
Пояснительная записка 



Примерная рабочая программа по русскому языку для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – ЗПР) на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), Примерной адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (одобренной решением ФУМО по общему образованию (протокол 

от 18 марта 2022 г. № 1/22)) (далее – ПАООП ООО ЗПР), Примерной рабочей программы 

основного общего образования «Русский язык», Концепции преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации, Примерной программы воспитания, с учетом 

распределенных по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Русский язык»  

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, когнитивнокоммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению русскому 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 русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете;  



формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. Особенности психического развития 

обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные коррекционные задачи учебного 

предмета «Русский язык», направленные на социально-эмоциональное развитие, развитие 

мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности, 

повышение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

Коррекционно-развивающие задачи: 
1. Выбор  индивидуального темпа обучения 

2. Формирование  учебной мотивации 

3. Стимуляция познавательных процессов 

4. Гармонизация  психоэмоционального состояния 
5. Формирование навыков самоконтроля 

6. Повышение уверенности  в себе 

7. Формирование продуктивных  взаимоотношений  с окружающими 
8. Повышение социального  статуса ребёнка  в  коллективе 
9. Широкое  использование  алгоритмов деятельности по  решению задач 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и учебным планом 

школы на изучение  предмета  «Русский язык» в 5 классе отводится 170 часов в год (5 

часов в неделю), 

 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования 

Общими для всех детей с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, 

замедленный темп и неравномерное качество становления высших психических функций, 

мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для 

значительной части детей и подростков с ЗПР типичен дефицит социально-перцептивных 

и коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами эмоциональной 

регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное взаимодействие с 

окружающими. 

Переход от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных 

для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) предъявляет к 

подростку с ЗПР требования самостоятельного познавательного поиска, постановки 

учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных 

действий, инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросления у 

подростка происходит качественное преобразование учебных действий моделирования, 

контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования собственной 

учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе. 

Характерной особенностью подросткового периода становится развитие форм 

понятийного мышления, усложнение используемых коммуникативных средств и способов 

организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент 

в коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, 

которое приобретает для подростка особую значимость. В личностном развитии 

происходят многочисленные качественные изменения прежних интересов и склонностей, 

качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка с 

ЗПР значительных субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу 

завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых.  

Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную 

восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные 

поведенческие проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании 



их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера, способа 

общения и социальных взаимодействий. Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется 

характерными для данной категории особенностями. У подростков с ЗПР часто 

наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко 

поддаются убеждению, не могут отстоять собственную позицию. Особые сложности 

могут создавать нарушения произвольной регуляции: для них характерны частые 

импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, бывают не 

сдержаны в проявлении своих эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у 

всех обучающихся с ЗПР отмечается слабость волевых процессов, что проявляется в 

невозможности сделать волевое усилие при учебных и иных трудностях.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что 

снижает их устойчивость к внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, 

проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР 

нередко демонстрируют некритично завышенный уровень притязаний, проявления 

эгоцентризма. Недостатки саморегуляции снижают способность к планированию, 

приводят к неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно 

учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной 

сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является одной из основных 

характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с первичным состоянием 

функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР 

сохраняются недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и 

пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической деятельности.  

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида 

деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на 

посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое 

выполнение длинного ряда операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует 

механическое заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической 

деятельности не может обеспечить прочного запоминания материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной 

деятельности как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, 

школьники демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении 

мыслительных задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие 

стремления к поиску рационального решения. В операциональных характеристиках 

мышления отмечаются трудности при выполнении логических действий анализа и 

синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализации 

существенных признаков объектов.  

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе 

выделения и сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять 

существенные признаки, опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают 

построение логических рассуждений, включающих установление причинно-следственных 

связей, доказательство и обоснование ответа, умение делать вывод на основе анализа 

информации, подводить вывод. Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, 

осуществляя логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом, обобщать, интегрировать 

информацию из различных источников и делать простейшие прогнозы. 
Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе 

сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение 

сравнения объектов по наиболее характерным признакам и формулировка выводов по 



результатам сравнения. При выполнении классификации, объединении предметов и 

явлений в группы по определенным признакам сложности возникают при 

самостоятельном определении основания и вербальном обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости 

давать определение понятию на основе оперирования существенными и второстепенными 

признаками  

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня 

соответствующего развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования 

понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Школьники с ЗПР 

нуждаются в сопровождении изучения программного материала дополнительной 

визуализацией, конкретизацией примерами, связью с практическим опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они 

испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия и 

рассказать о них, дать вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они 

продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнять фонематический 

разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и 

отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно 

образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных 

частях речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться 

на контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас 

затрудняет речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые конструкции. 

По причине недостаточности словарного запаса они часто испытывают трудности в 

коммуникации. 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием 

существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети 

используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу 

они не всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы 

и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи 

образные сравнения. 

У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических 

ошибок сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных 

ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития 

устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности 

регуляторных механизмов.  Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а 

количество дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема 

программного материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного 

принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных 

орфографических ошибках. При построении предложений дети допускают 

синтаксические, грамматические и стилистические ошибки. 



При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 

увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком ЗПР любой степени выраженности является 

недостаточная сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте произвольная 

регуляция все еще остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе 

выполнения заданий, совершают импульсивные действия, приступают к работе без 

предварительного планирования, не проводят промежуточного контроля, а потому и не 

замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго удерживать внимание на 

одном предмете или действии. Отмечается несформированность мотивационно-целевой 

основы учебной деятельности, что выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 

постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а 

иногда руководящем контроле.  

Трудности развития волевых процессов у подростков с ЗПР приводят к 

невозможности устойчиво мотивированного управления своим поведением. У детей и 

подростков с ЗПР низкая эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности 

эмоционального фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к 

аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, 

которое характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной 

способностью к вербализации собственного эмоционального состояния бедностью 

эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью 

рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного выражения эмоций и 

эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна 

нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции 

личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в 

системе социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное 

взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, 

подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В 

характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство 

неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с 

определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная 

конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе 

планирования жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и 

задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, 

уходом от ответственности за собственные поступки и поведение, снижением стремления 

улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные 

отношения 

У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар 

коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование 

невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами 

конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные 

коммуникации у них характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, 

неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных 

личностных особенностей партнеров по общению снижено, слабо развита способность к 

сочувствию и сопереживанию, что создает затруднения при оценке высказываний и 

действий собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по совместной 



деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов 

неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков с ЗПР малоконструктивной, 

сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества принимаются частично, 

соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять 

социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что 

проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических трудностях 

вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения 

конфликта – к неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям 

поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с 

окружающими для последующей коррекции своего коммуникативного поведения, не 

могут учитывать оценку своих высказываний и действий со стороны взрослых и 

сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к 

учебной деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, 

осуществлению познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению 

контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного 

образования сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, трудности 

сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 

организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов 

решения. Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы, 

стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене 

поиска решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие 

стойкого познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к 

поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные 

мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а 

не сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, 

не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие 

импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным 

действиям и ошибкам.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение 

деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не сохраняют 

продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении знакомых 

учебных заданий, не требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут оставаться 

работоспособными до конца урока. Большое влияние на работоспособность оказывают 

внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие 

отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; переживание 

или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 

информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и ошибками 

воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования 

понятиями. Они склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом 

запоминают определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой 

на алгоритм, визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 



Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить 

применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания 

научных текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, 

изложить основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в 

самостоятельном выборе нужного способа действия, применения известного способа 

решения в новых условиях или одновременно использования двух и более простых 

алгоритмов. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы детей. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие 

