


Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы основного общего образования. 

Адаптированная рабочая программа рассчитана на обучающихся с задержкой психического развития( ЗПР). 
 

При обучении детей с задержкой психического развития (ЗПР) русскому языку ставятся те же задачи, что и в общеобразовательном классе. 

Целью изучения предмета «Русский язык» является развитие личности учащегося средствами предмета, а именно: 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной картины мира; 

– знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки о языке; 

– формирование коммуникативной компетенции. 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

–воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства 

общения, средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 
 

–овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной деятельности; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 
 

–освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах 

русского литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты; 

овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в 

учебной деятельности и повседневной жизни. 
 

Особенности развития детей указанной категории обуславливают дополнительные коррекционные задачи, направленные на развитие 

мыслительной и речевой деятельности, на повышение познавательной активности детей, на создание условий осмысления выполняемой учебной 

работы. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ОВЗ 
 
 

В 5 классе в условиях инклюзии обучаются дети с задержкой психического развития (основание - заключение ПМПК). 

Изучение школьного курса «Русский язык» представляет значительные трудности для детей с ЗПР в силу их психофизических особенностей. 

Отставание детей в классе проявляется в целом или локально в отдельных функциях. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в 

поведении и деятельности сформированы у них недостаточно. У детей отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности. Обучаемость удовлетворительная, но часто



избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния, что приводит к затруднениям усвоения школьных норм и школьной адаптации в целом. Программный материал ООП 

НОО усвоен частично (специфическая задержка школьных навыков). Чаще запоминают механически, не пытаясь осмыслить. Дети работают по 

образцу. Им необходимы упражнения с комментированием, частое повторение задания, индивидуальная помощь учителя. Работоспособность низкая. 

Обучающиеся быстро утомляются, часто отвлекаются. Им необходима смена видов деятельности, минутки релаксации, физ. паузы, постоянное 

поддержание интереса( похвала, использование наглядности, игровых форм работы, повышение мотивации. Для обеих обучающихся характерна 

бедность словарного запаса и недостаточный уровень развития устной связной речи. Речь ограничена обиходно-бытовой тематикой. Нарушение 

письма и речи. 

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. Как правило, сначала отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на подготовленную 

основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе практической деятельности самостоятельно осознается учащимися, поэтому 

Программа составлена с учетом того, чтобы сформировать прочные орфографические и грамматические умения и навыки учащихся с ЗПР. 

При составлении рабочей программы по русскому языку для 5 класса были использованы следующие рекомендации: повторяются и 

систематизируются сведения о звуках речи, лексике языка, его морфологической и синтаксической составляющей. 
 

2.Планируемые результаты освоения программы 

Общая характеристика предмета, цели и задачи обучения русскому языку, а также особенности построения курса 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской Федерации; средство межнационального общения, 

консолидации и единения народов России; основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 
 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, обобщающий характер воздействия предмета «Русский 

(родной) язык» на формирование личности ребенка в процессе его обучения в школе. Русский (родной) язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, 

русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 

профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 

активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой формирования этических 

норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных 

норм.



В основе содержания обучения предмета «Русский язык» лежит овладение учащимися следующими видами компетенций: коммуникативной, 

языковой, культуроведческой и лингвистической. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение 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. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного языка; 

обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи 

языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 
 

Основные содержательные линии 
 

В соответствии с данными видами компетенций выделяются основные содержательные линии: 

– содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

– содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенций; 

– содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в примерной программе разделами, изучение которых направлено на сознательное формирование 

навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и особенности функционирования языковых единиц: «Общие 

сведения о языке», «Фонетика и орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», «Морфология», 

«Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в примерной программе разделом «Язык и культура», изучение которого позволит раскрыть связь 

языка с историей и культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и интегрированы. При изучении каждого раздела курса 

учащиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой 

деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. При таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных ситуациях общения 

оказываются неразрывно связанными. 
 

Результаты изучения учебного предмета 
 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются:



Ученик научится: 

1) пониманию русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознанию эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

Ученик получит возможность научиться: 

- расширить объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 

Метапредметные результаты 
 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Ученик научится: 

-соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий 

-правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с 

экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

-соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности восприятия информации человеком 
 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Ученик научится: 

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме 

Ученик получит возможность научиться: 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства 

- использовать догадку, озарение, интуицию 
 

Стратегия смыслового чтения и работа с текстом 

Ученик научится: 

- откликаться на содержание текста; 

- интерпретировать текст; 

Ученик получит возможность научиться: 

-решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и критического понимания текста



Предметные результаты: 

Ученик научится: 

- использовать различные виды монолога и диалога в различных ситуациях общения; 

-владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); 

нормами речевого этикета; 

-определять тему и основную мысль текста; 

-выделять в тексте типы речи – описание предмета, повествование, рассуждение; определять стиль (разговорный, художественный, деловой) 

-осмысленно и бегло читать учебные тексты, выразительно читать тексты художественного стиля; 

-пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

-проводить фонетический и орфоэпический разборы слов; 

-составлять словообразовательные гнезда однокоренных слов. 

-проводить морфологический разбор слов; 

-использовать знания и умения по морфологии в практике правописания и проведении синтаксического анализа предложения. 

-определять синтаксическую роль всех изученных частей речи; 

Ученик получит возможность научиться: 

-создавать устные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

-различать грамматические омонимы. 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 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; 

  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной 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.



Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 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. 
 
 

3. Система оценки достижений 
 

Настоящие критерии разработаны в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 №196, Типовым положением о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии. Утверждённым Постановлением Правительства РФ от 

10.03.1997 №288 с изменениями от 10.03.2000 №212 

Для поддержания интереса к обучению и созданию благоприятных и комфортных условий для развития и восстановления эмоционально-

личностной сферы обучающихся осуществляется контроль устных и письменных работ по учебным предметам по изменённой шкале оценивания. В 

вышеуказанных документах рекомендуется не применять при оценивании знаний обучающихся отметку «2», так как это влияет на мотивацию в 

изучении данного предмета, а так же является преодолением негативных особенностей эмоционально-личностной сферы, совершенствование 

учебной деятельности обучающихся с задержкой психического развития, повышением их работоспособности, активизацией познавательной 

деятельности. 

