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Пояснительная записка 
Адаптированная рабочая программа основного общего образования для детей с ОВЗ по русскому языку для 6 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего образования, Примерной программы основного общего 
образования по русскому языку для 5-9 классов  средней общеобразовательной школы 
Рабочая образовательная программа по русскому языку для 6 класса составлена в соответствии с: 

• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования по русскому 
языку; 

• Основной образовательной программой ГБОУ СОШ пос. Просвет; 
 

АРП для детей с ОВЗ разработана в соответствии с нормативными правовыми актами:  
• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (ред. от 26.07.2019г.) (далее – Закон № 273 "Об 
образовании в Российской Федерации");  
• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 
№ 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (п. 
19.3) (ред. от 31.12.2015г.);  
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 
№ 1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (п. 18.3.1) (ред. от 
31.12.2015г.); 
 • Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 
17.05.2012 № 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования" (ред. от 
29.06.2017г.) (п. 18.3.1);  
• Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ОВЗ, утв. приказом Минобрнауки 
России от 19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья";  
• Федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599.  
• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 
(ред. от 10.06.2019г.); • Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  
• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
(далее – СанПиН), утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 "Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"(ред. от 
22.05.2019г.); 
 • СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ", утв. 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.10.2015 № 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
"Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ" (с 01.09.2016 г.).  



- Уставом ГБОУ СОШ пос.Просвет (далее – Учреждение); 
Рабочей программой. Русский язык. 5-9 классы. Предметная линия учебников УМК Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др. — 
М.: Просвещение, 2019.    
 
В состав УМК входит учебник (Русский язык. 6 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. Авторы: Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, 
Л.А.Тростенцова и др. — М.: Просвещение, 2022 , согласно перечню учебников, утвержденных приказом Минобрнауки РФ, используемого для 
достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения. 
Программа рассчитана на 204 часов учебного времени (из расчета 6 учебных часа в неделю), так как 34 недели в учебном году 
 
 
Адресат рабочей программы:  

Программа составлена для обучающихся 6 класса, которым по заключению ПМПК рекомендовано обучение по адаптированной образовательной 
программе для детей с ЗПР. 
 
 

Задачи обучения русскому языку для детей с ОВЗ: 

• организовать освоение знаний об устройстве и функционировании языка, овладение основными нормами современного русского литературного 
языка, формирование умения пользоваться его стилистическими ресурсами, способствовать интенсивному развитию речемыслительных, а также 
духовно-нравственных и эстетических качеств личности школьника; 

• дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о 
его богатстве и выразительности; 

• развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный словарный запас, грамматический строй речи, способствовать усвоению 
литературных норм языка, формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью 
во всех основных видах речевой деятельности; 

• формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса: 

• обеспечение языкового развития обучающихся с ОВЗ; 

• овладение учащимися с ОВЗ видами речевой деятельности. 

Изучение школьного курса «Русский язык» представляет значительные трудности для детей с ОВЗ в силу их психофизических особенностей. Такие 
дети испытывают трудности при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, обладают 
неустойчивым вниманием, бедным словарным запасом, у них нарушены фонематический слух и графомоторные навыки. Обучающиеся с ОВЗ 
работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное механическое запоминание, изучаемого материала 
развития может освоить базовый минимум содержания программного материала. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. 



Одни факты изучаются таким образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на существенные признаки, по другим вопросам 
обучающиеся получают только общие представления. 

Ряд сведений познается школьниками в результате практической деятельности. 

Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и 
упражнения. 



Коррекционно-развивающие задачи для детей с ОВЗ: 

• - использовать процесс обучения русскому языку для повышения общего развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной 
деятельности и личностных качеств; 

• - воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, любознательность, формировать умение 
планировать свою деятельность. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 
школьников. 

Образовательно-коррекционные: 

1. Формирование правильного понимания и отношения к языковедческим законам. 

2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные лингвистические знания в повседневной жизни. 

3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и раздаточным материалом. 

Воспитательно-коррекционные: 

1. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся личности. 

2. Формирование здорового образа жизни. 

3. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, отзывчивость, самостоятельность. 

4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни. 