общие образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов 

обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной 

индивидуализации и создании особой пространственной и временной образовательной 

среды, потребность в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределы школы, потребность в согласованном участии в образовательном процессе 

команды квалифицированных специалистов и родителей ребенка с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 

программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при 

реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, 

составляющих основу логических мыслительных операций, расширение 

метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих 

процесс освоения программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 

компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при 

решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение 

алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении 

учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя 

проработка учебного материала, закрепление навыков и компетенций применительно к 

различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного 

материала, связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность 

предъявления и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки 

информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной 

среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе 

интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной 

произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема 

памяти и пониженной точности воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 

использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать 



помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное 

развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа переработки 

информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации 

деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на 

уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование 

специального инструментария оценивания достижений и выявления трудностей 

усвоения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 

позиций личностного становления и профессионального самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения 

и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), 

максимальное расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании 

социально приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в установлении 

социальных контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению 

в антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в 

образовательной организации должны создаваться специальные образовательные условия, 

соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные 

образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ст. 79. П.3 Закона об 

образовании в Российской Федерации №273-ФЗ). Совокупность специальных 

образовательных условий позволяет реализовать единую образовательную и 

социокультурную среду школы, основанную на обеспечении доступности и 

вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных 

образовательных условий в образовательной организации должна соответствовать особым 

образовательным потребностям младших подростков с ЗПР и обеспечивать 

дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию обучающихся. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

 

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. Содержание обучения русскому языку ориентировано также на 

развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, 

понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать ее, 



размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, 

участвовать в социальной жизни. 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. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Общие сведения о языке  

Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики.  

Повторение и систематизация изученного в начальных классах.  

Язык и речь  

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. Устный 

пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица 

рассказчика. Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на 

основе жизненных наблюдений. Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности. Сочинение с опорой на сюжетную картину. Сочинения различных видов с 

опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину (в том числе сочинения-

миниатюры). Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. Виды чтения: 

ознакомительное, поисковое.  

Текст  

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. 

Ключевые слова. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение; их особенности. Композиционная структура текста. Абзац как средство 

членения текста на композиционно-смысловые части. Средства связи предложений и 

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

местоимения, повтор слова. Повествование как тип речи. Рассказ. Смысловой анализ 

текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и средств связи 

предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прослушанного 

текста и прочитанного самостоятельно. Изложение содержания текста с изменением лица 

рассказчика. Информационная переработка текста: простой план текста и по совместно 

составленному сложному плану текста.  

Функциональные разновидности языка  
Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной 

речи, функциональных стилях, языке художественной литературы). 

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Фонетика. Графика.  

Орфоэпия Фонетика и графика как разделы лингвистики. Звук как единица языка. 

Смыслоразличительная роль звука. Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. Свойства русского ударения. Соотношение звуков и букв. Фонетический 

разбор слова. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Звуковое значение букв 

е, ё, ю, я. Основные выразительные средства фонетики. Прописные и строчные буквы. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации.  

Орфография  

Орфография как раздел лингвистики. Понятие «орфограмма». Буквенные и 

небуквенные орфограммы. Правописание разделительных ъ и ь.  



Лексикология  

Лексикология как раздел лингвистики. Основные способы толкования 

лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подбор синонимов и 

антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью 

толкового словаря). Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения 

слова. Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. Синонимы. 

Антонимы. Омонимы. Паронимы. Разные виды лексических словарей (толковый словарь, 

словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного).  

Морфемика. Орфография  

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Основа слова. Виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание). Чередование 

гласных и согласных в слове. Роль окончаний в словах. Морфемный разбор слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. Правописание 

корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными 

(в рамках изученного). Правописание ё — о после шипящих в корне слова. Правописание 

неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). Правописание ы — и после 

приставок. Правописание ы — и после ц.  

Морфология. Культура речи. Орфография  

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. Части речи 

как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль 

имени существительного в речи. Лексико-грамматические разряды имён существительных 

по значению, имена существительные собственные и нарицательные; имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. Род, число, падеж имени 

существительного. Имена существительные общего рода. Имена существительные, 

имеющие форму только единственного или только множественного числа. Типы 

склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные. Морфологический разбор имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 

существительных. Правописание собственных имён существительных. Правописание ь на 

конце имён существительных после шипящих. Правописание безударных окончаний имён 

существительных. Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях 

имён существительных. Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён 

существительных. Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -

ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-. Слитное и 

раздельное написание не с именами существительными.  

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль 

имени прилагательного в речи. Имена прилагательные полные и краткие, их 

синтаксические функции. Склонение имён прилагательных. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки ударения (в рамках изученного). Правописание безударных окончаний имён 

прилагательных. Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных. Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на 

шипящий. Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными.  



Глагол  

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и 

предложении, в речи. Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. Инфинитив (неопределённая форма глагола) и его грамматические 

свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, 

-блест- — -блист-, -дер- — -дир-, -жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, - стел- — -

стил-, -тер- — -тир-. Время глагола. Правописание мягкого знака в глаголах во 2-м лице 

единственного числа. Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- — -ева-, -

ыва- — -ива-. Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. Морфологический разбор глагола. 

 Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

 Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание и его признаки. Словосочетание: главное и зависимое слова в 

словосочетании. Средства связи слов в словосочетании. Синтаксический разбор 

словосочетания. Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 

(повторение). Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

морфологические средства его выражения: именем существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного 

падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 

существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства 

его выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным. Тире 

между подлежащим и сказуемым. Предложения распространённые и нераспространённые. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 

Определение и типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и 

типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, 

виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и 

степени, условия, уступки). Простое осложнённое предложение. Однородные члены 

предложения, их роль в речи. Особенности интонации предложений с однородными 

членами. Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, 

союзами а, но. Предложения с обобщающим словом при однородных членах. Двоеточие 

после обобщающего слова. Предложения с обращением, особенности интонации. 

Обращение и средства его выражения. Синтаксический разбор простого и простого 

осложнённого предложений. Синтаксический анализ простого и простого осложнённого 

предложений. Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными 

членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но. 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной 

связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, 

практическое усвоение). Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих 

из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. Пунктуационное оформление предложений с прямой 

речью. Диалог. Пунктуационное оформление диалога на письме. Пунктуация как раздел 

лингвистики. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 



 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  

овладение языковой культурой как средством познания мира; понимание русского языка 

как одной из основных национальнокультурных ценностей русского народа; понимание 

определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения 

школьного образования; осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него потребность сохранить чистоту русского 

языка как явление национальной культуры; формирование мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности; стремление к речевому 

самосовершенствованию; формирование умений продуктивной коммуникации со 

сверстниками и взрослыми в ходе образовательной деятельности; умение различать 

учебные ситуации, в которых обучающийся может действовать самостоятельно, и 

ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими 

вспомогательными средствами; умение ориентироваться в требованиях и правилах 

проведения промежуточной и итоговой аттестации; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: выявлять и 

характеризовать существенные признаки различных языковых явлений (грамматических 

категорий, морфологического состава и т.п.); устанавливать причинноследственные связи 

при применении правил русского языка; владеть смысловым чтением; использовать 

смысловое чтение для извлечения и обобщения информации из одного или нескольких 

источников с учетом поставленных целей; применять и создавать схемы для решения 

учебных задач при овладении предметом; пользоваться словарями и другими поисковыми 

системами. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками; оценивать качество своего вклада в 

общий продукт (например, при написании коллективного сочинения, изложения); 

соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать 

и редактировать собственные тексты; выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладами.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самостоятельно определять цели своего обучения русскому языку, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в процессе его усвоения; использовать родной язык 

как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные 

знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); владеть основами самооценки при выполнении 

учебных заданий по русскому языку; осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата; понимать причины, по которым не был достигнут 

ожидаемый результат деятельности, находить позитивное в произошедшей ситуации (за 

диктант тройка, зато не было ошибок в написании безударных гласных); регулировать 

способ выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать свое и чужое право на ошибку. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 



 

Общие сведения о языке 

 Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры с 

направляющей помощью педагога. Знать основные разделы лингвистики, основные 

единицы языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение) при 

необходимости с использованием смысловой опоры.  