«Нормы оценки…» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся 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); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и 

навыков; 3) объем различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 
 

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

русского языка проверяются: 1) знания полученных сведений о языке; 2) орфографические и пунктуационные навыки; 3) речевые умения. 
 

Оценка устных ответов учащихся 
 

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 1-2 ошибки, которые сам 

же исправляет, и 1-2 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, 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. 
 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 
 

Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика 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 – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 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 – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40 слов. 
 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся 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 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе



-16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 классе -24 различных орфограмм и 10 

пунктограмм, в 9 классе -24 различных орфограмм и 15 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 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 классах – не более 10 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: 
 

 В переносе слов; 

 На правила, которые не включены в школьную программу; 

 На еще не изученные правила; 

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

 В передаче авторской пунктуации. 

 

При проверке диктанта исправляются, но не учитываются следующие логопедические ошибки. 
 

Логопедические ошибки 

Ошибки слухового восприятия и нарушения зрительных анализаторов: 
 

 пропуск слов; 
 

 замена букв; 
 

 перестановка букв; 
 

 недописывание; 
 

 наращивание слов; 
 

 разделение слов (нас тупила); 
 

 нарушение смягчения (василки); 
 

 не чувствует конца предложения;



 повторы слов; 
 

 замена ударной гласной «а» на «о» и наоборот (застовила вместо заставила); 
 

 недописывание сложных по элементам написания букв (лехал вместо лежал). 
 

Перечисленные логопедические ошибки считаются негрубыми. 
 

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: 
 

 В исключениях из правил; 

 В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

 В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых 

не регулируется правилами; 

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

 В написании ы и и после приставок; 

 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.); 

 В собственных именах нерусского происхождения; 

 В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

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

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.



При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка 

не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 
 

Диктант оценивается одной отметкой. 
 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой 

пунктуационной ошибки. 
 

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. 
 

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. 
 

Оценка «2» выставляется за диктант, 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 большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
 

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. 
 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более 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 1-2 ошибки. 
 

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

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 
 
 
 

Оценка сочинений и изложений 
 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 
 

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 – 200-2500, в 8 классе – 250-

350, 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, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 

классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 
 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих 

обстоятельств, 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. Примечание 
 

При оценке сочинения необходимо учитывать 
 

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. 
 

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. 
 

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

написано удовлетворительно. 
 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, 

приведенные в разделе «Оценка диктантов». 
 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 
 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение требований к правильности речи, нарушение норм литературного 

языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». Недочет – это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-

целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет – с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или 

написано». Другими словами, недочет – это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи. 
 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и выражений задаче речи. Выбранные им языковые 

средства неточно передают мысль или искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. 

Речевыми недочетами можно считать:



- повторение одного и того же слова; 
 

- однообразие словарных конструкций; 
 

- неудачный порядок слов; 
 

- различного рода стилевые смешения. 
 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 
 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью умением составлять программу высказывания: 

недостаточно знаком с фактическим материалом по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не 

владеет логикой изложения. 
 

Фактические ошибки: 
 

в изложении: 
 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности действий, причинно-следственных связей. 
 

В сочинении: 
 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, мест событий, дат. 
 

Логические ошибки 
 

-нарушение последовательности в высказывании; 
 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 
 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 
 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 
 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 
 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 
 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 
 

Речевые ошибки



К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и 

стилистические. 
 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 
 

употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; 

устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол; 
 

неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у 

него на поводке; 
 

нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; 
 

употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; 
 

пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 
 

стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 
 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к выразительности речи: 
 

неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 
 

неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместоотец) 

одного из малышей; 
 

смешение лексики разных исторических эпох; 
 

употребление штампов. 
 

Речевые ошибки в построении текста: 
 

бедность и однообразие синтаксических конструкций; 
 

нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему 

вслед; 
 

стилистически неоправданное повторение слов; 
 

неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов 

закинул удочку, и она клюнула;



неудачный порядок слов. 
 

Грамматические ошибки 
 

Грамматические ошибки – это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры. 
 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными, морфологическими, 

синтаксическими) не владеет ученик. 
 

Разновидности грамматических ошибок 
 

Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, 

подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 
 

Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи (писав свои произведения, не думал, что 

очутюсь в полной темноте; одни англичанины; спортсмены в каноях; ихнийулыбающий ребенок; ложит и т.д.) 
 

Синтаксические 
 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 
 

б) ошибки в структуре простого предложения: 
 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в 

дни войны; 
 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по вырубке; 
 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи 

в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн; 
 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен 

мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени; 
 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, они покрывали берег реки; 
 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 
 

В) ошибки в структуре сложного предложения: 
 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами;



- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе; 
 

г) смешение прямой и косвенной речи; 
 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как 

резаная. 
 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее нельзя 

услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает 

разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, промышляющих в лесах не 

орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в 

синею даль ошибка орфографическая, так как вместо «юю» по правилу написано другое. 
 

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» - 91 – 100 %; 
 

«4» - 71 – 90 %; 
 

«3» - 51 – 70 %; 
 

«2»- менее 51 %.



Выведение итоговых отметок 
 

За учебный триместр и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки 

ученика по русскому языку: усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуации 

жен 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 отметка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении триместра (года) большинство контрольных 

диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» и «1» с учетом работы над 

ошибками. 
 
 
 

Формы промежуточной и итоговой аттестации в 5классе следующие: 
 
 

Формы контроля: 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 индивидуальный устный опрос; 

 фронтальный опрос; 

 опрос с помощью перфокарт; 

 выборочная проверка упражнения; 

 взаимопроверка; 

 самоконтроль ( по словарям, справочным пособиям); 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, лингвистический); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана; 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 написание сочинений;



 письмо под диктовку. 
 

Формы промежуточной аттестации 

 диктант (объяснительный, выборочный, графический, предупредительный, «Проверяю себя»); 

 проверочная работа с выборочным ответом; 

 подробное изложение; 

 сочинение - описание, сочинение -рассуждение, письмо другу; 

 сочинение-рассказ на свободную тему; 

 устное высказывание на лингвистическую тему. 
 