Коррекционно-развивающие: 

1. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 

2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 

3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках русского языка. 

4. Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и устойчивости внимания. 

5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления. 

6. Развитие приёмов учебной деятельности. 
 



 
Основные направления коррекционной работы: 
• - развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• - развитие основных мыслительных операций; 

• - развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

• - коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

• -развитие речи и обогащение словаря; 

• -коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
 

Коррекционно – образовательные и воспитательные задачи: 
Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания учебного предмета «Русский язык» для обучающегося с  

ЗПР. 
Задачи: 

1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями развития обучающегося с ЗПР. 
2. Стимулирование интереса обучающегося к познавательной и учебной деятельности. 
3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности. Для обучающегося характерны: 

• замедленное психическое развитие 
• пониженная работоспособность, быстрая утомляемость, замедленный темп деятельности 
• нарушение внимания и памяти, особенно слухоречевой и долговременной 
• недостаточность зрительного и слухового восприятия 
• недоразвитие моторики 
• снижение познавательной активности. 

 
При организации учебных занятий с обучающимся с ЗПР планирую: 

 
1. Осуществлять индивидуальный подход к обучающимся. 
2. Предотвращать наступление утомления, используя для этого разнообразные средства (чередование умственной и практической 

деятельности, преподнесение материала небольшими дозами, использование интересного и красочного дидактического материала и т.д.). 
3. Использовать методы обучения, которые активизируют познавательную деятельность детей, развивают их речь и формируют 

необходимые навыки. 
4. Корректировать деятельность обучающихся. 



5. Соблюдать повторность обучения на всех этапах урока. 
6. Проявлять особый педагогический такт. Постоянно подмечать и поощрять малейшие успехи детей, своевременно и тактично помогать, 

развивать в них веру в собственные силы и возможности. 
 
Формы работы для детей с ЗПР: 

• индивидуальная 
• групповая 
• по образцу 
• по алгоритму 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Общая характеристика учебного предмета. Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 
средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, 
средством приобщения к богатствам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 
которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к 
изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не только объектом изучения, но и 
средством обучения. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 
развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 
самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 
всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению 
будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. В соответствии с этим в 5-9 
классах формируются и развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, 
базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых знаний о языке как знаковой системе и 



общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование 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. 

Курс русского языка для 6 класса направлен на совершенствование речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 
устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 
литературного языка, речевого этикета. Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного 
человека, владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 
форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 
различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также способность 
передавать ее в соответствии с условиями общения. 

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в 
программе перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую 
деятельность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 
явления, 
указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в 
процессе изучения данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к изучению 
русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их 
трех тематических блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; 
во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; 
в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент 
курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, например, при обучении морфологии 
обучающиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все 
виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном языке как национально- 
культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 
условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными друг с другом. 
 



 
Место предмета в  учебном плане ГБОУ СОШ пос. Просвет  

Согласно  учебному плану ГБОУ СОШ пос. Просвет на изучение русского языка в 6 классе отводится  6 ч в неделю, всего 34 
недели, 204 ч. 
Материал школьного курса русского языка в программе расположен с учётом возрастных возможностей обучающихся с ОВЗ. Программа 
предусматривает прочное усвоение материала, поэтому значительное место в ней отводится повторению, в связи с этим в настоящей 
программе увеличено количество часов именно на повторение изученного материала в конце каждого курса. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты изучения русского языка для обучающихся с ОВЗ. К ним относятся следующие убеждения и качества: 

• осознание своей идентичности как гражданина многонациональной страны, объединенной одним языком общения - русским; 
• освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества через художественное слово русских писателей; 
• осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению своей позиции и 

ответственному поведению в современном обществе, 
• понимание культурного многообразия своей страны и мира через тексты разных типов и стилей. 

Метапредметные результаты изучения русского языка в основной школе для обучающихся с ОВЗ: 

• способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность: учебную, общественную; 
• владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать тексты разных стилей, составлять простой и 

развернутый планы, тезисы, формулировать и обосновывать выводы и составлять собственный текст, использовать современные 
источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

• способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 
презентация.); 

• готовность к сотрудничеству с одноклассниками, коллективной работе; освоение основ межкультурного взаимодействия в школе и 
социальном окружении и др. 

