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Пояснительная записка 

1.Сведения о ребенке, его актуальное состояние, проблемы 

Адаптированная рабочая программа (АРП) по русскому языку разработана для 

обучающегося 6 класса ГБОУ СОШ им. М.П.Крыгина с. Кабановка с ограниченными 

возможностями здоровья (вид 7) Д.Н., который характеризуются неустойчивым 

вниманием, задания, но требуется направляющая и организующая помощь, 
дополнительные замедленным темпом деятельности, низкой работоспособностью, 

недостаточностью когнитивного компонента деятельности, быстрой утомляемостью и 

истощаемостью при длительном выполнении заданий. У обучающегося недостаточный 

уровень обучаемости (понимает смысл пояснения учителя к заданиям). Наблюдаются 
нарушения процессов чтения и письма, несоответствие возрасту уровня психических 

функций. 

 

2. На основе какой программы разработана АРП 

 Данная программа составлена на основе Федеральной рабочей программы основного 

общего образования для детей с задержкой психического развития учебного  предмета 

«Русский язык».  

3. Изменения, внесенные в примерную программу, и их обоснования 

При адаптации рабочей программы основное внимание обращено на овладение 

обучающимися практическими умениями и навыками, на уменьшение объема 

теоретических сведений, изучение отдельных тем обзорно или ознакомительно при 

сохранении общего цензового объема содержания обучения 

Программа учитывает особые образовательные потребности детей с ЗПР: 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности;  

- стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; 

обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной 

деятельности ребенка до достижения уровня, позволяющего сформировать умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, умение планировать и 

контролировать свою деятельность, стремиться к самостоятельному выполнению учебных 

заданий; 

 - стимуляция осмысления ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний как 

пригодных для применения в привычной повседневной жизни; 

 - включение в содержание программы разделов, содержащих специальный 

коррекционный компонент; 

 - организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков детьми с ЗПР («пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь 

взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков развития). 

В силу того, что обучающиеся с ЗПР обучаются интегрировано в классе по 

общеобразовательной программе, коррекционная работа с ними осуществляется на 

уроке и предусматривает индивидуальный подход, использование 

дифференцированных заданий в классной и домашней работе с использованием 
следующих методических приёмов – поэтапное разъяснение выполнения заданий, 

обеспечение аудио – визуальными техническими средствами, перемена видов 

деятельности, предоставление дополнительного времени, упрощение заданий в классе и 

дома, использование карточек с заданиями. 
 



4. Количество часов, на которое рассчитана АРП 

  Адаптированная рабочая программа по русскому языку рассчитана на 6 часов в неделю 

или 204 часа в год и построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с 

ОВЗ:  

- упрощены наиболее сложные для понимания темы,  

- сокращен объем изучаемого материала,  

- снижены требования к знаниям и умениям учащихся,  

- предусмотрена коррекционная направленность обучения.  

       Логика и структура курса при этом остаются неизменными. Последовательность 

изучения разделов и тем остается прежней, переработано только их содержание. Такой 

подход позволит  обеспечить усвоение учащимися с ЗПР по окончании основной школы 

обязательного минимума содержания  образования по географии. 

 

5. УМК 

Составляющие 

УМК 

Название Автор Год 

издания 

Издательство 

Учебник «Русский язык. 6 

класс». 

М.Т. Баранов, 

Т.А. 

Ладыженская, 

Л.А. 

Тростенцова и 

др. 

2023 М.: Просвещение 

 

    6. Виды коррекции 

- замедленное психическое развитие 

- пониженная работоспособность 
- замедленный темп деятельности 

- низкий уровень общей осведомленности 

- нарушение внимания и памяти, особенно слухо - речевой и долговременной 

- недостаточность зрительного и слухового восприятия 

- негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря) 

- ограниченный запас знаний 

- снижение познавательной активности 

- ограниченность запасов знаний об окружающем мире 

- ограниченность практических навыков, соответствующих возрасту  

Коррекционная работа ведется учителем на уроке, психологами ППМС-центра -1 
раз в месяц, логопедом и дефектологом по  запросу родителей в ППМС-центре. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы: 

Ввиду психологических особенностей  Д.Н., с целью усиления практической 

направленности обучения проводится коррекционная работа, которая включает 

следующие направления:  

 Коррекция и развитие компетенций коммуникативной, эмоционально-волевой и 

личностной сферы, навыков социального поведения, профориентация 

 Коррекция нарушений письменной речи  

 Развитие продуктивной учебно-познавательной деятельности 



 Координация взаимодействия субъектов образовательного процесса  

7. Предметный результат освоения учебного предмета «Русский язык» 

Результаты по годам обучения формулируются по принципу добавления 

новых результатов от года к году (результаты очередного года по умолчанию 

включают результаты предыдущих лет). 