Язык и речь  

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и 

монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-

ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. Создавать устные 

монологические высказывания по вопросному плану объёмом не менее 5 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы 2 . Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 2 

реплик. Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи. Владеть различными видами чтения: ознакомительным, 

поисковым. Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 90 слов. Понимать содержание прослушанных и прочитанных научноучебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом 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 объём исходного текста должен составлять не менее 90 слов; для 

сжатого изложения – не менее 100 слов). Осуществлять выбор языковых средств для 

создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом с 

использованием речевого клише. Соблюдать на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 80-90 слов; 

словарного диктанта объёмом 10-15 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 80-

90 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 

содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы (не более 12), 

пунктограммы (не более 2-3) и слова с непроверяемыми написаниями (не более 5)); уметь 

пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на 

письме правила речевого этикета.  

Текст  

Распознавать по смысловой опоре основные признаки текста; членить текст на 

композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и 

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

местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании собственного текста 

(устного и письменного). Проводить смысловой анализ текста с направляющей помощью 

педагога, его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с использованием алгоритма последовательности действий 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. Использовать 

знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов речи, 

функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного). 

Распознавать с использованием опорной схемы. Применять знание основных признаков 

текста (повествование) в практике его создания по вопросному плану. Создавать тексты-

повествования с опорой на жизненный и читательский опыт по вопросному плану; тексты 

с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более 

предложений; сочинения объёмом не менее 60 слов по развёрнутому плану). 



Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного 

текста с опорой на образец. Владеть умениями информационной переработки 

прослушанного и прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного 

текстов: составлять план (простой) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме; передавать содержание текста; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. Представлять 

сообщение на заданную тему в виде презентации. Редактировать собственные/созданные 

другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания (проверка 

фактического материала, начальный логический анализ текста – целостность, связность, 

информативность).  

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных 

стилей, языка художественной литературы.  

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Характеризовать звуки с использованием визуальной опоры; понимать различие 

между звуком и буквой, характеризовать систему звуков. Проводить фонетический разбор 

слова по алгоритму. Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов.  

Орфография  

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова. Распознавать изученные 

орфограммы. Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе 

применять знание о правописании разделительных ъ и ь).  

Лексикология  

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с 

помощью толкового словаря). Распознавать однозначные и многозначные слова, 

различать прямое и переносное значения слова. Распознавать синонимы, антонимы, 

омонимы; различать многозначные слова и омонимы; уметь правильно употреблять 

словапаронимы. Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). Уметь пользоваться 

лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов).  

Морфемика. Орфография  

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу 

слова. Проводить морфемный разбор слов по алгоритму. Применять знания по морфемике 

при выполнении языкового анализа различных видов (при решении практико-

ориентированных учебных задач) и в практике правописания неизменяемых приставок и 

приставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней с безударными проверяемыми, 

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

проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё 

— о после шипящих в корне слова; ы — и после ц. Уместно использовать слова с 

суффиксами оценки в собственной речи.  

Морфология. Культура речи. Орфография  

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения 

практико-ориентированных учебных задач. Распознавать имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы. Проводить морфологический разбор по алгоритму имён 

существительных, частичный морфологический разбор по алгоритму имён 



прилагательных, глаголов. Применять знания по морфологии при выполнении языкового 

анализа различных видов (при решении практико-ориентированных учебных задач) и в 

речевой практике.  

Имя существительное  

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного по смысловой опоре; объяснять его 

роль в речи. Определять лексико-грамматические разряды имён существительных по 

смысловой опоре. Различать типы склонения имён существительных, выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена существительные после совместного анализа. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму имён существительных. Соблюдать 

нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о — е (ё) 

после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-

чик-); корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -

зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-; употребления/неупотребления ь на конце 

имён существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами 

существительными; правописание собственных имён существительных. 

 Имя прилагательное  

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного по смысловой опоре; объяснять его роль 

в речи; различать полную и краткую формы имён прилагательных. Проводить частичный 

морфологический разбор по алгоритму имён прилагательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в 

них ударения (в рамках изученного). Соблюдать нормы правописания имён 

прилагательных: безударных окончаний; о — е после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного 

и раздельного написания не с именами прилагательными.  

Глагол  

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола по смысловой опоре; объяснять его роль в 

словосочетании и предложении, а также в речи. Различать глаголы совершенного и 

несовершенного вида, возвратные и невозвратные. Называть грамматические свойства 

инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять его основу; выделять основу 

настоящего (будущего простого) времени глагола. Определять спряжение глагола, уметь 

спрягать глаголы. Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму глаголов 

(в рамках изученного). Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения 

в глагольных формах (в рамках изученного). Соблюдать нормы правописания глаголов: 

корней с чередованием е // и; ь в глаголах во 2-м лице единственного числа; -тся и -ться в 

глаголах; суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-; личных окончаний глагола, гласной 

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

написания не с глаголами. 

 Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический разбор словосочетаний и простых предложений; проводить 

пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках 

изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. Распознавать при необходимости с 

визуальной поддержкой словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые 

предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели 



высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ 

(простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и 

нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные 

члены предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением 

в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого 

(глаголом, именем существительным, именем прилагательным), морфологические 

средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 

сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных членах при 

необходимости с визуальной поддержкой; с обращением при необходимости с визуальной 

поддержкой; в предложениях с прямой речью при необходимости с визуальной 

поддержкой; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной 

связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог по образцу. 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематические 

блоки, темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (2 ч) 

Богатство и 

выразительность 

русского языка. 

Лингвистика как 

наука о языке 

Лексическое и фразеологическое богатство (обширный 

словарный состав, наличие многозначных слов, развитая 

система переносных значений слова, синонимы и 

антонимы, устойчивые выражения, пословицы и 

поговорки). Словообразовательные возможности 

русского языка (в пределах изученного в начальной 

школе), богатство изобразительно-выразительных 

языковых средств (в пределах изученного в начальной 

школе). Основные разделы лингвистики (фоне- тика, 

орфоэпия, графика, орфография, лексикология, 

морфемика,  

словообзование, морфология, синтаксис, пунктуация). 

Язык как знаковая система. Язык как средство 

человеческого общения. Основные единицы языка и речи: 

звук, морфема, слово, словосочетание, предложение 

Анализировать лексические значения многозначных слов, 

сравнивать прямое и переносное значения слова, значения слов в 

синонимическом ряду и антонимической паре, значения слова и 

фразеологизма, наблюдать за образованием новых слов от 

иноязычных,  

использованием «старых» слов в новом значении. 

Самостоятельно формулировать суждения о красоте и богатстве 

русского языка на основе проведённого анализа. Анализировать 

прозаические и поэтические тексты с точки зрения 

использования в них изобразительно-выразительных языковых 

средств;  

самостоятельно формулировать обобщения и выводы о 

словарном богатстве русского языка. Характеризовать основные 

разделы лингвистики. Определять основания для сравнения 

слова и социальных знаков (дорожные знаки, знаки сервисов, 

предупреди- тельные знаки, математические сим- волы и проч.). 

Характеризовать язык как систему знаков и как средство 

человеческого общения. Выявлять и сравнивать основные 

единицы языка и речи (в пределах изученного в начальной 

школе 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (6 ч) 

Язык и речь. 

Монолог. Диалог. 

