1  

Основные способы образования новых 

слов в русском языке. Тренировочные 

упражнения 

1  

Практикум по словообразованию 1  

Этимология слов 1  

Этимология слов. Этимологический 

словарь  

1 http://rus.1september.ru 

Контрольный урок по теме "Морфемика и 

словообразование" 

1  

Анализ контрольной работы 1  

Буквы а и о в корне -кас-, -кос- 1  

Повторение орфограммы «А и О в корне 

КАС – КОС» 

1  

Буквы а и о в корне -гар-, -гор- 1  

Тренировочные упражнения по теме 1  

Буквы и и ы после приставок 1 http // www/gramota.ru 

Закрепление материала по теме «И и Ы 

после приставок» 

1  

Гласные в приставках пре и при 1  

Тренировочные упражнения по теме «И и 

Ы после приставок» 

1  

Гласные в приставках пре и при 

(обобщение) 

1  

Соединительные о и е в сложных словах 1  

http://rus.1september.ru/
http://rus.1september.ru/
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Повторение по теме «Соединительные о и 

е в сложных словах» 

1  

Сложносокращённые слова 1  

Морфемный и словообразовательный 

анализ 

1  

Морфемный и словообразовательный 

анализ. Тренировочные упражнения 

1  

Обобщающий урок по теме 

"Словообразование" 

1  

Повторение по теме "Словообразование" 1  

Подготовка к контрольному диктанту 1  

Контрольный диктант по теме 

"Словообразование. Орфография. 

Культура речи" 

1  

Анализ контрольного диктанта 1  

Морфология. Орфография. Культура речи (122 часа) 

Имя существительное (25 часов)   

Повторение изученного в 5-ом классе по 

теме "Имя существительное" 

1 http // www/gramota.ru 

Повторение изученного в 5-ом классе по 

теме "Имя существительное": основные 

морфологические признаки имени 

существительного 

1  

Повторение падежных окончаний имён 

существительных 

1  

Разносклоняемые имена существительные 1  

Буква е в суффиксе -ен - существительных 

на -мя 

1  

Повторение по теме «Буква е в суффиксе -

ен - существительных на –мя» 

1  

Русские имена  1  

Несклоняемые имена существительные 1  

Несклоняемые имена существительные 1  

Род несклоняемых имён существительных 1  

Имена существительные общего рода 1  

Тренировочные упражнения по теме 

«Имена существительные общего рода» 

1  

Морфологический разбор имени 

существительного 

1  

Проверочная работа по теме "Имя 

существительное" 

1  

НЕ с существительными 1 http://rus.1september.ru 

Повторение по теме «НЕ с 

существительными» 

1  

Буквы ч и щ в суффиксе существительных 

-чик, -щик 

1  

Тренировочные упражнения по теме 

«Буквы ч и щ в суффиксе 

существительных -чик, -щик» 

1  

Гласные в суффиксах -ек и -ик 1  

Повторение по теме «Гласные в 1  
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суффиксах -ек и –ик» 

Гласные о и е после шипящих в 

суффиксах существительных 

1 http // www/gramota.ru 

Повторение по теме «Гласные о и е после 

шипящих в суффиксах существительных» 

1  

Обобщающий урок по теме "Имя 

существительное" 

1  

Контрольный диктант по теме "Имя 

существительное" 

1  

Анализ контрольного диктанта 1  

Имя прилагательное (29  часов) 

Повторение изученного в 5 классе по теме 

"Имя прилагательное" 

1  

Повторение изученного в 5 классе по теме 

"Имя прилагательное". Склонение 

прилагательных 

1  

Степени сравнения имён прилагательных 1  

Закрепление по теме «Степени сравнения 

имён прилагательных» 

1  

Тренировочные упражнения по теме 

«Степени сравнения имён 

прилагательных» 

1  

Разряды имён прилагательных по 

значению 

1  

Качественные прилагательные 1  

Качественные прилагательные: 

закрепление по теме 

1  

Относительные прилагательные 1  

Относительные прилагательные: 

повторение по теме 

1  

Притяжательные прилагательные 1  

Притяжательные прилагательные: 

тренировочные упражнения по теме 

1  

Контрольная работа по теме "Разряды 

имён прилагательных" 

1  

Морфологический разбор имени 

прилагательного 

1  

НЕ с прилагательными 1 http://rus.1september.ru 

Тренировочные упражнения по теме «НЕ 

с прилагательными» 

