
                                                                                        

                                                                                      Приложение № 3 

к адаптированной основной образовательной программе 

основного общего образования для детей ЗПР вариант 7.2 

утверждена приказом № 08 от 22.08.2019 

 

Муниципальное образовательное учреждение  

«Оредежская средняя общеобразовательная школа» 

Лужского муниципального района Ленинградской области 

 

 

Рассмотрена и рекомендована 

 к утверждению на заседании  

педагогического совета  

МОУ «Оредежская СОШ», 

протокол заседания  

МО учителей русского языка и литературы 

№ 14 от «22» августа 2019 г.  

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

по родному (русскому) языку для 5-6 классов  

для обучающихся с ОВЗ (ЗПР вариант 7.2) 

 
 

 Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (ЗПР вариант 7.2), примерной программы 

основного общего образования «Русский родной язык» для 5–9-го классов (авторы: 

О. М. Александрова, О. В. Загоровская, С. И. Богданов, Л. А.Вербицкая, Ю. Н. 

Гостева, И. Н. Добротина, А. Г. Нарушевич, Е. И. Казакова, И. П. Васильевых). 

 

Разработчики: 

          Редрова О.В. – учитель русского языка и литературы высшей категории; 

          Афанасьева З.В. - учитель русского языка и литературы высшей категории; 

          Ивашева Л.К. - учитель русского языка и литературы высшей категории. 

 

 

 

 

 

г. Луга 

2019 



 

Содержание 

 

1. Планируемые результаты:  
 

1.1.Личностные.  

1.2. Метапредметные  

1.3.Предметные  

 

2. Содержание учебного предмета  
 

2.1 Содержание учебного предмета  для 5 класса  

2.2 Содержание учебного предмета для 6 класса  

 

3. Тематическое планирование  
 

3.1.Тематическое планирование учебного  для 5 класса.  

3.2. Тематическое планирование учебного предмета для 6 класса  

 

Рабочая программа рассчитана  

 

на 34 часа (из расчѐта 1 урока в неделю) в 5 классе,  

на 34 часа (из расчѐта 1 урока в неделю) в 6 классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Результаты изучения учебного предмета  

 

1.1.Личностные результаты  

 

Личностным результатом изучения предмета является: 

 

- умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 

- умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям,сопереживать; 

 

- умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 

- интерес к изучению языка; 

 

- осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

 

1.2. Метапредметные  результаты 

 

Регулятивные 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

 

 

Познавательные 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 



 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

 

- пользоваться словарями, справочниками; 

 

- осуществлять анализ и синтез; 

 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

 

- строить рассуждения; 

 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Коммуникативные 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи; 

 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

- задавать вопросы. 

 

1.3. Метапредметные  результаты 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 

- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 

доступных слов; 

 

- правильно писать слова с изученными орфограммами; 

 



- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать 

орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и 

морфологические); 

 

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

 

- пользоваться толковым словарѐм; практически различать многозначные слова, 

видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать 

синонимы и антонимы к данным словам; 

 

- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из 

двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 

 

- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 

союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, 

но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая 

речь); 

 

- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в 

рамках изученного; 

 

- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью 

суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

 

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после 

соответствующей подготовки; 

 

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во 

время чтения и после чтения.  

 

- делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

 

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

 

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

2.1. Содержание учебного предмета. 5 класс. 

 

Раздел 1. Язык и культура 

 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к 

родному языку как одно из необходимых качеств современного культурного человека. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Язык как зеркало 

национальной культуры. 

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта (национальную 

одежду, пищу, игры, народные танцы и т. п.), слова с национально- культурным 

компонентом значения (символика числа, цвета и т. п.), народно-поэтические 

символы, народно-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – 

девушка, тучи – несчастья, полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный 

батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-царевич, 

сивка-бурка, жар-птица и т. п.) в русских народных и литературных сказках, 

народных песнях, былинах, художественной литературе. 

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и 

литературных сказок (битый небитого везѐт; по щучьему веленью; сказка про белого 

бычка; ни в сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а 

ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бабарихойи др.), источники, значение и 

употребление в современных ситуациях речевого общения.  

Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, 

народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. 