Полилог. 

Речь как 

деятельность 

Речь устная и письменная, монологическая и 

диалогическая, полилог. Речевые формулы приветствия, 

прощания, просьбы, благодарности. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, 

чтение, письмо), их 

 особенности. Виды аудирования : выборочное, 

ознакомительное, детальное. Виды чтения: изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, поисковое 

Создавать устные монологические высказывания на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст, в 

том числе с изменением лица рассказчика. Участвовать в 

диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений. 

Использовать приёмы различных видов аудирования и чтения. 



Устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

прослушанного и прочитанного текста, вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них. Анализировать содержание исходного 

текста, подробно и сжато передавать его в письменной форме. 

Писать сочинения различных видов с опорой на жизненный и 

читательский опыт, сюжетную картину (в том числе сочинения-

миниатюры) 

ТЕКСТ (10 ч) 

Текст и его основ- 

ные признаки. 

Композиционная 

структура текста 

Функционально- 

смысловые типы 

речи. Повествование 

как тип речи. 

Рассказ. Смысловой 

анализ текста. 

Информационная 

переработка текста. 

Редактирование 

текста 

Понятие о тексте. Смысловое единство текста и его 

коммуникативная направленность. Тема, главная мысль 

текста. Микротемы текст. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство 

членения текста на композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы 

слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова. Функционально-смысловые 

типы речи: описание, повествование, рассуждение; их 

особенности. Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных 

особенностей, микротем и абзацев, способов и средств 

связи предложений в тексте; использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания 

прочитанного или прослушанного текста. Изложение со- 

держание текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный 

план текста. Редактирование текста (в рамках изученного) 

Распознавать основные признаки тек- ста; членить текст на 

композиционно- смысловые части (абзацы). 

Распознавать средства связи предложений и частей текста 

(формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, 

личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при 

создании собственного текста (устного и письменного). 

Анализировать и характеризовать 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. 

Устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов. Создавать тексты, опираясь на знание 

основных признаков текста, особенностей функционально-

смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка 

(в рамках изученного). Создавать тексты функционально- 

смыслового типа речи (повествование) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину. 

Восстанавливать деформированный текст; корректировать 

восстановленный текст с опорой на образец. 

 

Составлять план текста (простой, сложный) и пересказывать его 

содержание по плану в устной и письмен- ной форме, в том 

числе с изменением лица рассказчика. Представлять сообщение 

на заданную тему в виде презентации. Создавать текст 



электронной презентации с учётом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ней, и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. Редактировать 

собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания: оценивать достоверность 

фактического материала, анализировать текст с точки зрения 

целостности, связности, информативности. Сопоставлять 

исходный и отредактированный тексты. Корректировать 

исходный текст с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка (в пределах изученного) 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (2 ч) 

Функциональные 

разновидности 

языка (общее 

представление) 

Общее представление о функциональных разновидностях 

языка: разговорной речи, функциональных стилях 

(научном, официально-деловом, публицистическом), 

языке художественной литературы. Сферы речевого 

общения и их соотнесённость с функциональны- ми 

разновидностями языка 

Распознавать тексты, принадлежащие к разным 

функциональным разновидностям языка: определять сферу 

использования и соотносить её с той или иной разновидностью 

языка 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (34 ч) 

Фонетика. Графика. 

Орфоэпия (6 ч) 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. Звук как 

единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Свойства 

русского уда- рения. Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слов. Способы обозначения [й’], 

мягкости согласных. Основные выразительные средства 

фонетики. Прописные и строчные буквы. Орфоэпия как 

раздел лингвистики. 

Основные орфоэпические нормы. Интонация, её функции. 

Основные элементы интонации 

Понимать смыслоразличительную функцию звука речи в слове; 

приводить примеры. Распознавать звуки речи по заданным 

характеристикам; определять звуковой состав слова. 

Классифицировать звуки по заданным признакам. Различать 

ударные и безударные гласные, звонкие и глухие, твёрдые и 

мягкие согласные. Объяснять с помощью элементов 

транскрипции особенности произношения и написания слов. 

Сравнивать звуковой и буквенный со- ставы слова. Членить 

слова на слоги и правильно переносить слова со строки на 

строку 

Определять место ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова. Наблюдать за 

использованием выразительных средств фонетики в поэтических 

произведениях. Проводить фонетический анализ слов. 

Употреблять слова и их формы в соответствии с основными 



нормами  

литературного произношения: нормами произношения 

безударных гласных звуков; мягкого или твёрдого согласного 

перед [э] в иноязычных словах; сочетания согласных (чн, чт и 

др.); грамматических форм (прилагательных на -его, -ого, 

возвратных глаголов с -ся, -сь и  др.); употреблять в речи слова и 

их формы в соответствии с нормами ударения (на отдельных 

примерах). Находить необходимую информацию в 

орфоэпическом словаре и использовать её. Правильно 

интонировать разные по цели и эмоциональной окраске 

высказывания. Оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения соблюдения орфоэпических норм, норм ударения, 

интонационных норм 

 

Орфография (2 ч) Орфография как система правил правописания слов и 

форм слов. Понятие «орфограмма». Буквенные и 

небуквенные орфограммы. Правописание разделительных 

ъ и ь 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и 

небуквенные орфограммы при проведении орфографического 

анализа слова. Распознавать изученные орфограммы. Применять 

знания по орфографии в практике правописания (в том числе 

применять знания о правописании разделительных ъ и ь). 

Находить и использовать необходимую информацию 

Лексикология (14 ч) Лексикология как раздел лингвистики. Основные способы 

толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); 

основные способы разъяснения значения слова (по 

контексту, с  помощью толкового словаря). Слова 

однозначные и многозначные. Прямое и переносное 

значения слова. Тематические группы слов. Обозначение 

родовых и видовых понятий. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Паронимы. Разные виды лексических словарей 

(толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка. 

Строение словарной статьи в лексических словарях 

Объяснять лексическое значение слова разными способами 

(подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; 

определение значения слова по контексту, с помощью толкового 

словаря). Распознавать однозначные и многозначные слова, 

различать прямое и переносное значения слова. Сравнивать 

прямое и переносное значения слова по заданному признаку. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать 

многозначные слова и омонимы; уметь правильно употреблять 

слова-паронимы. Характеризовать тематические группы слов, 

родовые и видовые понятия. Находить основания для 

тематической группировки слов. Группировать слова по 

тематическому признаку. 

Проводить лексический анализ слов. Находить необходимую 



разных видов, словарные пометы. Лексический анализ 

слов (в рамках изученного) 

информацию в лексических словарях разных видов (толковые 

словари, словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) 

и использовать её 

Морфемика. 

Орфография (12 ч) 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как 

минимальная значимая единица языка. Основа слова. 

Виды морфем (корень приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование 

гласных с нулём звука). Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в 

собственной речи. Правописание корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках 

изученного). Правописание корней с проверяемыми, 

непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в  

рамках изученного). Правописание ё — о после шипящих 

в корне слова. Правописание неизменяемых на письме 

приставок и приставок на -з (-с). Правописание ы — и 

после приставок. Правописание ы — и после ц 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу 

языка. Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, 

суффикс, окончание), выделять основу слова. Определять 

чередование звуков в морфемах (в том числе чередование 

гласных с нулём звука). Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового 

анализа раз- личных видов и в практике право- писания слов с 

изученными орфограммами. Уместно использовать слова с 

суффиксами оценки в собственной речи 

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ (70 ч) 

Морфология как 

раздел лингвистики 

(1 ч) 

Морфология как раздел лингвистики. Грамматическое 

значение слова, его отличие от лексического. Части речи 

как лексико-грамматические разряды слов. Система 

частей речи в русском языке. Самостоятельные и 

служебные части речи 

Анализировать и характеризовать особенности грамматического 

значения слова в отличие от лексического. Распознавать 

самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы в 

рамках изученного); служебные части речи; междометия, 

звукоподражательные слова (общее представление). 