II. Содержательный раздел 

1.Методические рекомендации по реализации программы 
 

Главная задача, которая должна быть решена при обучении русскому языку в 5 классе, состоит в том, чтобы процессы освоения знаний об 

устройстве и функционировании родного языка, овладения его основными нормами, формирования умения пользоваться его богатейшими 

стилистическими ресурсами органично сочетались с интенсивным развитием речемыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, а 

также духовно-нравственных и эстетических качеств личности школьника. 

В 5 классе изучается современный русский литературный язык, поэтому программу школьного курса русского языка составляют основные 

сведения о нём. Вместе с тем в неё включаются элементы общих сведений о языке, истории языка, его современных разновидностях. 
 

Программа содержит: 
 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, 

морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также некоторые 

сведения о роли языка в жизни общества и т. д., речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию 

связной речи обучающихся, формирование коммуникативных умений и навыков, сведения об основных нормах русского 

литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Содержание курса русского языка в 5 классе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование 

и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение 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. 

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать 

коммуникативные намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения.



 

Развитие речи обучающихся на уроках русского языка предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, 

аудирования (слушания), чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 
 

Первое направление в развитии речи обучающихся – овладение нормами русского литературного языка: литературного произношения, 

образования форм слов, построения словосочетаний и предложений, употребление слов в соответствии с их лексическим значением и стилевой 

принадлежностью. Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую работу по устранению из речи обучающихся 

диалектизмов и жаргонизмов. 

Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся. Обогащение словарного запаса слов на 

уроках русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Обогащение грамматического строя речи детей достигается 

постоянной работой над синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и особенностями употребления 

языковых единиц. 
 

Третье направление в развитии речи обучающихся – формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной 

форме. Развитие связной речи предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением высказывания, которая 

осуществляется при выполнении специальных упражнений и при подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и 

совершенствование умений анализировать тему, составлять план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые 

средства. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного чтения. Занятиям по выразительному чтению 

предшествует и сопутствует работа над развитием речевого слуха обучающихся (умение различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, 

различать ударные и безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, 

выделять слова, на которые падает логическое ударение). 

Языковая и лингвистическая компетенции формируются на основе овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и 

общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; приобретениях необходимых знаний о лингвистике как о науке; освоение 

основных норм русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи обучающихся; совершенствования 

орфографической и пунктуационной грамотности; умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, культуры 

межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-культурным компонентом. 
 

Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой, лингвистической и культуроведческой 

компетенции нашла отражение в структуре программы. 

Школьный курс русского языка в 5 классе предполагает изучение фонетики и графики, лексики и фразеологии, морфемики и 

словообразования, морфологии и орфографии, первоначальные сведения об основных понятиях синтаксиса и пунктуации. Предусмотрена 

работа по культуре речи. Вводные уроки о русском языке дают большие возможности для решения воспитательных задач и создают 

эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к предмету и успешному его изучению. 
 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и в 

конце года выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1 – 4 классах» определено содержание этой работы, что 

продиктовано необходимостью правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. Каждая тема завершается 

повторением пройденного. Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 
 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи – пятая часть всего учебного времени. Темы по развитию речи – речеведческие 



понятия и виды работы над текстом – пропорционально распределяются среди грамматического материала. 
 

В основу АОП по русскому языку для детей с ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода предоставляет обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 
 

Для учащихся с ЗПР материал урока отбирается в зависимости от имеющихся нарушений. При планировании и проведении уроков 

особое внимание уделяется предметно-практической          деятельности. Содержание уроков максимально направлено на развитие ученика. 

На уроках используются различные виды практической     деятельности. 

Действия с реальными предметами, использованием наглядно- графических схем, алгоритмов, таблиц. Создается возможность для широкой 

подготовки учащихся к выполнению различного типа задач: формирования пространственных представлений, умения сравнивать, обобщать 

предметы и явления, анализировать слова и предложения различной структуры; осмысления художественных текстов; развития навыков 

планирования собственной деятельности, контроля и словесного отчёта. 

При работе с каждым типом упражнений, заданий целью является: добиться полного понимания и безошибочного выполнения, только после 

этого следует переход к другому типу заданий. Часть занятий проводится в игровой форме. Этим поддерживается постоянный интерес к урокам. 

При проведении игр и упражнений исключается ситуация неудач. Реакция на ошибки проявляется в форме помощи. 

Коррекционно-развивающие упражнения должны обеспечить не только усвоение определенных знаний, умений и навыков, но также 

формирование приемов умственной деятельности. 

Немаловажной задачей является выработка положительной мотивации к учению. 
 

При реализации программы используются следующие формы обучения: 

 урок-коммуникация, 

 урок-практикум, 

 урок-игра,



 

урок развития речи и т.д. 
 

Методы обучения: 

 словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой); 

 наглядные (наблюдение, демонстрация); 

 репродуктивный и частично-поисковый (работа с текстами, словарем); 

 частично-поисковый (подбор материала); 

 практические – упражнения; 

 методы изложения новых знаний; 

 методы повторения, закрепления знаний; 

 методы применения знаний; 

 методы контроля. 

 

Работа с детьми с ЗПР происходит дифференцированно с применением следующих методических приемов: 

-Поэтапное разъяснение заданий. 

-Последовательное выполнение заданий. 

-Повторение учащимся инструкции к выполнению задания. 

-Обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения. 

-Близость к учащимся во время объяснения задания. 

-Перемена видов деятельности 

-Предоставление дополнительного времени для завершения задания. 

-Упрощенные задания на дом. 

-Предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания. 

-Использование карточек с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

-Использование упрощенных упражнений 

-Использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными усилиями. 

-Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

-Разрешение переделать задание, с которым учащийся не справился. 

-Оценка переделанных работ. 

-Использование системы оценок достижений учащихся на их личном примере. 
 

2. Коррекционно - развивающая работа с данной категорией учеников проводится по следующим направлениям: 

1. Совершенствование сенсомоторного развития: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- развитие навыков каллиграфии; 

- развитие артикуляционной моторики 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:



- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина); 

- развитие пространственных представлений ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти; 

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

 формирование умения преодолевать трудности; 

 воспитание самостоятельности принятия решения; 

 формирование адекватности чувств; 

 формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

 формирование умения анализировать свою деятельность; 

 воспитание правильного отношения к критике. 