 
Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры с 

направляющей помощью педагога использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального 

общения (в рамках изученного). 

*Иметь представление о русском литературном языке.*  

 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и доступной для понимания научно-популярной литературы 

(монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с 

сообщением на лингвистическую тему с опорой на презентацию, развернутый план. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом 

не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 100 слов с опорой на план, опорные слова. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом 

не менее 170 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста 

после предварительного анализа, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи с опорой на план(для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 150 слов; для сжатого 

изложения – не менее 140-150 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; *оценивать 

свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления*; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом  90-100 слов; 

словарного диктанта объёмом 15-20 слов; диктанта на основе связного текста 

объёмом 90-100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания 

(в том числе содержащего изученные в течение второго года обучения орфограммы 

(не более 16), пунктограммы (не более 3-4) и слова (не более 7) с непроверяемыми 

написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 



 

Текст 

Анализировать текст текста с направляющей помощью педагога с точки 

зрения его соответствия основным признакам; с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты с использованием алгоритма последовательности 

действий различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать 

особенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, 

природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные 

и указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм 

текста с направляющей помощью педагога. 

Применять знания с использованием речевого клише о функционально-

смысловых типах речи при выполнении анализа различных видов и в речевой 

практике; использовать знание основных признаков текста в практике создания 

собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев текста с направляющей помощью 

педагога. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи с опорой на план (повествование, описание внешности человека, 

помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный и читательский 

опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 4 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 90 слов с учётом 

функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть навыками информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста после предварительного анализа (простой, назывной, 

вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте; *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.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы; *представлять содержание таблицы, схемы в виде 

текста*. 

*Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного 

русского литературного языка.*  

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности с использованием алгоритма 

последовательности действий официально-делового стиля речи, научного стиля речи; 

перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров 

(рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение). 

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

языкового анализа различных видов и в речевой практике.* 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Лексикология. Культура речи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 



заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к 

активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и 

архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять 

стилистическую окраску слова. 

Распознавать с опорой на образец эпитеты, метафоры, олицетворения; 

*понимать их основное коммуникативное назначение в художественном тексте и 

использовать в речи с целью повышения её богатства и выразительности*. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять после 

предварительного анализа их значения; характеризовать ситуацию употребления 

фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; *оценивать 

свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления*; использовать толковые словари. 

 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; 

выделять производящую основу. 

Определять способы словообразования с направляющей помощью педагога 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части речи в другую); проводить морфемный и 

словообразовательный разбор слов с опорой на алгоритм; *применять знания по 

морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных 

видов*. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слов по алгоритму учебных действий; применять знания по орфографии в практике 

правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; 

нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных в 

приставках пре- и при- по визуальной опоре.  

 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами 

по визуальной опоре. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имён существительных. 

Имя прилагательное 

*Различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных. * 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы 

произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); 

соблюдать нормы правописания н и нн  в именах прилагательных,  суффиксов -к- и -

ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных по алгоритму учебных 

действий. 

Имя числительное 

Распознавать числительные; определять с опорой на алгоритм общее 



грамматическое значение имени числительного; различать по визуальной опоре 

разряды имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

*словообразования* и синтаксических функций числительных; характеризовать роль 

имён числительных в речи, *особенности употребления в научных текстах, деловой 

речи*. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать 

нормы правописания имён числительных, в том числе написание ь в именах 

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных; нормы правописания окончаний числительных с 

направляющей помощью педагога. 

Местоимение 

Распознавать местоимения; определять с опорой на алгоритм общее 

грамматическое значение; *различать разряды местоимений*; уметь склонять 

местоимения по смысловой опоре; характеризовать особенности их склонения, 

*словообразования, синтаксических функций, роли в речи*. 

*Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями 

русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности)*; 

соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и 

дефисного написания местоимений по визуальной опоре. 

Глагол 

Соблюдать нормы правописания гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -

ыва(ть), -ива(ть) по смысловой опоре. 

*Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые 

глаголы*; определять с опорой на алгоритм наклонение глагола, значение глаголов в 

изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать безличные и 

личные глаголы. 