Группировать слова разных частей речи по заданным признакам, 

находить основания для классификации. Применять знания о 

части речи как лексико-грамматическом разряде слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в 

русском языке для решения практико-ориентированных учебных 

задач. Распознавать имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы. Проводить морфологический анализ 

имён существительных, частичный морфологический анализ 

имён прилагательных, глаголов. Применять знания по 

морфологии при выполнении языкового анализа различных 



видов и в речевой практике 

Имя 

существительное (24 

ч) 

Имя существительное как часть речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного. Роль 

имени существительного в речи. Лексико-грамматические 

разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и  нарицательные; имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Правописание собственных имён существительных. Род, 

число, падеж имени существительного (повторение). 

Имена существительные общего рода. Имена 

существительные, имеющие форму только единственного 

или толь- ко множественного числа. Типы склонения 

имён существительных (повторение). Правописание ь на 

конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён 

существительных. Разносклоняемые имена  

существительные. Имена существительные склоняемые и 

несклоняемые. 

Морфологический анализ имён существительных. Нормы 

произношения, нормы постановки ударения, нормы 

словоизменения имён существительных. Правописание о 

— е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях 

имён существительных. Правописание суффиксов -чик- 

— -щик-; -ек- — -ик-  (-чик-) имён существительных. 

Слитное и раздельное написание не с именами 

существительными. Правописание корней с чередованием 

а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-

, -зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч 

Определять и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного. Объяснять роль имени существительного в 

речи. Определять и характеризовать лексико- грамматические 

разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. Различать 

типы склонения имён существительных. Выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена  

существительные. Определять род, число, падеж, тип склонения 

имён существительных. Группировать имена существительные 

по заданным морфологическим признакам. Проводить 

морфологический анализ имён существительных. Употреблять 

имена существительные в соответствии с нормами 

словоизменения, произношения, постановки в них ударения (в 

рамках изученного), употребления несклоняемых имён 

существительных, согласования прилагательного с 

существительным общего рода. Применять нормы правописания 

имён существительных с изученными орфограммами 

Имя прилагательное 

(15 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного. Роль 

имени прилагательного в речи. Склонение имён 

Определять и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного. Характеризовать его роль в речи. Правильно 

склонять имена прилагательные. Применять правила 



прилагательных (повторение). Правописание безударных 

окончаний имён прилагательных. Имена прилагательные 

полные и краткие, их синтаксические функции. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с 

основой на шипящий. 

Морфологический анализ имён прилагательных. Нормы 

словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки уда- рения (в рамках изученного). 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имён прилагательных. Слитное и раздельное 

написание не с именами прилагательными 

правописания безударных окончаний имён прилагательных. 

Различать полную и краткую формы им Применять правила 

правописания кратких форм имён прилагательных с основой на 

шипящий. Анализировать особенности использования имён 

прилагательных в изучаемых текстах. Проводить частичный 

морфологический анализ имён прилагательных (в  рамках 

изученного). Применять нормы словоизменения имён 

прилагательных, нормы согласования имён прилагательных с 

существительными общего рода, неизменяемыми именами 

существительными; нормы произношения, постановки ударения 

(в  рамках изученного). Применять нормы правописания о — е 

после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных; правописания не с именами прилагательными. 

 

Глагол (30 ч) Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции 

глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в 

речи. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа 

инфинитива, основа настоящего (будущего простого) 

времени глагола. Использование ь как показателя 

грамматической формы инфинитива. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. Правописание -тся и -ться в глаголах; 

суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-. Изменение 

глаголов по временам (в  изъявительном наклонении). 

Изменение глаголов по лицам и числам. Типы спряжения 

глагола (повторение). Частичный морфологический 

анализ глаголов. Использование ь после шипящих как 

показателя грамматической формы глагола 2-го лица 

единственного числа. Правописание гласной перед 

суффиксом - л- в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. Нормы 

Определять и характеризовать 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, возвратные и невозвратные. Применять 

правила правописания -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- 

— -ева-, -ыва- — -ива-. Распознавать инфинитив и личные 

формы глагола, приводить соответствующие примеры. Называть 

грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) 

глагола. Применять правила использования ь как показателя 

грамматической формы инфинитива. Определять основу 

инфинитива. Выделять основу настоящего (будущего простого) 

времени глагола. Определять спряжение глагола, уметь спрягать 

глаголы. Группировать глаголы по типу спряжения. Применять 

правила правописания личных окончаний глагола. Применять 

правила использования ь после шипящих как показателя 

грамматической формы глагола 2-го лица единственного числа; 

гласной перед суффиксом - л- в формах прошедшего времени; 

слитного и раздельного написания не с глаголами. 



словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного). Правописание 

корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -

блист-, -дер- — -дир-, -жег- — -жиг-,мер- — -мир-, -пер- 

— -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир- 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в  

рамках изученного). Соблюдать нормы словоизменения 

глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного) 

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ (24 ч) 

Синтаксис и 

пунктуация как 

разделы 

лингвистики. 

Словосочетание (2 

ч) 

Понятие о синтаксисе. Понятие о пунктуации. Знаки 

препинания и их функции. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. Словосочетание и 

его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные). Средства связи слов в 

словосочетании. Синтаксический анализ словосочетаний 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и 

предложение). Определять функции знаков 

препинания. Выделять словосочетания из предложения, 

распознавать словосочетания по морфологическим свойствам 

главного слова (именные, глагольные, наречные). Определять 

средства связи слов в словосочетании. Определять нарушения 

норм сочетания слов в составе словосочетания. Проводить 

синтаксический анализ словосочетаний (в рамках изученного) 

Простое 

двусоставное 

предложение (5 ч) 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Смысловые и 

интонационные особенности повествовательных; 

вопросительных, побудительных, восклицательных и 

невосклицательных предложений. Знаки препинания в 

конце предложения. Интонация. Главные члены 

предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

морфологические средства его выражения: именем 

существительным или местоимением в имени- тельном 

падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или место- 

имением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного 

падежа с существительным в форме родительного падежа. 

Сказуемое и морфологические средства его выражения: 

глаголом, именем существительным, именем 

прилагательным. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и не- распространённые. 

Второстепенные члены предложения: определение, 

Распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), 

эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), количеству грамматических основ (простые 

и сложные), наличию второстепенных членов 

(распространённые и нераспространённые) и характеризовать 

их. Употреблять повествовательные, побудительные, 

вопросительные, восклицательные предложения в речевой 

практике, корректируя интонацию в соответствии с 

коммуникативной целью высказывания. Определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения. 

Определять и характеризовать морфологические средства 

выражения подлежащего (именем  

существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного 

падежа с существительным или местоимением в форме 

творительного падежа с предлогом; сочетанием имени 

числительного в форме имени- тельного падежа с 

существительным в форме родительного падежа) и сказуемого 



дополнение, обстоятельство. Определение и типичные 

средства его выражения (в  рамках изученного) 

Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства 

его выражения (в рамках изученного). Обстоятельство, 

типичные средства его выражения (в рамках изученного), 

виды обстоятельств по значению (времени, места, образа 

действия, цели, причины, меры и степени, условия, 

уступки). Синтаксический анализ простых двусоставных 

предложений 

(глаголом, именем существительным, именем прилагательным). 

Применять правила постановки тире между подлежащим и 

сказуемым. Различать распространённые и нераспространённые 

предложения, находить основания для сравнения и сравнивать 

их. Определять виды второстепенных  

членов предложения и морфологические средства их выражения 

(в рамках изученного). Проводить синтаксический анализ 

простых двусоставных предложений 

Простое 

осложнённое 

предложение (7 ч) 

Понятие о простом осложнённом предложении. 