6.Развитие речи, овладение техникой речи 

развитие фонематического восприятия; 

 коррекция нарушений устной и письменной речи; 

коррекция монологической речи; 

коррекция диалогической речи; 

развитие лексико-грамматических средств языка 

7. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях



 

 

 

 
 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, 

соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования. 

Учебным планом на изучение русского языка в 5 классе отводится - 170 ч. (5 часов в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 
 

Язык и речь 

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

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

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

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

рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных 

наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину (в 

том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 
 

Текст 

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

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно- 

смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного текста. 

Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 
 

Функциональные разновидности языка 

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 
 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения.



Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подбор 

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

толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические группы 

слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, 

паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, 

приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках 

изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках 

изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 

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

Правописание ы — и после приставок. 

Правописание ы — и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

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

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена существительные 

собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Род, число, падеж имени существительного.



Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые 

имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 

существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

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

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

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

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

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках 

изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

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

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего 

простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- — -дир-, 

-жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- —-ева-, -ыва-— -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

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

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам



главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, побудительных; 

восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические средства 

его выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием 

имени существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в 

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

падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства его 

выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. 

Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные 

средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, 

причины, меры и степени, условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенности 

интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными членами (без союзов, 

с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, связанными 

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

значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 

Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическое 

усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной 

связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми 

в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для основного 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и 

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными 

в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, 

формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление 

к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к 

участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, 

к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте 

учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 

Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства 

коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных



видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде 

в процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор 

и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических 

проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в 

том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление 

опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил



общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности 

через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в формировании 

новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь 

природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую 

ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 

разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать 

свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой;



оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых 

условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом 

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями 

общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи 

и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной 

форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении



конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь 

обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой. 
 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту 

и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельствующие 

об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово, 

словосочетание, предложение). 
 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать 

особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и в 

повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге/полилоге на 

основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого 

изложения — не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Соблюдать 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 первого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами 

лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 
 

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части 

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании 

собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов 

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

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; классные



сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с 

опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-учебного, 

художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать 

содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования 

их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста — 

целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка 

художественной литературы. 
 

Система языка 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему 

звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и правописания 

слов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при 

проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о 

правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; уметь 

правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

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

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в практике 

правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней с



безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного); 

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

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

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

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

значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных 

учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический анализ 

имён прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые 

имена существительные. 

Проводить морфологический 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. 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы имён 

прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на шипящие; 

нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции 

глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять его 

основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).



Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е// и; использования ь после 

шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 

числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-— -ева-, -ыва-— -ива-; личных окончаний глагола, 

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

написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический 

анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых 

осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, 

наречные); простые неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением; 

распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 

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

нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены 

предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного 

падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме 

родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным), 

морфологические средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и 

сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

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

значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с 

прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

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



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ Наименование 

разделов и тем п/п

 программы 

Количество 

часов 
 
всего     

контрол

ьные 

работы 

 

практич

еские 

работы 

Дата Виды 

деятельности 

изучения 

Виды, 

форм

ы 

контр

оля 

Электронн

ые 

(цифровые

) 

образовате

льные 

ресурсы 
 
Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ 

 
1.1. Повторение пройденного материала. 5 0 0

 са

мостоят

ельная 

работа, 

работа с 

теорети

ческим 

материа

лом

 Ко

нтрольн

ая 

работа; 
 
Итого по разделу 5 

 
Раздел 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

 
2.1. Богатство и выразительность русского

 1 0

 0 языка. 
 
2.2. Лингвистика как наука о языке. 1

 1 0 

Анализировать прозаические и поэтические тексты с 

точки зрения использования в них изобразительно-

выразительных языковых средств; 
 
Анализировать лексические значения многозначных 

слов, сравнивать прямое и переносное значения 

слова, значения слов в синонимическом ряду и 

антонимической паре, значения слова и 

фразеологизма, наблюдать за образованием новых 

слов от 

иноязычных, 

использованием 

«старых» слов в 

новом значении; 



Письменный контроль; 
 
Итого по разделу 2 

 
Раздел 3. ЯЗЫК И РЕЧЬ 

 
3.1. Язык и речь. Монолог. Диалог. Полилог.     

3 0 0 
 
 
3.2. Речь как деятельность. 3 0

 0 

Создавать устные монологические высказывания на основе 

жизненных наблюдений,

 Устн

ый чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы;

 опро

с; 
 
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и

 Устн

ый диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений;

 опро

с; 
 
Итого по разделу 6 

 
Раздел 4. ТЕКСТ 

 
4.1. Текст и его основные признаки. 2

 0 0 
 
 
4.2. Композиционная структура текста.

 1 0 0 
 
 
4.3. Функциональносмысловые типы речи.

 2 0 0 
 
 
 

4.4. Повествование как тип речи. Рассказ.

 1 0 0 

Распознавать основные признаки текста; 
 
 
Членить текст на композиционносмысловые части 

(абзацы); 
 
 
Анализировать и характеризовать текст с точки 

зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической 

связи предложений, цельности и относительной 

законченности); с точки зрения его принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи; 
 
Анализировать и характеризовать текст с точки 

зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической 

связи предложений, цельности и относительной 

законченности); с 

точки зрения его 

принадлежности к 

функционально-

смысловому типу 

речи; 



Устный опрос; 
 
Письменный контроль; 
 
Устный опрос; 

 
 

Устный опрос;



4.5. Смысловой анализ текста. 2 0

 0 
 
 
 

4.6. Информационная переработка текста.

 2 0

 0 

Редактирование текста. 