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного 

наклонения. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму имён прилагательных, 

имён числительных, местоимений, глаголов; *применять знания по морфологии при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике*. 

Проводить фонетический разбор слов; использовать знания по фонетике и 

графике в практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический разбор *при необходимости с визуальной 

поддержкой* словосочетаний, синтаксический разбор *при необходимости с 

визуальной поддержкой* предложений (в рамках изученного); *применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике*. 

 



Тематическое планирование 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (3 ч)  

Основные 

функции русского 

языка. 

Литературный 

язык 

Русский язык — 

государственный язык 

Российской Федерации и язык    

межнационального общения. 

*Понятие о литературном языке.* 

 

 

 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, приводить 

примеры с направляющей помощью педагога использования русского языка 

как государственного языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения (в рамках изученного). 

*Извлекать информацию из различных источников.* 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА (9ч) 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5 

классе. 

 

Части речи. 

Орфограммы в приставках и в 

корнях слов. 

Орфограммы в окончаниях слов. 

Словосочетание.  

Простое предложение. Знаки 

препинания.  

Сложное предложение. Запятые в 

сложном предложении. 

Прямая речь. Диалог. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.  

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания. 

Выделять словосочетания из предложения. 

Применять (при необходимости с визуальной поддержкой) правила 

пунктуационного оформления простых осложнённых предложений.  

Применять (при необходимости с визуальной поддержкой) правила 

пунктуационного оформления сложных предложений. 

Применять (при необходимости с визуальной поддержкой) правила 

оформления предложений с прямой речью на письме. 

Применять (при необходимости с визуальной поддержкой) правила 

оформления диалога на письме. 



Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (5 ч) 

Виды речи. 

Монолог и диалог. 

Их разновидности 

Монолог-описание, монолог-

повествование, монолог-

рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему. 

Создавать устные монологические высказывания на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной,  

 Виды диалога: побуждение к 

действию, обмен мнениями 

художественной доступной для понимания и научно-популярной литературы 

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

выступать с сообщением на лингвистическую тему с опорой на 

презентацию, развернутый план (в течение учебного года). 

Создавать с направляющей помощью педагога различные виды диалога: 

побуждение к действию, обмен мнениями (в течение учебного года). 

*Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного 

русского литературного языка (в течение учебного года).* 

ТЕКСТ (23 ч) 



Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

  Проводить информационную переработку текста: составлять 

план прочитанного текста после предварительного анализа (простой; 

назывной, вопросный) 

с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в 

прослушанном и прочитанном тексте. 

Пересказывать текст. Представлять 

содержание прослушанного или 

прочитанного учебно-научного текста 

в виде таблицы, схемы, *представлять содержание таблицы, схемы в виде 

текста*. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

опорой на план (повествование, описание, рассуждение); характеризовать 

особенности 

описания как типа речи. 

Создавать текст-описание с опорой на план: устно и письменно описывать 

внешность человека, помещение, природу, местность, действие. 

Создавать тексты с опорой на картину, произведение искусства, в том числе 

сочинения-миниатюры, классные сочинения. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (12 ч) 



Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

Официально- 

деловой стиль.  

Жанры. 

Научный стиль. 

Жанры 

Официально-деловой стиль. 

Заявление. *Расписка. *  

Научный стиль. *Словарная 

статья. Научное сообщение.* 

Характеризовать особенности с использованием алгоритма 

последовательности действий официально-делового и научно-учебного 

стилей; перечислять требования к составлению словарной статьи и научного 

сообщения; анализировать тексты разных стилей 

и жанров с использованием алгоритма последовательности действий 

(рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение). 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

опорой на план (повествование, описание) с опорой на жизненный и 

читательский опыт) 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (152 ч) 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (20 ч) 

Группы 

лексики по 

происхождению.  

Активный 

и пассивный 

запас лексики. 

Лексика русского языка с точки 

зрения её происхождения: 

исконно русские и 

заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки 

зрения принадлежности к 

Различать слова с точки зрения 

их происхождения: исконно русские 

и заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности 

к активному или пассивному запасу: неологизмы,  



Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

Лексика 

с точки зрения 

сферы 

употребления.  

Стилистическая 

окраска слова. 

Лексические 

средства 

выразительности. 

Лексические 

словари 

активному 

и пассивному запасу: 

неологизмы, 

устаревшие слова (историзмы и 

архаизмы). 

Лексика русского языка с точки 

зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и 

слова ограниченной сферы 

употребления (диалектизмы, 

термины, профессионализмы, 

жаргонизмы — слова, 

используемые в речи отдельных 

групп людей: школьников, 

студентов, музыкантов, актёров, 

спортсменов). 