Однородные члены предложения, их роль в речи. 

Особенности интонации предложений с однородны- ми 

членами. Предложения с однородными членами (без 

союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, 

зато, да (в значении и), да (в значении но). Предложения с 

обобщающим словом при однородных членах. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, 

одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но). Пунктуационное 

оформление предложения с обобщающим словом при 

однородных членах. Предложения с обращением, 

особенности интонации. Обращение (однословное и 

неоднословное ), его функции и средства выражения. 

Пунктуационное оформление обращения. 

Синтаксический анализ простых осложнённых 

предложений 

 

Анализировать и распознавать неосложнённые предложения и 

предложения, осложнённые однородными членами или 

обращением. Находить в предложении однородные члены и 

обобщающие слова при них. Правильно интонировать эти 

предложения. Характеризовать роль однородных членов 

предложения в речи. Точно использовать слова, обозначающие 

родовые и видовые понятия, в конструкциях с обобщающим 

словом при однородных членах. 

Самостоятельно составлять схемы однородных членов в 

предложениях (по  образцу). Применять пунктуационные нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами и обобщающим словом при них (в рамках изученного). 

Распознавать в предложении обращение. Устанавливать 

отсутствие грамматической связи обращения с предложением 

(обращение не является членом предложения). Правильно 

интонировать предложения с обращением. Применять правила 

пунктуационного оформления обращения. Проводить 

синтаксический анализ простых осложнённых предложений 

Сложное 

предложение (5 ч) 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения 

с бессоюзной и союзной связью. Предложения 

сложносочинённые и сложноподчинённые (общее 

представление, практическое усвоение). Пунктуационное 

оформление сложных предложений, состоящих из частей, 

Сравнивать простые и сложные предложения, сложные 

предложения и простые, осложнённые однородными членами. 

Определять основания для сравнения. Самостоятельно 

формулировать выводы. Анализировать простые и сложные 

предложения с точки зрения количества грамматических основ. 



 

 

 

Поурочное планирование 

 

№ п/п Тема раздела и темы 

уроков 

 

Количество 

часов 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Тема раздела 

1  Р/р. О языке       Зачем человеку нужен язык 1   www.myshared.ru 

 2  Что мы знаем о русском языке? 1  

3  Р.р. Речь монологическая и диалогическая.  Речь устная и письменная  1  

ПОВТОРЕНИЕ  ИЗУЧЕННОГО  В  НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ - 18+11 (речь) 

4 Фонетика, орфоэпия и графика. 

Звуки и буквы. Алфавит. Фонетический разбор слова  

1   

 

связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, 

зато, да 

Сравнивать простые и сложные предложения по самостоятельно 

сформулированному основанию. 

Самостоятельно формулировать выводы. Применять правила 

пунктуационного оформления сложных предложений, 

состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами 

и, но, а, однако, зато, да 

Предложения с 

прямой речью (3 ч) 

Прямая речь как способ передачи чужой речи на письме. 

Пунктуационное оформление предложений с пря- мой 

речью 

Анализировать предложения с прямой речью и сравнивать их с 

точки зрения позиции слов автора в предложении и 

пунктуационного оформления этих предложений. 

Самостоятельно формулировать выводы о пунктуационном 

оформлении предложений с прямой речью 

Диалог (2 ч) Понятие о диалоге. Пунктуационное оформление диалога 

на письме 

Моделировать диалоги на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и те- мы на основе жизненных наблюдений. 

Анализировать диалоги в художественных текстах с точки 

зрения пунктуационного оформления. Самостоятельно 

формулировать выводы о пунктуационном оформлении диалога. 

Применять правила оформления диалога на письме 

http://www.myshared.ru/


5 Что обозначают буквы Е, Ё, Ю, Я. Фонетический разбор слова  1   

  6 Входной контрольный диктант №1 1  

7 Анализ входного диктанта  1  

8 Р.Р Текст. Что такое текст (повторение). Тема текста  1  

9 

 

Р.р. Основная мысль текста. От чего зависит порядок расположения 

предложений в тексте. Подготовка к домашнему сочинению «Один день 

моих летних каникул»  

1  

10  Письмо. Орфография. Зачем людям письмо  1   

11 Орфография. Нужны ли правила?  1  

11 Орфограммы в корнях слов. Правила обозначения звуками гласных 

звуков  

1  

12 Правила обозначения буквами согласных звуков  1    

13 Сочетание букв жи – ши, ча – ща, чу – щу, нч, нк, нщ, рщ.  1    

14 Мягкий знак после шипящих на конце существительных и глаголов  1     

15 Разделительные Ь и Ъ  1    

16 НЕ-с глаголами  1     

17 Написание –тся и–ться в глаголах  1     

18 Контрольный диктант№2 с орфографическим заданием по теме 

«Орфография»  

1     

19 Анализ контрольного диктанта  1     https://youtu.be/ZX2WPlFe2a4  

20 Строение слова. Почему корень, приставка, суффикс и окончание – 

значимые части слова 

1     

21 Как образуются формы слов с помощью окончания  1      

22 Слово как часть речи. Самостоятельные части речи  1   

23 Как изменяются имена существительные, имена прилагательные и 

глаголы  

1   

24 Служебные части речи  1  

25 Р.р. Текст. (продолжение). От чего зависит порядок расположения 

предложений в тексте  

1  

26,27 Р.р. Абзац как часть текста  2   

28,29 Р.р. Сочинение – описание по картине И.И. Шишкина «Корабельная 

роща»  

2  

https://youtu.be/ZX2WPlFe2a4


СИСТЕМАТИЧЕСКЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА.       Фонетика. Орфоэпия.   9+7(речь)+2 к/р 

30 Что изучает фонетика  1  https://youtu.be/ZX2WPlFe2a4  

31 Звуки гласные и согласные  1  

32 Слог, ударение  1  

33 Что изучает орфоэпия. Произношение ударных и безударных гласных 

звуков  

1  

34,35 Произношение согласных звуков. Орфоэпический разбор слова  

 

2  

36 Обобщающий урок по фонетике и орфоэпии. Подготовка к контрольной 

работе  

1  

37 Контрольная работа №3 по фонетике и орфоэпии 1  

Лексика. Словообразование. Правописание.    18+6(речь)+2 ч.к/р 

38 Как определить лексическое значение слов  1  https://youtu.be/VX_XtC63Tcs 

39 Сколько лексических значений имеет слово  1  https://youtu.be/zV80_CC3JeQ 

40,41 Когда слово употребляется в переносном значении  2   

42  Как пополняется словарный состав языка 1   

43,44 Контрольная работа №4. Диктант по теме «Лексика» и его анализ 2  

45,46 Как образуются слова в русском языке 2  

47 Чередования гласных и согласных  в словах 1  

48 Правописание чередующихся гласных – А – О- в корнях –ЛАГ - ЛОЖ -, -

РОС-РАСТ (-РАЩ-) 

1 https://youtu.be/mfWQZHMeh-s 

https://multiurok.ru/files/provierochnaia-

rabota-pravopisaniie-korniei-s-chie.html 

49 Буквы – О - Ё- после шипящих в корнях слов 1  

50 Чем отличаются друг от друга слова-омонимы 1  

51 Что такое профессиональные и диалектные слова 1  

52 О чём рассказывают устаревшие слова 1  

53 Умеем ли мы употреблять в речи этикетные слова 1  

54,55 Р.р. Изложение «Барсучонок». Анализ изложения «Барсучонок» 2  

56 Правописание приставок 1  

57 Буквы И-Ы после Ц 1  

58,59 Контрольная работа.  Диктант  №5 по теме «Словообразование и 

правописание»      и  анализ диктанта 

2  

https://youtu.be/ZX2WPlFe2a4
https://youtu.be/VX_XtC63Tcs
https://youtu.be/zV80_CC3JeQ
https://youtu.be/mfWQZHMeh-s
https://multiurok.ru/files/provierochnaia-rabota-pravopisaniie-korniei-s-chie.html
https://multiurok.ru/files/provierochnaia-rabota-pravopisaniie-korniei-s-chie.html