Анализировать и характеризовать текст с точки 

зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической 

связи предложений, цельности и относительной 

законченности); с точки зрения его принадлежности 

к функционально-смысловому типу речи; 
 
Создавать тексты, опираясь на знание основных 

признаков текста, особенностей функционально-

смысловых типов речи, функциональных 

разновидностей языка (в рамках изученного); 

Устн

ый 

опро

с; 

 
 

Письме

нный 

контрол

ь; 

 
Итого по разделу: 10 
 
Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 
 
5.1. Функциональные разновидности языка

 2 0

 0 (общее 

представление) 

Распознавать тексты, принадлежащие к разным 

функциональным разновидностям

 Устн

ый языка: определять сферу использования и соотносить её с 

той или иной разновидностью      опрос; языка; 
 
Итого по разделу: 2 
 
Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА 
 
6.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия 6

 0 0 
 
 
 
 
 
 
6.2. Орфография 5 0

 0 
 
 
6.3. Лексикология 11 1

 0 
 
 

6.4. Морфемика. Орфография 14 0

 0 ; 

Понимать 

смыслоразличи

тельную 

функцию звука 

речи в слове; 

приводить 

примеры; 

Распознавать 

звуки речи по 

заданным 

характеристика

м; 

О



пределять звуковой 

состав слова; 

Классифицировать 

звуки по заданным 

признакам; 

Различать ударные и безударные 

гласные, звонкие и глухие, твёрдые и 

мягкие согласные; 
 
Применять знания по орфографии в 

практике правописания (в том числе 

применять знания о правописании 

разделительных ъ и ь); 
 
Объяснять лексическое значение слова 

разными способами (подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов; 

определение значения слова по контексту, с 

помощью толкового словаря); 
 
Характеризовать морфему как 

минимальную значимую единицу языка; 

Распознавать морфемы в слове (корень, 

приставку, суффикс, окончание), выделять 

основу слова; 

Практическая работа; 

 
 
 
 
 
Письменный контроль; 
 
Устный опрос; 

 

Диктант; 

 
Итого по разделу: 36 
 
Раздел 7. МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ 
 
7.1. Морфология как раздел лингвистики

 1 0 0 
 
 

7.2. Имя существительное 20 1

 0 

Распознавать самостоятельные (знаменательные) 

части речи и их формы в рамках изученного; 

служебные части речи; междометия, 

звукоподражательные слова (общее представление); 
 
Определять и характеризовать общее грамматическое 

значение, морфологические

 Дикт

ант; признаки и синтаксические функции имени 

существительного;



7.3. Имя прилагательное 12 1

 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4. Глагол 19 1

 0 

Определять и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного; 

Характеризовать его роль в 

речи; Правильно склонять 

имена прилагательные; 

Применять правила правописания безударных 

окончаний имён прилагательных; Различать 

полную и краткую формы имён прилагательных; 

Применять правила правописания кратких форм 

имён прилагательных с основой на шипящий; 

Анализировать особенности использования имён 

прилагательных в изучаемых текстах; Проводить 

частичный морфологический анализ имён 

прилагательных (в рамках изученного); 

 

Определять и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола; 

Объяснять его роль в словосочетании и предложении, а 

также в речи; 

Различать глаголы совершенного и несовершенного 

вида, возвратные и невозвратные; Применять правила 

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

— -ева-, -ыва-— -ива-; 

Распознавать инфинитив и личные формы 

глагола, приводить соответствующие примеры; 

Называть грамматические свойства инфинитива 

(неопределённой формы) глагола; Применять 

правила использования ь как показателя 

грамматической формы инфинитива; 

Определять основу инфинитива; 

Выделять основу настоящего (будущего 

простого) времени глагола; Определять 

спряжение глагола, уметь спрягать 

глаг

олы; 

Груп

пиро

вать 

глаг

олы 

по 

типу 

спря

жени

я; 

Применять 

правила 

правописания 

личных 

окончаний 

глагола; 

Применять 

правила 

использования ь 

после шипящих 

как показателя 

грамматической 

формы глагола 

2-го лица 

единственного 

числа; гласной 

перед 

суффиксом -л- в 

формах 

прошедшего 

времени; 

слитного и 

раздельного 

написания не с 



глаголами; 

Проводить частичный морфологический 

анализ глаголов (в рамках изученного); 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, 

постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного); 

Диктант; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Диктант; 
 

Итого по разделу: 52 
 
Раздел 8. СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ 
 
8.1. Синтаксис 4 0

 0 и пунктуация 

как разделы лингвистики. 

Словосочетание 

Выделять словосочетания из предложения, 

распознавать словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные); 

Письме

нный 

контрол

ь;



8.2. Простое двусоставное предложение

 6 0 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.3. Простое осложнённое предложение

 8 1 0 
 
 
8.4. Сложное предложение 6 1

 0 
 
 
8.5. Предложения с прямой речью 3

 0 0 
 
 
8.6. Диалог 3 0

 0 

Распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), 

эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), количеству грамматических 

основ (простые и сложные), наличию второстепенных 

членов (распространённые и нераспространённые) и 

характеризовать их; 

Употреблять повествовательные, побудительные, 

вопросительные, восклицательные предложения в 

речевой практике, корректируя интонацию в 

соответствии с коммуникативной целью 

высказывания; 

Определять главные (грамматическую основу) и 

второстепенные члены предложения; Определять и 

характеризовать морфологические средства 

выражения подлежащего (именем существительным 

или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или 

местоимением в форме творительного падежа с 

предлогом; сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительным в форме 

родительного падежа) и сказуемого (глаголом, 

именем существительным, именем прилагательным); 
 
Анализировать и распознавать неосложнённые 

предложения и предложения, осложнённые 

однородными членами или обращением; 
 
Сравнивать простые и сложные предложения, 

сложные предложения и простые, осложнённые 

однородными членами; 
 
Самостоятельно формулировать выводы о 

пунктуационном оформлении предложений с прямой 

речью; 
 
Применять правила оформления диалога на письме; 

Устн

ый 

опро

с; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Устн

ый 

опро

с; 
 
Диктант; 
 
 
Устн

ый 

опро

с; 
 
Письме

нный 

контрол

ь; 

 



Итого по разделу: 30 
 
Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ 
 
9.1. Повторение пройденного материала 4 1 0 повторение 

пройденного за курс 5 класса Диктант; 
 
Итого по разделу: 4 
 
Раздел 10. СОЧИНЕНИЯ, ИЗЛОЖЕНИЯ, КОНТРОЛЬНЫЕ И ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
 
10.1.     Сочинения (в течение года) 9 0 9 
 
10.2.     Изложения (в течение года) 6 0 6 
 
10.3.     Контрольные и проверочные работы (в

 8 0

 0 течение года) 
 
Итого по разделу: 23 
 
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО

 170 8

 15 

ПРОГРАММЕ



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
 

№ Тема урока Количество часов Дата Виды, 

п/п 
всего 

контрольные 

работы 

практические 

изучения 

работы 

формы 

контроля 

 
1. Богатство и выразительность 1 0 0 Устный 

русского языка.                                                                                                                        

опрос; 
 
2. Лингвистика как наука о языке. 1 0 0 Устный 

Язык как знаковая система и                                                                                                 

опрос; средство человеческого 

общения. Основные 

единицы языка и речи; звук, 

морфема, слово, 

словосочетание, 

предложение. 
 
