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Основное содержание учебного предмета «Русский язык» 

на уровне основного общего образования (5 класс)

Примерная рабочая программа по русскому языку составлена на основе 

содержания общего образования и требований к результатам основного 

общего образования с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, получающих образование на основе АООП ООО ЗПР.

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература». На изучение курса русского языка в 5 классе 

отводится 5 часов в неделю.

В системе образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством 

обучения. Как средство познания действительности русский язык 

обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка., развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования 

и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных 

знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения других школьных дисциплин, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией.

Содержание обучения русскому языку на уровне основного общего 

образования отобрано и структурировано на основе компетентностного 

подхода. Специальной целью преподавания русского языка является 

формирование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций у обучающихся с ЗПР.

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 

базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

сферах и ситуациях общения.

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции 

предполагают освоение необходимых знаний о языке как языковой системе и



общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формировании 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая компетенция -  осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, владение нормами 

русского речевого этикета, культурой межнационального общения.

Цель и задачи преподавания русского языка обучающимся с ЗПР 

максимально приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и 

учитывают специфические особенности учеников.

Курс русского языка направлен на решение следующих задач, 

обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно- 

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению родному языку 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования:

-  воспитание у обучающихся с ЗПР гражданственности и патриотизма, 

сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному 

средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку;

-  совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию;

-  освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании 

в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах



I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, 

предложение, текст.

Пунктуация как раздел науки о языке.

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по 

цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: 

знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение).

Грамматическая основа предложения.

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство.

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя 

главными членами). Предложения с однородными членами, не связанными 

союза- ми, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; 

запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. 

Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после 

обобщающего слова.

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

словосочетания. Сложное предложение. Наличие двух и более 

грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные 

предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом 

предложении).

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении 

перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если.

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при 

прямой речи.

Диалог. Тире в начале реплик диалога.
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II. Умение интонационно правильно произносить 

повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные 

предложения, а также предложения с обобщающим словом.

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. 

Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из 

разновидностей текста.

Фонетика. Орфоэпия. Г рафика и орфография. Культура речи

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки 

речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и 

безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не 

имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 

Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. 

Каллиграфия.

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. 

Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные 

признаки орфограмм.

Орфографический разбор. Орфографические словари.

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в 

рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед 

гласным е.

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в 

том числе орфоэпических).

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых 

средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания.

Лексика. Культура речи

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и

его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и
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переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые 

словари.

III. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и 

другими школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном 

им значении.

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), 

членение его на части. Описание изображенного на картине с 

использованием необходимых языковых средств.

Морфемика. Орфография. Культура речи

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная 

значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. 

Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль 

окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. 

Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный 

разбор слов. Морфемные словари.

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце

приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож---- лаг-,

-рос- - -раст". Буквы е5 и после шипящих в корне. Буквы ы, и после ц.

И. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. 

Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями.

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и 

разновидности.

Морфология. Орфография. Культура речи. Самостоятельные и

служебные части речи

Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей 

речи.

Имя существительное

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении.
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Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. 

Три склонения имен существительных; изменение существительных по 

падежам и числам.

Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа.

Морфологический разбор слов Буквы о и е после шипящих и ц в 

окончаниях существительных.

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в 

падежных окончаниях имен существительных.

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего 

времени с существительными, род которых может быть определен неверно 

(например, фамилия, яблоко).

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, 

выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более 

точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних 

и тех же слов.

IIL Доказательства и объяснения в рассуждении.

Имя прилагательное

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении.

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы 

ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.
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Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а 

кратких - по родам и числам.

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме 

прилагательных (труден, трудна, трудно).

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более 

точного выражения мысли и для устранения неоправданных повторений 

одних и тех же слов.

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. 

Стилистические разновидности этого жанра.

Глагол

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-тьея), -ти (-тись), -чь (- 

чься).

Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. 

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.