Метафоричность русской загадки. краткая история русской письменности. Создание 

славянского алфавита. Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное 

средство. Уменьшительно-ласкательные формы как средство выражения 

задушевности и иронии. Особенности употребления слов с суффиксами субъективной 

оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, голубика, 

земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и художественные, их национально-

культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как изобразительные 

средства. Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь 

определѐнных наименований с некоторыми качествами, эмоциональными 

состояниями и т. п. человека (барышня – об изнеженной, избалованной девушке; 

сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; 

сорока – о болтливой женщине и т. п., лиса – хитрая для русских, мудрая для 

эскимосов; змея – злая, коварная для русских, символ 

долголетия, мудрости для тюркских народов и т. п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их 

этимологии. Имена, которые не являются исконно русскими, но 



воспринимаются как таковые. Имена традиционные и новые. Имена популярные и 

устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. 

Имена, входящие в состав пословиц и поговорок и имеющие в силу этого 

определѐнную стилистическую окраску. 

Названия общеизвестных старинных русских городов. Их происхождение. 

 

Раздел 2. Культура речи 

 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  

Понятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. 

Нерекомендуемые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в 

орфоэпических словарях. Постоянное и подвижное ударение в именах 

существительных, именах прилагательных, глаголах. 

Омографы: ударение как маркер смысла слова (пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс). Произносительные варианты орфоэпической нормы 

(було[ч’]ная — було[ш]ная, до[жд’]ѐм — до[ж’ж’]ѐм и т. п.). Произносительные 

варианты на уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. 

Особенности жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых 

выражениях (фразеологизмах) (надуть щеки, вытягивать шею, всплеснуть руками и 

др.) в сравнении с языком жестов других народов 

 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 

действительности. Лексические нормы употребления имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов в современном русском литературном языке. 

Стилистическая окраска слова (книжная, нейтральная‚ разговорная, просторечная); 

употребление имѐн существительных, прилагательных, 

глаголов в речи с учѐтом стилистических норм современного русского языка 

(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента; интернациональный — 

международный; экспорт — вывоз; импорт — ввоз; блато — болото; брещи— 

беречь; шлем — шелом; краткий — короткий; беспрестанный — бесперестанный; 

глаголить – говорить – сказать – брякнуть). 

 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Категория рода: род заимствованных несклоняемых имѐн существительных 

(шимпанзе, колибри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложносоставных 

существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); род имѐн 

собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и 

ненормативные формы употребления имѐн существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями -а(-я), 

-ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы 

(туловища); образа (иконы) – образы (литературные); меха (выделанные шкуры) – 

мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные особенности формы именительного падежа 



множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – 

цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.). 

 

Речевой этикет. 

 Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета 

в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы 

обращения в русском языке. Особенности употребления в качестве обращений 

собственных имен, названий людей по степени родства, по положению в обществе, по 

профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как показатель степени 

воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные 

формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

 

Язык и речь. Виды речевой деятельности.  

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность, чистота и богатство речи. 

Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки 

(скороговорки). Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог. 

 

Текст как единица языка и речи.  

Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы 

описания, повествования, 

рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей 

текста. 

 

Функциональные разновидности русского языка. 

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-

деловой стиль. Объявление (устное и письменное). Учебно-научный стиль. План 

ответа на уроке, план текста. Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, 

слоган. Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. Особенности 

языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки 

(сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т. д.). 

 

 

 

 

 

2.2 Содержание учебного предмета. 6 класс. 

 

Раздел 1. Язык и культура 

Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского 

(старославянского) языка в развитии русского языка. Диалекты как часть народной 

культуры. Диалектизмы, их национально-культурное своеобразие. Сведения о 

диалектных названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных 

литературному языку и несущих информацию о способах ведения хозяйства, 



особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном календаре и др. 

Использование диалектной лексики в произведениях художественной литературы. 

Иноязычные лексические заимствования как результат взаимодействия национальных 

культур. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 

Заимствования из славянских и неславянских языков. Причины заимствований. 

Особенности освоения иноязычной лексики (общее представление). Роль 

заимствованной лексики в современном русском языке. 

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные 

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических 

событий, культуры и т. п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т. п. – 

информация о традиционной русской грамотности и др.). 
 