3. Повторение изученного в 1 0 0 Устный 

начальной щколе. Орфография.                                                                                             

опрос; Правописание гласных и 

согласных в корне. 
 
4. Повторение изученного в 1 0 0 Устный 

начальной школе. Орфография.                                                                                             

опрос; Правописание 

разделительногомягкого (ь) 

и разделительного твёрдого 

(ъ) знаков 
 
5. Повторение изученного в 1 0 0 Устный 

начальной школе. Состав слов                                                                                               

опрос; 
 
6. Повторение изученного в 1 0 0 Устный 

начальной школе. Морфология.                                                                                            

опрос; Самостоятельные и служебные 

частиречи 
 
7. Повторение изученного в 1 0 0 Устный 

начальной школе.Синтаксис                                                                                                  

опрос; 
 
8. Речь устная и письменная 1 0 0 Устный 

опрос; 
 
9. Монолог. Диалог. Полилог 1 0 0 Устный 

опрос; 
 
10. Речевые формулы приветствия, 1 0 0 Устный 



прощания,просьбы,                                                                                                                  

опрос; благодарности



11. Виды речевой деятельности 1 0 0 

(говорение, 

слушание,чтение,письмо),и

х особенности 
 
12. Виды аудирования: 1 0 0 

выборочное, 

ознакомительное,детальное 
 

13. Виды чтения: изучающее, 1 0 0 

ознакомительное,просмотровое, 

поисковое 
 

14. Понятие о тексте. Тема, главная 1 0 0 

мысль текста.Микротемы 

текста 
 
15. Композиционная структура 1 0 0 

текста. Абзац 
 
16. Средства связи предложений и 1 0 0 

частей текста 
 
17. Функционально-смысловые 1 0 0 

типы речи: 

описание,повествование

, рассуждение 
 
18. Повествование как тип речи. 1 0 0 

Рассказ 
 
19. Повествование как тип речи. 1 0 0 

Рассказ. Практикум 
 
20. Сочинение по сюжетной 1 0 1 

картине 
 
21. Смысловой анализ текста 1 0 0 
 
 

22. Смысловой анализ текста. 1 0 0 

Практикум 
 
23. Информационная переработка 1 0 0 

текста: простой и сложный 

план текста 
 

24. Функциональные 1 0 0 

разновидности языка 
 
25. Изложение.Проверочная 1 0 0 

работа.Редактирование текста 

Устный 

опрос; 

 
 
 

Устный 

опрос; 

 
 
Устный 

опрос; 

 
 
Устный 

опрос; 

 
 
Устный 

опрос; 
 
Устный 

опрос; 
 
Устный 

опрос; 

 
 
 

Устный 

опрос; 
 
Устный 

опрос; 
 
Сочинение; 
 
 

Устный 

опрос; 
 
Устный 

опрос; 
 
Письменный 

контроль; 

 
 
Устный 

опрос; 
 
Изложение;



26. Фонетика и графика как 1 0 0 

разделы лингвистики. Звуккак 

единица языка. 

Смыслоразличительная роль 

звука. Система гласных 

звуков 
 
27. Система согласных звуков. 1 0 0 

Основныевыразительные 

средства фонетики 
 
28. Слог. Ударение. Свойства 1 0 0 

русского ударения 
 
29. Изменение звуков в речевом 1 0 0 

потоке. Элементыфонетической 

транскрипции 
 

30. Соотношение звуков и букв. 1 0 0 

Прописные и строчныебуквы. 

Способы обозначения [й’], 

мягкости согласных. 

Фонетический анализ 

слова 
 
31. Орфоэпия как раздел 1 0 0 

лингвистики. Основные 

орфоэпические нормы. 

Интонация, её 

функции.Основные 

элементы интонации 
 
32. Орфография. Орфограмма. 1 0 0 

Буквенные и небуквенные 

орфограммы 
 

33. Правописание разделительных 1 0 0 

Ъ и Ь 
 
34. Повторение тем "Фонетика, 1 0 0 

графика, 

орфоэпия","Орфография"

. Проверочная работа 
 
35. Контрольный диктант №1 по 1 1 0 

теме "Повторение изученного в 

начальных классах" 
 

36. Лексикология как раздел 1 0 0 

лингвистики. 

Лексическоезначение слова 
 
37. Слова однозначные и 1 0 0 

много

значн

ые 



Устный опрос; 

 
 
 
 
 
Устный опрос; 

 
 
Устный опрос; 
 
Устный опрос; 

 
 
Устный опрос; 

 
 
 
 
 
Устный опрос; 

 
 
 
 
 
 

Устный опрос; 

 
 
Устный опрос; 
 
Устный опрос; 

 
 
 

Диктант; 
 
 
 
 
Устный опрос; 

 
 
Устный 

опрос;



38. Прямое и переносное значения 1 0 0 

слова 
 
39. Обозначение родовых и 1 0 0 

видовых понятий 
 
40. Синонимы 1 0 0 
 
41. Антонимы 1 0 0 
 
 

42. Омонимы 1 0 0 
 
 

43. Паронимы 1 0 0 
 
 

44.  Разные виды лексических 1 0 0 

словарей 
 
45. Строение словарной статьи 1 0 0 
 
 

46. Подготовка к сочинению- 1 0 0 

описанию предметов, 

изображённых на картине 

Ф.П.Толстого "Цветы, 

фрукты, птица" 
 
47. Сочинение-описание 1 0 1 

предметов, изображённых на 

картине Ф.П.Толстого 

"Цветы, фрукты, птица" 
 
48. Морфемика как раздел 1 0 0 

лингвистики. Морфема 

какминимальная 

значимая единица языка 
 
49. Основа слова 1 0 0 
 
 