 
Предметные результаты изучения русского языка учащимися с ОВЗ включают: 

• понимание роли русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и 
средства межнационального общения; 

• осознание смысла понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 
• знание основных единиц языка, их признаков; 



• знание основных норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, 
пунктуационные); норм речевого этикета; 

• умение объяснять с помощью толкового словаря лексическое значение слов. 
• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, основную, дополнительную, явную и 

скрытую информацию); 
• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, ознакомительное). 
• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; 
• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 
 
 
 



3. Предметные результаты. 
Речь и речевое общение. 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 
сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 
межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
 
 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей 
речевого взаимодействия, уместности использованных языковых средств; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

- выступать перед аудиторией с небольшим докладом; 
 
- публично представлять проект, реферат; публично 

защищать свою позицию; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
аргументировать собственную позицию, доказывать её, 
убеждать; 

- понимать основные причины коммуникативных неудач и 
объяснять их. 

 
Речевая деятельность. Аудирование. 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 
основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной 
задачей в устной форме; 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 
мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-
делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 
дополнительную информацию, комментировать её в устной форме; 

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 
художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения 

- понимать явную и скрытую (подтекстовую) 
информацию публицистического текста (в том числе в 
СМИ), анализировать и комментировать её в устной 
форме. 



(подробного, выборочного, сжатого).  

 
Чтение 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 
(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 
художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с 
ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого), в форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 

 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 
способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
 

 использовать приёмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

 отбирать и систематизировать материал на определённую тему, анализировать 
отобранную информацию и интерпретировать её в соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 

- понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую 
(подтекстовую) информацию в прочитанных текстах 
разной функционально-стилевой и жанровой 
принадлежности; 

- извлекать информацию по заданной проблеме (включая 
противоположные точки зрения на её решение) из 
различных источников (учебно-научных текстов, 
текстов СМИ, в том числе представленных в 
электронном виде на различных информационных 
носителях, официально-деловых текстов), высказывать 
собственную точку зрения на решение проблемы. 

 
Говорение 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 
оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 
бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 
содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 
направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, 
небольшой доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, 

 создавать устные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров в учебно- 
научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 
социально-культурной и деловой сферах общения; 

 выступать перед аудиторией с докладом; публично 
защищать проект, реферат; 



история, участие в беседе, споре); 
 

 обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной 
деятельности, распределение частей работы; 

 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 
определённую тему и передавать его в устной форме с учётом заданных условий 
общения; 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 
стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого 
этикета. 

 участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, 
соблюдая нормы учебно-научного общения; 

 анализировать и оценивать речевые высказывания с 
точки зрения их успешности в достижении 
прогнозируемого результата. 

 
Письмо 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 
направленности с учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 
социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 
событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 
выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 

 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 
орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного 
языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

- писать рецензии, рефераты; 
 
- составлять аннотации, тезисы выступления, 

конспекты; 

- писать резюме, деловые письма, объявления с учётом 
внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 
соответствии со спецификой употребления языковых 
средств. 

 
Текст 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с - создавать в устной и письменной форме учебно-научные 



точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, 
предъявляемых к тексту как речевому произведению; 

 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 
плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 

 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров 
с учётом требований к построению связного текста. 

тексты (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 
конспект, участие в беседе, дискуссии), официально- 
деловые тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с 
учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и 
в соответствии со спецификой употребления в них 
языковых средств. 