Фразеологизмы. Их признаки и 

значение. 

Употребление лексических 

средств в соответствии с 

ситуацией общения. 

Эпитеты, метафоры, 

олицетворения. 

Лексические словари. 

устаревшие слова, различать историзмы и архаизмы; различать слова с точки 

зрения сферы их употребления: общеупотребительные, диалектизмы, 

термины, профессионализмы, жаргонизмы; определять стилистическую 

окраску слова. 

Распознавать с опорой на образец эпитеты, метафоры, олицетворения; 

*понимать их основное коммуникативное назначение в художественном 

тексте*. 

*Определять основания для сравнения и сравнивать эпитеты, метафоры, 

олицетворения.* 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять после 

предварительного анализа их значение, речевую ситуацию употребления. 

Выбирать лексические средства в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; использовать 

толковые словари. 

*Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного 

русского литературного языка.* 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ (20 ч) 



Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

Виды морфем. 

Основные 

способы 

образования слов 

в русском языке. 

Правописание 

сложных и 

сложносокращённ

ых слов 

Формообразующие и 

словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования 

слов в русском языке 

(приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части речи в 

другую). 

Морфемный и 

словообразовательный разбор 

слов. 

Правописание сложных и 

сложносокращённых слов. 

Нормы правописания корня 

-кас- — -кос- с чередованием а // 

о, 

гласных в приставках пре- и при- 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; 

выделять производящую основу. 

Определять способы словообразования с направляющей помощью педагога 

(приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной 

части речи в другую). 

Определять основания для сравнения 

и сравнивать слова с направляющей помощью педагога, образованные 

разными способами. 

Проводить морфемный и словообразовательный анализ разбор слов с опорой 

на алгоритм. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слов по алгоритму учебных действий. 

Проводить орфографический анализ сложных и сложносокращённых слов.  

Проводить орфографический анализ слов с корнем -кас- — -кос- с 

чередованием а // о, слов с приставками пре- и при- по визуальной опоре. 

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ (112 ч) 



Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

Имя 

существитель-ное  

(14 ч) 

Повторение сведений об имени 

существительном, полученных 

в 5 классе. 

Правописание суффиксов -чик- 

— -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён 

существительных. 

Правописание корней с 

чередованием а // о: -лаг- — -лож-

; 

-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -

гор-, -зар- — -зор-. 

Слитное и раздельное написание 

не с именами существительными. 

Имена существительные общего 

рода. 

Имена существительные, 

имеющие форму только 

единственного или только 

множественного числа. 

Типы склонения имён 

существительных. 

Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые 

имена существительные. 

Правописание гласных в 

суффиксах -ек, -ик; буквы о и е 

после шипящих и ц в суффиксах -

ок (-ек), -онк, -онок). 

Особенности словообразования 

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 анализ 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. 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных.  

Проводить орфоэпический анализ имён существительных (выявлять 

особенности произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

анализировать особенности словоизменения имён 

существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами 

по визуальной опоре. 



Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

имён существительных.  

Нормы произношения имён 

существительных, нормы 

постановки ударения (в рамках 

изученного).  

Нормы словоизменения имён 

существительных. 

Нормы слитного и дефисного 

написания пол- и полу- со 

словами. 

Морфологический разбор 

имени существительного 

Проводить морфологический  разбор имён существительных *при 

необходимости с визуальной поддержкой*. 

Имя 

прилагательное 

(16 ч) 

Повторение сведений об имени 

прилагательном, полученных в 

5 классе. 

Склонение имён прилагательных. 

Правописание безударных 

окончаний имён прилагательных. 

*Качественные, относительные и 

притяжательные имена 

прилагательные. * 

*Степени сравнения 

качественных имён 

прилагательных. * 

Словообразование имён 

прилагательных. 

Морфологический разбор имён 

прилагательных. 

Правописание н и нн в именах 

Правильно склонять имена прилагательные (при необходимости по 

смысловой опоре).  

Применять правила правописания безударных окончаний имён 

прилагательных. 

*Распознавать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных.* 

Анализировать особенности словообразования имён прилагательных. 

Проводить орфоэпический анализ имён прилагательных, выявлять 

особенности произношения имён прилагательных, ударения (в рамках 

изученного).  

Проводить орфографический анализ имён прилагательных с н и нн, имён 

прилагательных с суффиксами -к- и -ск-, сложных имён прилагательных. 

Проводить морфологический разбор имён прилагательных 



Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

прилагательных.  