Раздел 2. Культура речи 

 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. 

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ 

устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических 

форм; заимствованных слов: ударение в форме родительного падежа множественного 

числа существительных; ударение в кратких формах прилагательных; подвижное 

ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего времени; ударение в 

возвратных глаголах в формах прошедшего времени мужского рода; ударение в 

формах глаголов 

II спряжения на -ить; глаголы звонИть, включИтьи др. Варианты ударения внутри 

нормы: бАловать – баловАть, обеспЕчение – обеспечЕние. 

 

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

синонимов. Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления антонимов. Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ 

стилистические особенности употребления лексических омонимов. Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических омонимов 

в речи. 

 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Категория склонения: склонение русских и иностранных имѐн и фамилий; названий 

географических объектов; именительный падеж множественного числа 

существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); родительный падеж 

множественного числа существительных мужского и среднего рода с нулевым 

окончанием и окончанием -ов(баклажанов, яблок, гектаров, носков, чулок); 

родительный падеж множественного числа существительных женского рода на -

ня(басен, вишен, богинь, тихонь, кухонь); творительный падеж множественного числа 

существительных 3-го склонения; родительный 

падеж единственного числа существительных мужского рода (стакан чая – стакан 

чаю); склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных. 



Нормативные и ненормативные формы имѐн существительных. Типичные 

грамматические ошибки в речи. Нормы употребления форм имѐн существительных в 

соответствии с типом склонения (в санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – 

не «туфлем»), родом существительного (красного платья – не «платьи»), 

принадлежностью к разряду одушевлѐнности-неодушевлѐнности (смотреть на 

спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний форм множественного 

числа (чулок, носков, апельсинов, мандариновѐ; профессора, паспорта и т. д.). 

Нормы употребления имѐн прилагательных в формах сравнительной степени 

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, 

торжествен – торжественен). Варианты грамматической нормы: литературные и 

разговорные падежные формы имѐн существительных. Отражение вариантов 

грамматической нормы в словарях и справочниках. 

 

Речевой этикет.  

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, 

использование стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, 

позитивное отношение к собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий 

«этика» – «этикет» – «мораль»; «этические нормы» – «этикетные нормы» – 

«этикетные формы». Устойчивые формулы речевого этикета в общении. Этикетные 

формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и комплимента. 

Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения. 

 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст 

 

Язык и речь.  

Виды речевой деятельности.  

Эффективные приѐмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы 

работы.  
 

Текст как единица языка и речи.  

Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение, 

дефиниция, собственно описание, пояснение. 

 

Функциональные разновидности языка. 

Разговорная речь. Рассказ о событии, бывальщина. 

Учебно-научный стиль. Словарная статья, еѐ строение. Научное сообщение (устный 

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура 

устного ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-

добавление, ответ-группировка.Языковые средства, которые используются в разных 

частях учебного сообщения (устного ответа). Компьютерная презентация. Основные 

средства и правила создания и предъявления презентации слушателям. 

Публицистический стиль. Устное выступление. 

Язык художественной литературы. Описание внешности человека. 

 

 

 



 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 

3.1 Тематическое планирование. 5 класс 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1. Язык и культура 1 

2. Культура речи 1 

2.1. Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка.  

5 

2.2. Основные лексические нормы современного 

русского литературного языка.  

6 

2.3. Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка.  

6 

2.4. Речевой этикет 2 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 3 

3.1. Язык и речь. Виды речевой деятельности.  3 

3.2. Текст как единица языка и речи.  4 

3.3. Функциональные разновидности русского языка. 3 

 Итого 34 

 

3.2.  Тематическое планирование. 6 класс 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Количество 

часов 

1. Язык и культура 1 

2. Культура речи 1 

2.1. Основные орфоэпические нормы современного 

русского литературного языка.  

3 

2.2. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка.  

5 

2.3. Основные грамматические нормы современного 

русского литературного языка.  

8 

2.4. Речевой этикет 2 

3. Речь. Речевая деятельность. Текст 3 

3.1. Язык и речь. Виды речевой деятельности.  3 

3.2. Текст как единица языка и речи. 4 

3.3. Функциональные разновидности русского языка. 4 

 Итого 34 

 