 
Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, научные, 
публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 
(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 
употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 

 различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 
сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк 
как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 
официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи); 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 
(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 
репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 
жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; 
тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 
разные функционально-смысловые типы речи); 

 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 
направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 
языковой правильности; 

 различать и анализировать тексты разговорного 
характера, научные, публицистические, официально- 
деловые, тексты художественной литературы с точки 
зрения специфики использования в них лексических, 
морфологических, синтаксических 

средств; 
 

 создавать тексты различных функциональных стилей и 
жанров (аннотация, рецензия, реферат, тезисы, 
конспект как жанры учебно-научного стиля), 
участвовать в дискуссиях на учебно-научные темы; 
составлять резюме, деловое письмо, объявление в 
официально-деловом стиле; 

 готовить выступление, информационную заметку, 
сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; 
принимать участие в беседах, разговорах, спорах в 
бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого 
поведения; 

- создавать    бытовые    рассказы,    истории,    писать 



• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
 
• выступать перед   аудиторией сверстников   с   небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

дружеские письма с учётом внеязыковых требований, 
предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 
употребления языковых средств; 

- анализировать образцы публичной речи с точки зрения её 
композиции, аргументации, языкового оформления, 
достижения поставленных коммуникативных задач; 

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшой 
протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей 
речью. 

 
Общие сведения о языке 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 
место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 
(церковнославянского) языка в развитии русского языка; 

 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 
профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти 
различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

- характеризовать вклад выдающихся лингвистов в 
развитие русистики. 

 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить фонетический анализ слова; 
 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

 опознавать основные выразительные средства 
фонетики (звукопись); 

 выразительно читать прозаические и поэтические 
тексты; 



использовать её в различных видах деятельности.  извлекать необходимую информацию из мультимедийных 
орфоэпических словарей и справочников; 

- использовать её в различных видах деятельности. 

 
Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 
 

 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 
словообразовательные цепочки слов; 

 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 
правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

 характеризовать словообразовательные цепочки и 
словообразовательные гнёзда, устанавливая смысловую и 
структурную связь однокоренных слов; 

 опознавать основные выразительные средства 
словообразования в художественной речи и  оценивать 
их; 

 извлекать необходимую информацию из морфемных, 
словообразовательных и этимологических словарей и 
справочников, в том числе мультимедийных; 

 использовать этимологическую справку для объяснения 
правописания и лексического значения слова. 

 
Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 
принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 
прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной 
лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

 объяснять общие принципы классификации словарного 
состава русского языка; 

 аргументировать различие лексического и 
грамматического значений слова; 



• подбирать к словам синонимы, антонимы; 
 
• опознавать фразеологические обороты; 

 
• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

 
• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 
(метафора, эпитет, олицетворение); 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 
словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 
полученную информацию в различных видах деятельности. 

- опознавать омонимы разных видов; 
 
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения 
точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; 

- опознавать основные выразительные средства лексики 
и фразеологии в публицистической и художественной 
речи и оценивать их; 

- объяснять особенности употребления лексических 
средств в текстах научного и официально-делового 
стилей речи; 

- извлекать необходимую информацию из лексических 
словарей разного типа (толкового словаря, словарей 
синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных 
слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в 
том числе мультимедийных; использовать эту 
информацию в различных видах деятельности. 

 
Морфология 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные 
части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
 
• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 
современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

- анализировать синонимические средства морфологии; 
различать грамматические омонимы; опознавать 
основные выразительные средства морфологии в 
публицистической и художественной речи и оценивать 
их; 

- объяснять особенности употребления морфологических 
средств в текстах научного и официально-делового 
стилей речи; 



видах анализа; 
 
• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 
орфографических и пунктуационных задач. 

- извлекать необходимую информацию из словарей 
грамматических трудностей, в том числе 
мультимедийных; использовать эту информацию в 
различных видах деятельности. 

 
Синтаксис 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
 
• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 
структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка; 

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 
собственной речевой практике; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных 
видах анализа. 

- анализировать синонимические средства синтаксиса; 
опознавать основные выразительные средства 
синтаксиса в публицистической и художественной речи и 
оценивать их; 

- объяснять особенности употребления синтаксических 
конструкций в текстах научного и официально-делового 
стилей речи; 

- анализировать особенности употребления 
синтаксических конструкций с точки зрения их 
функционально-стилистических качеств, требований 
выразительности речи. 