60 Р.р Что изучает стилистика 1  

61 Р.р Разговорная и книжная речь. 1  

62 Р.р Художественная и научно-деловая речь 1  

63,64 Р.р. Контрольная работа № 6 Анализ текста: определение стиля речи и 

анализ контрольной работы 

2  

65,66 Р.р. Изложение «Джек здоровается» и анализ изложения 2  

Синтаксис и пунктуация 

67 Что изучает синтаксис и пунктуация 1 https://youtu.be/9lftMU6KOT8 

68 Словосочетание 1  

69, 70 Предложение. Интонация предложения. Виды предложений по цели 

высказывания 

2  

71 Восклицательные предложения 1  

72 Главные члены предложения 1  

73 Тире между подлежащим и сказуемым 1  

74 Предложения распространённые и нераспространённые 1  

75 Второстепенные члены предложения 1 https://youtu.be/XDmrYbG-

D5khttps://youtu.be/XDmrYbG-D5k 

76 Дополнение 1  

77 Определение. 1  

78 Обстоятельство 1  

79 Повторение изученного по теме «Главные и второстепенные члены 

предложения» 

1  

80 Контрольная работа №7 по теме «Главные и второстепенные члены 

предложения» 

1  

81 Анализ контрольной работы 1  

82,83,84 Однородные члены предложения 3  

85,86 Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие после 

обобщающего слова 

2  

87,88 Обращение 2  

89 Синтаксический разбор простого предложения 1 https://youtu.be/bhL-4KMJCLo 

90,91 Р.р. Изложение с элементами сочинения. Большой черный кот и его 

анализ 

2  

https://youtu.be/9lftMU6KOT8
https://youtu.be/XDmrYbG-D5khttps:/youtu.be/XDmrYbG-D5k
https://youtu.be/XDmrYbG-D5khttps:/youtu.be/XDmrYbG-D5k
https://youtu.be/bhL-4KMJCLo


92,93 Сложное предложение 2  

94,95 Прямая речь 2  

96 Диалог 1  

97 Повторение  изученного по теме «Синтаксис и пунктуация» 1  

98,99  Контрольная работа №8 .  Диктант  по теме «Синтаксис и 

пунктуация». Анализ диктанта. 

2  

100 Р.р.Что такое тип речи 1 https://youtu.be/UVdm5ABuaYQ 

101 Р.р. Описание, повествование, рассуждение 1  

102 Р.р. Оценка действительности 1  

103 Р.р. Проверочная работа Анализ текста: определите тип текста.  1  

104,105, Р.р. Сочинение-описание по картине И.Т. Хруцкого  «Цветы и плоды» 2  

106 Р.р. Строение текста типа рассуждения – доказательства. 1  

Морфология. Правописание.       

107 Что вызнаете о частях речи. Что обозначает глагол. 1  

108 Слитное и раздельное написание НЕ с глаголами  1  

109 Как образуются глаголы 1  

110 Виды глагола 1  

111 Корни с чередованием букв – Е – И. 1  

112 Инфинитив. 1  

113 Правописание – ТСЯ - и – ТЬСЯ - в глаголах. 1  

114 Наклонение глагола. 1  

115 Как образуется сослагательное (условное) наклонение глагола. 1  

116 Как образуется повелительное наклонение глагола. 1  

117 Времена глагола. 1  

118 Спряжение глагола. Лицо и число. 1  

119,120 Правописание безударных  личных окончаний глагола. 2  

121 Безличные глаголы. 1  

122 Переходные и непереходные глаголы. 1  

123 Повторение темы «Глагол». 1 https://youtu.be/119mr2lzPoA  

124,125 Контрольная работа №9.  Диктант по теме «Глагол». Анализ диктанта. 2  

126 Р.р. Как связываются предложения в тексте. «Данное» и  «новое» в 

предложениях. 

1  

https://youtu.be/UVdm5ABuaYQ
https://youtu.be/119mr2lzPoA


127 Р.р. Строение текста типа повествование 1  

128,129 Р.р. Сочинение-повествование «Как  я….». 2  

130 ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ – 

Что обозначает имя существительное. 

1  

131 Как образуются имена существительные. 1  

132 Употребление суффиксов существительных – ЧИК-,-ЩИК-. 1  

133 Употребление суффиксов существительных – ЕК -, -ИК-(-ЧИК-). 1  

134 Слитное и раздельное написание  НЕ с существительными. 1  

135 Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 1  

136 Собственные и нарицательные имена существительные. 1  

137 Род имён существительных. 1  

138 Существительные общего рода. 1 https://youtu.be/VOvp2ybuJnQ 

139 Род несклоняемых имён существительных. 1  

140 Число имён существительных. 1  

141 Падеж и склонение имён существительных. 1  

142 Правописание безударных падежных окончаний имён существительных. 1  

143 Употребление имён существительных. 1 https://youtu.be/Z0BHWVmKGcw  

144, 

145 

 Контрольная работа № 10 по морфологии. Анализ контрольной 

работы. 

2  

146,147 Р.р. Строение текста типа описания предмета. 2  

148 Р.р. Соединение типов речи в тексте. 1  

149,150 Р.р. Сочинение-описание по картине К.Ф. Юона "Русская зима"  2  

151 ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ  

Что обозначает имя прилагательное 

1  

152 Прилагательные качественные, относительные и притяжательные 1 https://youtu.be/Oxdr42fJCQw  

153 Правописание окончаний имён прилагательных 1  

154 Образование имён прилагательных 1  

155 Прилагательные полные и краткие 1  

156 Р.р. Повторение раздела «Текст». 1  

157 Сравнительная и превосходная степень качественных имён 

прилагательных 

1 https://youtu.be/o6kcYo8gBiA 

158 Как образуется сравнительная степень прилагательного 1  

https://youtu.be/VOvp2ybuJnQ
https://youtu.be/Z0BHWVmKGcw
https://youtu.be/Oxdr42fJCQw
https://youtu.be/o6kcYo8gBiA


159 Как образуется превосходная степень прилагательного 1  

160,161 Р.р. Контрольное изложение №11 «Друг детства», анализ изложения 2  

162,163 Повторение и обобщение  изученного по теме «Имя прилагательное» 2  

164,165 Итоговая  контрольная работа№12. Диктант и его анализ   2  

166 Повторение раздела «Фонетика. Орфоэпия». 1  

167,168 Повторение разделов «Лексика» и «Фразеология». 2  

169,170 Повторение раздела «Орфография». 2  

 

 

 

Основные направления воспитания обучающихся 

при изучении курса « русский язык » 

 

№ 

п/п 

Направления Методы, формы и приёмы патриотического воспитания 

1 Патриотическое.  

Патриотическое воспитание направлено на осознание 

обучающимися российской гражданской идентичности, 

необходимости познания истории, культуры России, своего края; 

проявление ценностного отношения к научным достижениям своей 

Родины – России, гордости за российскую науку, глубокое уважение 

к тем, кто своим трудом приумножил славу нашей Родины. 

 

 Изучение в различных темах курса открытия российских учёных- 

лингвистов, которые внесли большой вклад в развитие языка: М.В. 

Ломоносов- создатель первой научной грамматики, основатель 

Московского университета, Я.К.Грот, Р.И.Аванесов и т.д. 

 Проявление интереса к познанию русского языка, к истории и 

культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 

России на примере упражнений по развитию речи. 

2 Гражданское. 