50. Виды морфем 1 0 0 
 
 

51. Чередование звуков в морфемах 1 0 0 
 
 

52. Морфемный анализ слова 1 0 0 
 
 

53. Выборочное изложение 1 0 1 

"Последний лист орешника" 

Устный 

опрос; 
 
Устный 

опрос; 
 
Тестирование

; 
 
Устный 

опрос; 
 
Устный 

опрос; 
 
Устный 

опрос; 
 
Устный 

опрос; 
 
Устный 

опрос; 
 
Устный 

опрос; 

 
 
 
 
 
Сочинение; 
 
 
 
 
 
Устный 

опрос; 

 
 
 

Устный 

опрос; 
 
Устный 

опрос; 
 
Устный 

опрос; 
 
Устный 

опрос; 
 
Изложение;



54. Правописание корней с 1 0 0 

безударными проверяемыми и 

непроверяемыми гласными 
 

55. Правописание корней с 1 0 0 

проверяемыми, 

непроверяемыми, 

непроизносимыми 

согласными 
 
56. Правописание Ё-О после 1 0 0 

шипящих и Ц в корне слова. 
 
57. Правописание неизменяемых 1 0 0 

на письме приставок 
 
58. Правописание приставок на -З 1 0 0 

(-С) 
 
59. Правописание Ы — И после 1 0 0 

приставок 
 
60. Правописание Ы — И после Ц. 1 0 0 
 
 

61. Контрольный диктант №2 по 1 1 0 

теме "Морфемика. 

Орфография". 
 

62. Морфология как раздел 1 0 0 

лингвистики. Грамматическое 

значение слова, его отличие 

от лексического. Части речи 

как лексикограмматические 

разряды слов. Система частей 

речи в русском языке 
 
63. Имя существительное как часть 1 0 0 

речи. Роль 

именисуществительного в речи 
 

64. Сочинение-рассуждение. 1 0 1 

Доказательства в рассуждении. 
 
65. Лексико-грамматические 1 0 0 

разряды имён 

существительных: имена 

существительные 

собственные и 

нарицательные, 

одушевленные и 

неодушевленные 

Устный 

опрос; 

 
 
Устный 

опрос; 

 
 
 

Тестирование

; 
 
 

Устный 

опрос; 
 
Устный 

опрос; 
 
Устный 

опрос; 
 
Устный 

опрос; 
 
Диктант; 
 
 
 
 
Устный 

опрос; 

 
 
 
 
 
 
 

Устный 

опрос; 

 
 
Сочинение; 
 
 

Устный 

опрос;



66. Род, число, падеж имени 1 0 0 

существительного (повторение 

изученного в начальной школе) 
 

67. Сжатое изложение 1 0 1 
 

68. Имена существительные 1 0 0 

общего рода 
 
69. Имена существительные, 1 0 0 

имеющие форму только 

единственного числа 
 
70. Имена существительные, 1 0 0 

имеющие форму только 

множественного числа 
 

71. Р.р. Письмо 1 0 1 
 
 

72. Типы склонения имён 1 0 0 

существительных 

(повторениеизученного 

в начальной школе) 
 
73. Правописание гласных в 1 0 0 

падежных окончаниях имён 

существительных в 

единственном 

числе. 
 
74. Несклоняемые имена 1 0 0 

существительные. 
 
75. Род несклоняемых имён 1 0 0 

существительных 
 
76. Морфологический анализ имён 1 0 0 

существительных 
 
77. Правописание О и Е после 1 0 0 

шипящих и Ц вокончаниях 

имён существительных 
 

78. Правописание О и Е (Ё) после 1 0 0 

шипящих и Ц всуффиксах имён 

существительных 
 
79. Правописание суффиксов - 1 0 0 

ЧИК-/- ЩИК- 

именсуществительных 
 

80. Правописание суффиксов -ЕК- 1 0 0 

/-ИК- имен существительных 

Устный 

опрос; 

 
 
Изложение; 
 

Устный 

опрос; 
 
Устный 

опрос; 

 
 
Устный 

опрос; 

 
 
Письменный 

контроль; 
 
Тестирование

; 
 
 
 
 
 
Тестирование

; 
 
 
 
 
 
Устный 

опрос; 
 
Устный 

опрос; 
 
Устный 

опрос; 
 
Письменный 

контроль; 

 
 
Письменный 

контроль; 

 
 
Письменный 

контроль; 

 
 

Тестирование

;



81. Слитное и раздельное 1 0 0 

написание НЕ с именами 

существительными 
 

82. Правописание корней с 1 0 0 

чередованием А // О: -ЛАГ-/- 

ЛОЖ-; -РАСТ- / -РАЩ- / -РОС 
 
83. Правописание корней с 1 0 0 

чередованием А // О: -ГАР-/- 

ГОР-, -ЗАР- / - ЗОР 
 
84. Правописание корней с 1 0 0 

чередованием А // О: -КЛАН-/ - 

КЛОН-, - СКАК-/-СКОЧ 
 

85. Контрольный диктант №3 по 1 1 0 

теме "Имя существительное". 
 
86. Имя прилагательное как часть 1 0 0 

речи. Роль 

имениприлагательного в речи 
 
87. Подробное изложение по 1 0 1 

тексту И.Куприна "Ю-ю" 
 
88. Склонение имён 1 0 0 

прилагательных 

(повторениеизученного 

в начальной школе) 
 
89. Имена прилагательные полные 1 0 0 

и краткие, ихсинтаксические 

функции 
 
90. Правописание кратких форм 1 0 0 

имён прилагательных сосновой 

на шипящий 
 

91. Р.р. Описание животного по 1 0 1 

картине А.Н. Комарова 

"Наводнение" 
 
92. Морфологический анализ имён 1 0 0 

прилагательных 
 
93. Нормы произношения имен 1 0 0 

прилагательных, 

нормыпостановки ударения 
 
 
94. Буквы О и Е после шипящих и 1 0 0 

Ц в окончаниях имён 

прилагательных 

Устный 

опрос; 

 
 
Письменный 

контроль; 

 
 
Письменный 

контроль; 

 
 
Письменный 

контроль; 

 
 
Диктант; 
 
 

Устный 

опрос; 

 
 
Изложение; 
 
 

Письменный 

контроль; 

 
 
 

Устный 

опрос; 

 
 
Устный 

опрос; 

 
 
Сочинение; 
 
 
 
 
Устный 

опрос; 
 
Устный 

опрос; 

 
 
 
Устный 

опрос;



95. Буквы О и Е после шипящих и 1 0 0 

Ц в суффиксах имён 

прилагательных 
 

96. Слитное и раздельное 1 0 0 

написание НЕ с 

именамиприлагательными 
 
97. Подготовка к написанию 1 0 0 

сочинения по картине 

Г.Г.Нисского 

"Февраль. 