Правописание чередующихся гласных е, и в корнях глаголов -бер-----

бир-, -дер---- дир-, -мер-----мир-, - пер-----пир-, - тер-----тир-, -стел------стил-.

Правописание не с глаголами.

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении 

которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; 

повторит, облегчит и др.).

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с 

подлежащим, выраженным существительным среднего рода и 

собирательным существительным. Умение употреблять при глаголах имена 

существительные в нужном падеже.

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со 

значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точного 

выражения мысли, для устранения неоправданного повтора слов.
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III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. 

Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.

Планируемые результаты обучения в 5 классе 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых 

результатов от года к году. Уже названные в предыдущих годах позиции, как 

правило, дословно не повторяются, но учитываются (результаты очередного 

года по умолчанию включают результаты предыдущих лет).

Личностные и метапредметные результаты описаны в примерной 

адаптированной основной образовательной программе основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития.

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного 

предмета «Русский язык» должны отражать сформированность умений:

-  иметь представление о богатстве и выразительности русского языка, о 

важности соблюдения в устной речи и на письме норм современного 

русского литературного языка;

-  ориентироваться на базовом уровне в понятиях «язык» и «речь», виды 

речи и формы речи: монолог (монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование), диалог;

-  ориентироваться на базовом уровне в основных признаках текста, 

условиях членения текста на абзацы;

-  использовать абзац как средство членения текста на композиционно- 

смысловые части при помощи учителя;

-  ориентироваться на базовом уровне в средствах связи предложений и 

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

личные местоимения, повтор слова); использовать их при создании 

собственного текста (устного и письменного) после проведенной 

словарной работы;

-  владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным -  

научно-учебных и художественных текстов различных функционально

смысловых типов речи;
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владеть изучающим видом чтения;

понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи объемом не менее 120 слов: устно и письменно формулировать тему 

и главную мысль текста; формулировать вопросы по опорным словам по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в 

письменной форме содержание исходного текста (для подробного 

изложения объем исходного текста не менее 90 слов; для сжатого 

изложения -  не менее 100 слов);

анализировать текст по алгоритму/ перечню опорных вопросов 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);

владеть навыками информационной переработки 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 90 слов;

создавать устные монологические высказывания объемом не менее 40 

слов на основе жизненных наблюдений, чтения доступной учебно- 

популярной, учебной и художественной литературы (монолог-описание; 

монолог-по вествование);

участвовать в диалоге на темы на основе жизненных наблюдений 

объемом не менее 2 реплик;

представлять сообщение на заданную тему по плану/ перечню вопросов/ 

опорные слова;

создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование)
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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 не менее 0,5 страницы);

восстанавливать деформированный текст после предварительного 

анализа;

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

употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в 

речевых формулах приветствия, прощания, просьбы, благодарности; 

иметь представление о звуке как единице языка, понимать 

смыслоразличительную роль звука; объяснять соотношение звуков и 

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

звуков, делить слова на слоги;

различать способы обозначения [й']5 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 знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов;

иметь представление об орфографии как системе правил написания слов,

различать буквенные и небуквенные орфограммы;

применять знание о правописании разделительных ъ и ь; ы -  и после ц;

распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический

анализ слова по алгоритму; применять знания по орфографии в практике

правописания;

иметь представление об основных способах толкования лексического 

значения слова (использование толкового словаря; подбор однокоренных 

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

иметь представление об однозначных и многозначных словах, различать 

прямое и переносное значение слова при необходимости с опорой на 

картинный материал, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; 

проводить лексический анализ слова по алгоритму; 

применять знания по лексике при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике;

использовать разные виды лексических словарей при помощи учителя и 

понимать их роль в овладении словарным богатством родного языка; 

иметь представление о морфеме как минимальной значимой единице 

языка;

проводить морфемный анализ слова по алгоритму; 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 проверяемьши, непроверяемыми (в рамках изученного), 