 
Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 
содержания курса); 

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 
помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

- демонстрировать роль орфографии и пунктуации в 
передаче смысловой стороны речи; 

- извлекать необходимую информацию из 
мультимедийных орфографических словарей и 
справочников по правописанию; использовать эту 
информацию в процессе письма. 



• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 
использовать её в процессе письма. 

 

 
Язык и культура 
Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 
произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 
исторических текстах; • приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка 
позволяет лучше узнать историю и культуру страны; • уместно использовать правила 
русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

- характеризовать на отдельных примерах 
взаимосвязь языка, культуры и истории народа — 
носителя языка; 

- анализировать и сравнивать русский речевой 
этикет с речевым этикетом отдельных народов 
России и мира. 

 
 

Содержание учебного предмета 
О ЯЗЫКЕ. 
Слово как основная единица языка. Речь. Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, 
характерных для изученных стилей речи (разговорного и художественного). Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный 
(цепной) способы связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство 
связи предложений, как стилистический приём, повышающий выразительность речи, и повтор недочёт. Стили речи: научный и официально- 
деловой стиль (сфера употребления, задача общения, характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста 
(определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые средства выражения дефиниций. Характерные для 
делового стиля композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление. Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание 
состояния окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, схема построения, 
способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. Речь. Язык. 
Правописание. Культура речи (на основе изученного в 5 классе) Правописание. Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; 
орфограммы корня; правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, прилагательными. 
Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между частями сложного предложения, при обращении; 
пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и 



обобщающим словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже.  
 
ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В 
РЕЧИ 
Морфология и синтаксис как разделы грамматики. ГЛАГОЛ, ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ, ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ; их общее грамматическое 
значение, морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое 
слова в словосочетании; главные и второстепенные члены предложения. Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, 
обращением и прямой речью. Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы образования слов: 
приставочный, суффиксальный, приставочносуффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным 
присоединением суффикса). Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности. Словообразовательные цепочки 
однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имён существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имён 
существительных и прилагательных; употребление н— нн в именах прилагательных, образованных от имён существительных; правописание 
приставок при-и пре-, букв ы—и в корне после приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. Культура речи. Правильное употребление 
сложносокращённых слов. Правильное употребление в речи имён существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за употреблением 
имён существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи. 
МОРФОЛОГИЯ 
ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ 
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. 
Действительные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. 
Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный оборот и знаки препинания в предложениях с причастным 
оборотом. Правописание суффиксов действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. Склонение причастий. Правописание 
окончаний причастий. Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 
Суффиксы деепричастий. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки 
препинания в предложениях с деепричастным оборотом. Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура речи. Орфоэпические 
особенности употребительных причастий и деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с причастными и деепричастными 
оборотами. Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в текстах разных стилей. Текстообразующая функция деепричастных 
оборотов. 
ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Числительные простые, 
сложные и составные; их правописание. Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности 
склонения и правописания. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с учётом грамматических норм) текстов с 
именами числительными. Культура речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. 
Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имён 
числительных. 
МЕСТОИМЕНИЕ



Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в 
предложении. Правописание неопределённых и отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с местоимениями. Выдающиеся 
лингвисты: А. А. Шахматов. Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление местоимений в тексте. Верное образование 
и произношение употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др. Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 
 

Тематическое планирование 6 класс 
 

№ Название темы Количество часов 
1 Язык. Речь. Общение. 4 
2 Повторение изученного в 5 классе. 10 
3 Текст. 6 
4 Лексикология и фразеология. Культура речи. 21 
5 Словообразование. Орфография. Культура речи. 30 
7 Морфология. Орфография. Культура речи. 121 
8 Повторение и систематизация изученного в 6 классе. 12 

Итого 204 часа 
 
 

Предмет Вариант  
Русский язык Русский язык. 6 кл.   
Раздел Тема урока Кол-во часов 
Язык. Речь. Общение. Русский язык — один из развитых языков мира 1 
  Литературный язык и его нормы 1 
  Культура речи 1 
  Речевая ситуация 1 
Повторение изученного в 5 классе Фонетика. Орфоэпия 1 
  Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов 2 
  Части речи. 1 
  Орфограммы в окончаниях слов. (Р) Сочинение на тему «Интересная встреча» 1 
  Словосочетание. Простое предложение. 1 
  Сложное предложение. Синтаксический разбор предложений 1 
  Прямая речь, диалог. 1 