Правописание суффиксов -к- и -

ск- имён прилагательных.  

Правописание сложных имён 

прилагательных. 

Нормы произношения имён 

прилагательных, нормы ударения 

(в рамках изученного). 

Имя числительное 

(23 ч) 

Общее грамматическое значение 

имени числительного. 

Синтаксические функции имён 

числительных.  

Разряды имён числительных по 

значению: количественные 

(целые, дробные, собирательные) 

и порядковые. 

Разряды имён числительных по 

строению: простые, сложные, 

составные. 

*Словообразование имён 

числительных. * 

Склонение количественных и 

порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм 

имён числительных. 

Правильное употребление 

собирательных имён 

числительных. 

*Употребление имён 

Распознавать числительные; 

определять с опорой на алгоритм общее грамматическое 

значение имени числительного; 

различать по визуальной опоре количественные (целые, дробные, 

собирательные) и порядковые имена числительные. 

Различать простые, сложные, составные имена числительные.  

Склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

*словообразования* и синтаксических функций числительных. 

Характеризовать роль имён числительных в речи, *особенности 

употребления в научных текстах, деловой речи*. 

Анализировать примеры употребления собирательных имён числительных. 

Проводить орфографический анализ имён числительных, в том числе 

написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; 

слитное, раздельное, дефисное написание числительных; написание 

окончаний числительных с направляющей помощью педагога. 

Проводить морфологический разбор имён числительных существительных 

при необходимости с визуальной поддержкой. 



Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

числительных в научных текстах, 

деловой речи.* 

Морфологический разбор имён 

числительных. 

Нормы правописания имён 

числительных: написание ь в 

именах числительных; написание 

двойных согласных; слитное, 

раздельное, дефисное написание 

числительных; нормы 

правописания окончаний 

числительных. 



Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

Местоимение  

(15 ч) 

Общее грамматическое значение 

местоимения. Синтаксические 

функции местоимений. 

*Разряды местоимений.* 

Склонение местоимений. 

*Словообразование 

местоимений.* 

*Роль местоимений в речи.* 

Употребление местоимений в 

соответствии с требованиями 

русского речевого этикета, в том 

числе местоимения 3-го лица в 

соответствии со смыслом 

предшествующего текста 

(устранение двусмысленности, 

неточности); притяжательные и 

указательные местоимения как 

средства связи предложений в 

тексте. 

Морфологический разбор 

местоимений. 

Нормы правописания 

местоимений: правописание 

местоимений с не и ни; слитное, 

раздельное и дефисное написание 

местоимений 

Распознавать местоимения; определять с опорой на алгоритм общее 

грамматическое значение местоимения. 

*Различать разряды местоимений.* 

Характеризовать особенности склонения местоимений, *словообразования 

местоимений, синтаксических функций местоимений, роли в речи*. 

*Анализировать примеры употребления местоимений с точки зрения 

соответствия требованиям русского речевого этикета. 

Анализировать примеры употребления местоимения 3-го лица с точки 

зрения соответствия смыслу предшествующего текста. 

Редактировать небольшие тексты, где употребление местоимения приводит к 

речевой ошибке (устранять двусмысленность, неточность).* 

Проводить орфографический анализ местоимений с не и ни; анализировать 

примеры слитного, раздельного и дефисного написания местоимений по 

визуальной опоре. 

Проводить морфологический разбор местоимений по визуальной опоре. 



Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

Глагол (44 ч) Повторение сведений о глаголе, 

полученных в 5 классе. 

Правописание гласных в 

суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -

ыва(ть), -ива(ть) 

*Переходные и непереходные 

глаголы.* 

*Разноспрягаемые глаголы.* 

Безличные глаголы.  

Изъявительное, условное и 

повелительное наклонения 

глагола. 

*Нормы ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного).* 

Нормы словоизменения глаголов. 

* Видо-временная 

соотнесённость глагольных форм 

в тексте.* 

Морфологический разбор 

глаголов. 

Использование ь как показателя 

грамматической формы 

повелительного  

наклонения глагола. 

Соблюдать нормы правописания гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -

ыва(ть), -ива(ть) по смысловой опоре. 

*Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые 

глаголы*; определять с опорой на алгоритм наклонение глагола, значение 

глаголов в изъявительном,   

условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные 

глаголы. 

Проводить орфографический анализ глаголов с ь в формах повелительного 

наклонения. 

Применять нормы правописания глаголов с изученными орфограммами. 

Проводить морфологический разбор глаголов по визуальной опоре. 
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