Гражданское воспитание направлено на формирование неприятия 

национализма, дискриминации по национальным и другим 

признакам; готовности к выполнению обязанностей гражданина, 

уважения прав, свобод и законных интересов других людей; 

способности воспринимать и давать характеристику отдельным 

наиболее важным общественно-политическим событиям, 

происходящим в стране и мире; приобретение опыта успешного 

межличностного общения на основе равенства, гуманизма, 

стремления к взаимопониманию и взаимопомощи; формирование 

 Демонстрация значимости русского языка и русской культуры в 

мировом сообществе. (Русский язык - язык межнационального 

 общения народов, проживающих на территории РФ, а так же в 

постсоветском пространстве, русский язык – один из главных языков 

ООН ) 

 Выполнение исследований и разработка проектов по различным 

темам курса в парах и группах. 

 Выполнение хорошо подготовленными учащимися роли 

консультантов и помощников при проведении уроков, помощь 

товарищам, испытывающим затруднения при выполнении заданий 



готовности к разнообразной совместной деятельности, активному 

участию в коллективных учебно-исследовательских, проектных и 

других творческих работах, в решении конкретных проблем, 

связанных с организацией учебной работы и внеурочной 

деятельности, соблюдением прав и интересов обучающихся, правил 

учебной дисциплины, установленных в образовательной 

организации; готовности к участию в гуманитарной деятельности  

(помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

 

 

учителя. 

 

3 Ценности научного познания 

Формирование представлений о научной картине мира 

подразумевает формирование основ научного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки; 

формирование готовности к саморазвитию и самообразованию, 

проявлению интереса к самостоятельной познавательной 

деятельности, расширению своих знаний о природе и обществе, 

совершенствованию своей языковой и читательской культуры как 

средства познания окружающего мира; развитие способности к 

успешной адаптации в окружающем мире с учётом изменяющейся 

природной, социальной и информационной среды.  

Формирование готовности к саморазвитию и самообразованию, 

проявлению интереса к самостоятельной познавательной 

деятельности, расширение своих знаний о природе и обществе , 

совершенствованию своей языковой и читательской культуры как 

средства познания окружающего мира; развитие способностей к 

успешной адаптации в окружающем мире с учетом изменяющейся 

природной  социальной и информационной среды. 

4 Духовно-нравственное воспитание 

Духовно-нравственное воспитание направлено на формирование 

неприятия любых нарушений социальных (в том числе моральных и 

правовых) норм; ориентации на моральные ценности и нормы в 

ситуациях нравственного выбора; оценочного отношения к своему 

поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других. 

 

Под «духовно – нравственным» воспитанием понимается процесс 

содействия духовно - нравственному становлению человека, 

формированию у него: 

 нравственных чувств, нравственного облика  (совести, долга, веры, 

ответственности, гражданственности, патриотизма , терпения, 

милосердия…на основе работы над смыслом пословиц, поговорок, 

ярких изречений или предложенных в учебнике текстов ). 

5 Экологическое воспитание 

Экологическое воспитание направлено на овладение основами 

экологической культуры, неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде; участие в практической деятельности 

экологической направленности; проведение рефлексивной оценки 

Огромную роль в экологическом воспитании играют уроки 

русского языка и литературы, на которых у школьников, помимо 

речевых навыков, формируются мировоззрение и основополагающие 

нравственные качества.  

Проводится работа по репродукциям картин известных 



собственного экологического поведения и оценки последствий 

действий других людей для окружающей среды. 

пейзажистов , которая включает в себя раскрытие цветового 

решения, найденного художником, формирование умения словами 

передавать красоту русской природы, на практике применяя 

полученные знания по грамматике с целью передать сокровенное, 

эмоциональное. 

Устные рассказы учащихся об увиденном в природе выступают как 

один из материалов по экологии на уроках русского языка. 

Наблюдение за природой в реальной действительности и умение 

поделиться своими наблюдениями на уроке приобщает школьников 

к живому, полному красок и звуков миру. 

сочинение-миниатюра в 5 классе. «Любовь к природе, впрочем, как 

и всякая человеческая любовь, бесспорно, закладывается с детства.» 

(И.Соколов-Микитов) Согласны ли вы с мнением русского писателя-

путешественника. Письменно обоснуйте вашу точку зрения. 

Изложения. 

 

6 Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

Физическое воспитание и формирование культуры здоровья 

направлено на развитие ответственного отношения к жизни и 

установки на здоровый образ жизни — правильное питание, 

выполнение санитарно-гигиенических правил, организация труда и 

отдыха; неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья; формирование навыков безопасного 

поведения, готовности к физическому совершенствованию, 

соблюдению подвижного образа жизни, к занятиям физической 

культурой и спортом, развитию физических качеств. 

Выполнение санитарно- гигиенических правил организации труда и 

правил безопасности на работе. 

Демонстрация на уроках необходимости формирования культуры 

здоровья посредством бесед по предложенным в учебнике текстам, 

работа по репродукциям различных художников. 

оставление связного текста по картинкам К.Ф.Юона  «Русская 

зима»,  И.И.Левитана «Осенний день. Сокольники» и т.д. 

работа над текстами  изложений и (или) сочинении 

7 Трудовое воспитание 
Трудовое воспитание направлено на формирование уважения к 

людям любого труда и результатам трудовой деятельности; 

бережного отношения к личному и общественному  имуществу; 

стремления к осознанному выбору и построению индивидуальной 

Овладение рядом умственных и практических действий, 

формирование познавательных интересов, рациональных приёмов 

умственной деятельности при решении задач и выполнении 

экспериментальных заданий и опытов.  

Формирование культуры умственного труда: 



траектории образования с учётом предполагаемой будущей 

профессии; проявление интереса к профориентационной 

деятельности; участие в социально значимом общественном труде 

во благо образовательной организации, родного края. 

Овладение алгоритмами выполнения определённых действий.  

 Проведение исследований практико-ориентированного характера: 

 Использование заданий, побуждающих учащихся в конце 

изучения каждой темы проанализировать, где в жизни могут 

пригодиться полученные знания, чем был значим для них учебный 

материал. 

 Проведение учебных и научно-практических конференций, 

семинаров,  

Вызвать интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого 

предметного знания и  ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей;  

умение рассказать о своих планах на будущее. 

8 Эстетическое воспитание 

Эстетическое воспитание направлено на формирование 

художественно-эстетической картины мира, понимание прекрасного 

и безобразного; эстетическое восприятие окружающей 

действительности. 

Эстетическое воспитание на уроках русского языка-это 

формирование у школьников эстетического чувства ,т.е. 

представления о прекрасном в языке и речи. Умение видеть 

прекрасное, понимать и ценить его по законам красоты необходимо 

каждому культурному человеку 

Основным направлением в эстетическом развитии учащихся на 

уроках русского языка является работа над эстетикой языка и речи, 

потому что прекрасное объективно заложено в самой природе языка, 

выполняющего как коммуникативную, так и эмотивную функции.. 

 в развитии эстетического воспитания помогает работа с текстом 

(оглавление текста, подбор средств выразительности речи) 

 составление текста по репродукциям художников 

9 Адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды 

Адаптация к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды направлена на освоение обучающимися социального опыта, 

основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, 

Освоение обучающимися социального опыта, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах при выполнении различных проектов  и исследований.  

Осознание необходимости приобретения новых знаний в области 

языка 

Умение формировать темы, идеи, проблемы произведений 

предложенных текстов и сопоставлять их с жизненными 

проблемами. 



группы, сформированные по профессиональной деятельности, а 

также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других; 

способность действовать в условиях неопределенности, повышать 

уровень своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

навык выявления и связывания образов, способность формирования 

новых знаний, в том числе способность формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефициты собственных знаний и 

компетентностей, планировать свое развитие; 

умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным 

признакам, выполнять операции в соответствии с определением и 

простейшими свойствами понятия, конкретизировать понятие 

примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития; 

умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики; 

умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую 

среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, 

оценивать происходящие изменения и их последствия; 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

 



 

 

 

 

 