  Виды диалога 1 
  Обобщение материала по теме "Повторение". Контрольная работа 1 
Текст. Текст. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста 1 
  Начальные и конечные предложения текста. Сочинение по данному началу и 

концу 
1 

  Ключевые слова 1 
  Сочинение - рассказ 1 
  Понятие о функциональных разновидностях языка 1 
  Официально-деловой стиль речи 1 
Лексикология и фразеология. Культура речи. Слово и его лексическое значение. 2 
  Р.Р. Собирание материалов к сочинению. 1 
  Изобразительно-выразительные средства языка 2 
  Общеупотребительные слова и слова ограниченного употребления 1 
  Профессионализмы 1 
  Диалектизмы. 1 
  Сжатое изложение 1 
  Жаргонизмы 1 
  Эмоционально окрашенные слова 1 
  Исконно русские и заимствованные слова. 1 
  Неологизмы. 1 
  Устаревшие слова 1 
  Фразеологизмы. 1 
  Источники фразеологизмов. Устное сообщение о возникновении фразеологизма 1 
  Словари 1 
  Лексический разбор слова 1 
  Повторение и обобщение материала по теме «Лексикология. Фразеология 

Культура речи». 
1 

  Контрольный работа и её анализ 2 
Словообразование. Орфография. Культура 
речи. 

Морфемика и словообразование 1 

  Морфемика и словообразование. 1 
  Р.Р. Описание помещения. 1 
  Основные способы образования слов в русском языке 1 
  Основные способы образования слов в русском языке. 2 



  Этимология слов. 1 
  Р.Р. Систематизация материалов к сочинению. Сочинение - описание помещения 1 
  Р.Р. Систематизация материалов к сочинению. Сочинение - описание помещения 1 
  Буквы а и о в корнях -кас- - - кос- 1 
  Буквы а и о в корнях -кас- - - кос. 1 
  Буквы а и о в корнях -гар- - - гор- 1 
  Буквы а и о в корнях -гар- - - гор-. 1 
  Буквы а и о в корнях -зар- - - зор- 1 
  Гласные в корнях с чередованием. Обобщение материала 1 
  Буквы ы и и после приставок 1 
  Буквы ы и и после приставок. 1 
  Гласные в приставках пре- и при- 1 
  Гласные в приставках пре- и при- 1 
  Гласные в приставках пре- и при-. 2 
  Контрольная работа и её анализ. 1 
  Соединительные гласные о и е в сложных словах. 1 
  Сложносокращённые слова 1 
  Род сложносокращённых слов. 1 
  Сочинение - описание по картине 1 
  Морфемный и словообразовательный разбор слова 1 
  Повторение и обобщение материала по теме «Словообразование. Орфография. 

Культура речи». 
1 

  Контрольная работа и её анализ. 2 
Морфология. Орфография. Культура речи. 
Имя существительное 

Имя существительное. Повторение изученного в 5 классе 2 

  Р.Р. Письмо другу 1 
  Разносклоняемые имена существительные. 1 
  Буква е в суффиксе -ен- существительных на -мя. Устное публичное выступление 

о происхождении имён 
1 

  Несклоняемые имена существительные. 2 
  Род несклоняемых имён существительных. 2 
  Имена существительные общего рода. 1 
  Морфологический разбор имени существительного. 1 
  Р.Р. Сочинение по личным впечатлениям. 1 



  Не с именами существительными. 2 
  Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). 2 
  Гласные в суффиксах существительных -ек и -ик. 1 
  Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных. 2 
  Повторение и обобщение материала по теме «Имя существительное». 1 
  Контрольная работа и её анализ. 2 
Имя прилагательное Повторение изученного в 5 классе 2 
  Р.Р. Описание природы. Подготовка к сочинению-описанию природы по личным 

наблюдениям 
1 

  Степени сравнения имён прилагательных. Сравнительная степень имён 
прилагательных 