непроизносимыми согласными; е-о после шипящих в корне слова; 

иметь представление о грамматическом значении слова, части речи как 

лексико-грамматическом разряде слов, системе частей речи в русском 

языке (распознавать имена существительные, имена прилагательные, 

глаголы);

иметь представление об общем грамматическом значении, 

морфологических признаках и синтаксических функциях имени 

существительного, иметь представление о лексико-грамматических 

разрядах имен существительных; различать с опорой на образец типы 

склонения имен существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные:

соблюдать нормы словоизменения, произношения имен
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ива-; 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 алгоритм;

применять знания по морфологии при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике;

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;

иметь представление о пунктуации как системе правил расстановки 

знаков препинания, назначении пунктуации;

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; с 

обращением; в предложениях с прямой речью; в сложном предложении; 

оформлять на письме диалог;

проводить с опорой на алгоритм синтаксический анализ словосочетания 

и простого предложения; проводить с опорой на алгоритм 

пунктуационный анализ простого осложненного и сложного 

предложений;
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-  применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

различных видов языкового анализа и в речевой практике;

-  соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка 

(в том числе во время списывания текста объемом 80-90 слов; словарного 

диктанта объемом 10-15 слов; диктанта на основе связного текста 

объемом 80-90 слов, содержащего не более 12 орфограмм и 2-3 

пунктограмм и не более 5 слов с непроверяемыми написаниями).

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные

особыми образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержании образования по предмету «Русский

язык»

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках 

русского языка определяется их особыми образовательными потребностями. 

Необходимо усилить виды деятельности, специфичные для обучающихся с 

ЗПР: опора на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; 

использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, 

опорные таблицы). Для развития умения делать выводы обучающимися с 

ЗПР необходимо использовать опорные слова и клише. Необходимо обучать 

обучающихся составлению тезисов и конспектов. При закреплении 

изученных тем полезно использовать такие виды деятельности как 

моделирование ситуаций социального взаимодействия, обсуждение 

новостной информации в СМИ, подготовка сообщения на заданную тему с 

поиском необходимой информации, коллективные проектные работы.

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует 

ООП ООО. При работе над лексикой, в том числе научной терминологией 

курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений 

уже известных лексических единиц) необходимо включение слова в 

контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике 

обучающихся. Обязательна визуальная поддержка, алгоритмы работы с

определением, опорные схемы для актуализации терминологии.
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Примерные контрольно-измерительные материалы

Специальные условия проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся с ЗПР по учебному предмету «Русский язык» 

включают: наличие привычных для обучающихся мнестических опор: 

наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий; упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся 

с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от 

другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); увеличение времени на выполнение 

задания.

При проверке письменных работ исправляются, но не всегда 

учитываются при выставлении оценки специфические виды ошибок, 

связанные с нарушениями слухового восприятия и зрительных анализаторов 

(логопедические ошибки, грамматические ошибки): пропуск слов; замена 

букв; перестановка букв; недописывание; наращивание слов; разделение слов 

(нас тупила); нарушение смягчения (василки); отсутствие конца 

предложения; повторы слов; замена ударной гласной а на о и наоборот 

(заставила вместо заставила); недописывание сложных пол элементам 

написания букв (лехал вместо лежал); ошибочное словообразование 

(пондравился, каждный); ошибочное образование форм слова (в падеже, в 

форме числа, в роде, в употреблении глагольных форм); ошибки в 

согласовании и управлении; ошибки в употреблении причастных и 

деепричастных оборотов; ошибки в построении сложных предложений; 

смешение прямой и косвенной речи. При сохранении данных специфических 

ошибок в письменной речи, педагогу следует обратиться к учителю-логопеду

для выработки согласованных действий в части коррекционной помощи.
17



по теме «Глагол»
Контрольная работа 
за
полугодие

Систематизация и 
обобщение 
изученного 
материала в 5 классе

Итоговая 
контрольная 
работа за курс 5 
класса
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