1  

Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах прилагательных 

1  

Одна и две буквы Н в суффиксах 

прилагательных 

1  

Одна и две буквы Н в суффиксах 

прилагательных : закрепление материала 

1  

Одна и две буквы Н в суффиксах 

прилагательных : обобщение материала 

1 http // www/gramota.ru 

Различение на письме суффиксов 

прилагательных  -К- и -СК- 

1  

Различение на письме суффиксов 1  
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прилагательных  -К- и -СК-: закрепление 

материала 

Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных 

1  

Тренировочные упражнения по теме 

«Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных» 

1  

Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных : обобщение материала 

1  

Урок повторения по теме "Имя 

прилагательное" 

1  

Обобщающий урок по теме "Имя 

прилагательное" 

1  

Контрольный диктант по теме "Имя 

прилагательное" 

1  

Анализ контрольного диктанта 1  

Имя числительное (15 часов) 

Имя числительное как часть речи 1 http://rus.1september.ru 

Простые и составные числительные 1  

Мягкий знак на конце и в середине 

числительных 

1  

Порядковые числительные 1  

Разряды количественных числительных 1  

Числительные, обозначающие целые 

числа 

1  

Числительные, обозначающие целые 

числа. Склонение числительных 

1  

Дробные числительные 1  

Собирательные числительные 1  

Употребление числительных в речи 1  

Склонение числительных 1 http // www/gramota.ru 

Морфологический разбор имени 

числительного 

1  

Обобщающий урок по теме "Имя 

числительное" 

1  

Контрольная работа по теме "Имя 

числительное" 

1  

Анализ контрольной работы 1  

Местоимение (23 часа) 

Местоимение как часть речи 1  

Личные местоимения 1  

Личные местоимения. Склонение личных 

местоимений 

1  

Возвратное местоимение себя 1  

Вопросительные местоимения 1  

Относительные местоимения 1  

Неопределённые местоимения 1  

Отрицательные местоимения 1  

Отрицательные местоимения: закрепление 

материала 

1  

Притяжательные местоимения 1  
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Указательные местоимения 1  

Определительные местоимения 1  

Местоимения и другие части речи 1  

Морфологический разбор местоимения 1  

Употребление местоимений в речи 1 http://rus.1september.ru 

Употребление местоимений в речи. 

Устранение грамматических ошибок в 

речи при употреблении местоимений 

1  

Грамматические ошибки при 

употреблении местоимений в речи 

1  

Тренировочные упражнения по теме 

«Грамматические ошибки при 

употреблении местоимений в речи» 

1  

Склонение местоимений 1  

Обобщающий урок по теме 

"Местоимение" 

1  

Подготовка к контрольному диктанту по 

теме «Местоимение» 

1  

Контрольный диктант по теме 

"Местоимение" 

1  

Анализ контрольного диктанта 1  

Глагол (30 часов) 

Повторение изученного о глаголе в 5 

классе 

1  

Повторение изученного о глаголе в 5 

классе: вид, время, спряжение 

1  

Повторение личных окончаний глаголов 1  

Способы образования глаголов 1  

Проверочная работа по теме "Повторение 

изученного о глаголе" 

1  

Разноспрягаемые глаголы 1  

Разноспрягаемые глаголы: повторение 

материала 

1  

Глаголы переходные и непереходные 1 http://rus.1september.ru 

Переходные глаголы 1  

Непереходные глаголы 1  

Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение 

1  

Изъявительное наклонение: закрепление 

материала 

1  

Условное наклонение 1  

Глаголы условного наклонения 1  

Повелительное наклонение 1  

Глаголы повелительного наклонения: 

повторение материала 

1  

Употребление наклонений 1  

Употребление наклонений (повторение) 1  

Правописание глаголов в повелительном 

наклонении 

1  

Проверочная работа по теме "Наклонение 

глаголов" 

1  
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Безличные глаголы 1  

Безличные глаголы : повторение по теме 1  

Морфологический разбор глагола 1  

Правописание гласных в суффиксах 

глаголов 

1  

Правописание гласных в суффиксах 

глаголов: закрепление по теме 

1  

Урок повторения по теме "Глагол" 1  

Обобщающий урок по теме "Глагол" 1  

Обобщающий урок по теме "Глагол". 

Тренировочные упражнения по теме 

1 http://rus.1september.ru 

Контрольный диктант по теме "Глагол" 1  

Анализ контрольного диктанта 1  

Повторение и систематизация изученного в 5-6 классах (8 часов) 

Повторение орфографии 1  

Повторение пунктуации 1  

Лексика и фразеология 1  

Словообразование  1  

Повторение морфологии. Синтаксис 1  

Итоговый контрольный урок 1  

Повторения синтаксиса 1  

Обобщающий урок. Подведение итогов 

учебного года 

1  
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