2 

  Превосходная степень имён прилагательных 1 
  Сочинение - описание природы по личным наблюдениям 1 
  Разряды имён прилагательных по значению. Качественные прилагательные. 1 
  Относительные прилагательные 1 
  Притяжательные прилагательные 1 
  Морфологический разбор имени прилагательного. 1 
  Выборочное изложение 1 
  Не с прилагательными. 2 
  Гласные о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 2 
  Р.Р. Сочинение-описание природы по картине 1 
  Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. 3 
  Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и -ск-. 1 
  Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 2 
  Повторение и обобщение материала по теме «Имя прилагательное». 1 
  Контрольный тест «Имя прилагательное» 1 
  Подготовка устного публичного выступления о произведениях народных 

промыслов 
1 

  Контрольная работа и её анализ. 2 
Имя числительное Имя числительное как часть речи. 2 
  Простые и составные числительные. 1 
  Мягкий знак на конце и в середине числительных. 2 
  Устное публичное выступление о произведениях народных промыслов 1 
  Порядковые числительные. 2 



  Разряды количественных числительных. 1 
  Числительные, обозначающие целые числа. 3 
  Дробные числительные. 1 
  Собирательные числительные. 1 
  Морфологический разбор имени числительного. 1 
  Повторение и обобщение материала по теме «Имя числительное». 1 
  Контрольная работа и её анализ. 2 
  Р.Р. Публичное выступление на тему «Береги природу!» 1 
Местоимение Местоимение как часть речи. 1 
  Разряды местоимений. Личные местоимения. 2 
  Возвратное местоимение себя. 1 
  Р.Р. Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица 1 
  Вопросительные и относительные местоимения 3 
  Неопределенные местоимения 2 
  Отрицательные местоимения. 3 
  Притяжательные местоимения. 2 
  Р.Р. Рассуждение. 1 
  Указательные местоимения. 1 
  Определительные местоимения. 2 
  Местоимения и другие части речи. 1 
  Морфологический разбор местоимений. 1 
  Р.Р. Сочинение по картине  1 
  Повторение и обобщение материала по теме «Местоимение». 1 
  Контрольная работа и её анализ. 2 
Глагол Повторение изученного в 5 классе 2 
  Р.Р. Сочинение-рассказ по сюжетным рисункам 1 
  Разноспрягаемые глаголы 1 
  Глаголы переходные и непереходные. 3 
  Наклонение глаголов. Изъявительное наклонение 1 
  Р.Р. Изложение. 2 
  Условное наклонение. 2 
  Повелительное наклонение. 3 
  Р.Р. Сочинение - рассказ по сюжетным рисункам. 1 
  Употребление наклонений. 2 



  Безличные глаголы. 2 
  Морфологический разбор глагола. 1 
  Р.Р. Рассказ на основе услышанного. 1 
  Правописание гласных в суффиксах глаголов. 2 
  Повторение и обобщение материала по теме «Глагол». 1 
  Контрольная работа и её анализ 2 
Повторение и систематизация изученного в 5 
и 6 классах. 

Разделы науки о языке 1 

  Орфография. 2 
  Пунктуация 1 
  Лексика и фразеология. 1 
  Сочинение на лингвистическую тему 2 
  Словообразование. 1 
  Морфология и синтаксис 2 
  Резервное время. 2 
 
 - темы, изучение которых проводится в ознакомительном плане. 
 
 

Формы промежуточной и итоговой аттестации в 6 классах (для детей с ОВЗ) следующие: 

• диктант (с грамматическим заданием, объяснительный, предупредительный, графический, словарный, свободный); 

• сочинение (по картине, по данному сюжету, на материале жизненного опыта); 

• изложение (выборочное, подробное); 

• тест. 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку для учащихся с ОВЗ 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся с ОВЗ по русскому языку. В них 
устанавливаются: 

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки орфографической и 
пунктуационной грамотности, языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 



3) объем различных видов контрольных работ; 



4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам с ОВЗ предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они работали или работают к моменту 
проверки. 

На уроках русского языка проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 

2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

Оценка устных ответов учащихся с ОВЗ 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 
представлять собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, 
правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 2-3 ошибки, 
которые сам же исправляет, и 2-3 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 



3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится (в дневник и тетрадь), если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 
материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 
последующим материалом. Если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика с ОВЗ отводится 
определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 
применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать 
связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 
класса. 

Объем диктанта устанавливается: 

для 5 класса – 80-90 слов, 

для 6 класса – 90-100 слов, 

для 7 класса – 100-110 слов, 

для 8 класса – 110-135 слов, 

для 9 класса – 140-150 слов. 

(При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из 
следующего количества слов: 

для 5 класса – 15 слов, 

для 6 класса – 16-20 слов, 

для 7 класса – 21-25 слов, 



для 8 класса – 26-30 слов, 

для 9 класса – 31-35 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся с ОВЗ по определенной теме, должен включать основные орфограммы или 
пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 
конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 
представлены не менее 3-4 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 
3-4 случаями. 

В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать: 

• в 5 классе -10 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, 

• в 6 классе -14 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, 

• в 7 классе -18 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, 

• в 8 классе -20 различных орфограмм и 8 пунктограмм, 

• в 9 классе -22 различных орфограмм и 10 пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не 
менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть 

• в 5 классе – не более 3 слов, 

• в 6-7 классах – не более 5 слов, 

• в 8-9 классах – не более 7 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики 
специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1. В переносе слов; 



2. На правила, которые не включены в школьную программу; 

3.На еще не изученные правила; 

4.В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5.В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо 
работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие 
существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 
ошибки: 

1. В исключениях из правил; 

2. В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3. В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 
которых не регулируется правилами; 

4. В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5.В написании ы и и после приставок; 

6. В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не; не 
кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.); 

7. В собственных именах нерусского происхождения; 

8. В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9. В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

10. Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 
однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в 
роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 



Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 
подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой 
пунктуационной ошибки (0/0; 0/1). 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х 
пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3- 
х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 1/3, 0/4). 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 
пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление 
оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 
орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки (4/4; 3/5; 0/7). 

Оценка «2» выставляется за диктант (в дневник и тетрадь), в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 
орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 
пунктуационных ошибок. 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание 
предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является 

• для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, 

• для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), 

• для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 
грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 



Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 
выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 2-3 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 4-5 ошибок. 

Оценка «2» ставится (в дневник и тетрадь) за диктант, в котором допущено до 8 ошибок. 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки 
учащих-ся. Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связной 
речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: 

• в 5 классе – 100-150 слов, 

• в 6 классе – 150-200 слов, 

• в 7 классе – 200-250 слов, 

• в 8 классе – 250-350 слов, 

• в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких 
уроках не проводится подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

• в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, 



• в 6 классе – 1,0 – 1,5 страницы, 

• в 7 классе – 1,5 – 2,0 страницы, 

• в 8 классе – 2,0 – 3,0 страницы, 

• в 9 классе – 3,0 – 4,0 страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 
об-стоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за 
грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, 
за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за 
содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

• разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

• стилевое единство и выразительность речи; 

• число речевых недочетов. 



Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 

При оценке сочинения необходимо учитывать: 

1. Самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 
оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из 
нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 
3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при 
соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 –4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 
показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником 
исправлениях, приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ. Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, 
чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил 
ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 
определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 
В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению 
учителя может не оцениваться. Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются 
по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 



 

 

Оценка тестов При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

• «5» - 80– 100 %; 

• «4» - 70 – 79 %; 

• «3» - 45 – 69 %; 

• «2»- 44 и менее %. 

Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в обобщенном виде 
все стороны подготовки ученика с ОВЗ по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, 
речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. Итоговая отметка не должна выводиться 
механически, как среднее арифметическое предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать 
фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, чтобы 
стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при 
выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, отражающим степень 
владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая от метка за 
грамотность не может быть положительной, если на 
протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 
пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» с учетом работы над ошибками. 

Организация учебного процесса: классно-урочная система 

Организация текущего и промежуточного контроля знаний. Организация текущего и промежуточного 
контроля знаний проводится в каждой теме, в каждом разделе (указано в тематическом планировании). 
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