Подмосковье" 
 
98. Сочинение по картине 1 0 1 

Г.Г.Нисского "Февраль. 

Подмосковье" 
 
99. Повторение по теме "Имя 1 0 0 

прилагательное". 
 
100. Контрольный диктант №4 по 1 1 0 

теме "Имя прилагательное" 
 
101. Глагол как часть речи. Роль 1 0 0 

глагола в словосочетании и 

предложении, в речи 
 

102. Инфинитив и его 1 0 0 

грамматические свойства. 

Основа инфинитива 

(прошедшего времени), 

основа настоящего (будущего 

простого) времени глагола 
 
103. Глаголы совершенного и 1 0 0 

несовершенного вида 
 
104. Глаголы возвратные и 1 0 0 

невозвратные 
 
105. Правописание -ТСЯ и -ТЬСЯ в 1 0 0 

глаголах 
 
106. Правописание суффиксов - 1 0 0 

ОВА- / - ЕВА-, -ЫВА-/ -ИВА- в 

глаголах 
 

107. Правописание суффиксов - 1 0 0 

ОВА- / - ЕВА-, -ЫВА-/ -ИВА- в 

глаголах 

Устный 

опрос; 

 
 
Устный 

опрос; 

 
 
Устный 

опрос; 

 
 
 

Сочинение; 
 
 
 
 
Устный 

опрос; 
 
Диктант; 
 
 

Устный 

опрос; 

 
 
Устный 

опрос; 

 
 
 
 
 
 

Устный 

опрос; 
 
Устный 

опрос; 
 
Письменный 

контроль; 
 
Устный 

опрос; 

 
 
Письменны

й 

контроль;



108. Изменение глаголов по 1 0 0 

временам. Настоящеевремя: 

значение, 

образование, 

употребление 
 
109. Прошедшее время: значение, 1 0 0 

образование,употребление 
 
110. Будущее время: значение, 1 0 0 

образование,употребление 
 
111. Сжатое изложение с 1 0 1 

изменением лица рассказчика 
 
112. Изменение глаголов по лицам и 1 0 0 

числам. Типы спряжения 

глагола (повторение). 
 

113. Изменение глаголов по лицам и 1 0 0 

числам. Типы спряжения 

глагола (повторение). 

Разноспрягаемые 

глаголы 
 
114. Правописание безударных 1 0 0 

личных окончанийглаголов 
 
115. Р.р. Сочинение-рассказ. 1 0 1 
 

116. Морфологический анализ 1 0 0 

глагола 
 
117. Правописание Ь в инфинитиве, 1 0 0 

в форме 2 лица единственного 

числа после шипящих. 
 
118. Правописание Ь в инфинитиве, 1 0 0 

в форме 2 лица единственного 

числа после шипящих. 
 

119. Правописание гласной перед 1 0 0 

суффиксом -Л- вформах 

прошедшего времени глагола 
 

120. Правописание гласной перед 1 0 0 

суффиксом -Л- вформах 

прошедшего времени глагола 
 

121. Слитное и раздельное 1 0 0 

написание НЕ с глаголами 
 
122. Нормы постановки ударения в 1 0 0 

глагольных формах 
 

123. 

Правописани

е корней с 1 0 0 

чередов

анием Е 

// И 



Письменный контроль; 

 
 
 

Устный опрос; 
 
Устный опрос; 
 
Изложение; 
 
 

Устный опрос; 

 
 
Письменный контроль; 

 
 
 

Тестирование; 
 
 

Сочинение; 
 

Устный опрос; 
 
Устный опрос; 

 
 
Письменный контроль; 

 
 
Устный опрос; 

 
 
Устный опрос; 

 
 

Устный опрос; 
 
Устный опрос; 
 
Устный 

опрос;



124. Повторение по теме "Глагол". 1 0 0 
 
 

125. Контрольный диктант №5 по 1 1 0 

теме "Глагол" 
 
126. Синтаксис и пунктуация как 1 0 0 

разделы лингвистики 
 
127. Синтаксис и пунктуация как 1 0 0 

разделы лингвистики 
 
128. Знаки препинания и их 1 0 0 

функции 
 
129. Сочинение по картине 1 0 0 

Ф.П.Решетникова 

"Мальчишки" (или по 

выбору учителя) 
 
130. Сочинение по картине 1 0 1 

Ф.П.Решетникова 

"Мальчишки" (или по 

выбору учителя) 
 
131. Словосочетание и его признаки. 1 0 0 

Основные виды словосочетаний 

по морфологическим 

свойствам главного 

слова(именные, 

глагольные,наречные).Средств

а связи слов в словосочетании 
 
132. Синтаксический анализ 1 0 0 

словосочетаний 
 
133. Предложение и его признаки. 1 0 0 

Виды предложений поцели 

высказывания: смысловые и 

интонационные 

особенности, знаки 

препинания в конце 

предложения 

 

134. Виды предложений по 1 0 0 

эмоциональной окраске 
 
135. Главные члены предложения 1 0 0 

(грамматическая основа). 

Подлежащее, морфологические 

средстваего выражения 

Устный 

опрос; 
 
Диктант; 
 
 

Устный 

опрос; 
 
Устный 

опрос; 
 
Письменный 

контроль; 
 
Устный 

опрос; 

 
 
 

Сочинение; 
 
 
 
 
 
Устный 

опрос; 

 
 
 
 
 
 

Устный 

опрос; 
 
Устный 

опрос; 

 
 
 
 
 
 
 
Устный 

опрос; 
 
Устный 

опрос;



136. Главные члены предложения 1 0 0 

(грамматическая основа). 

Подлежащее, 

морфологические средстваего 

выражения 
 
137. Тире между подлежащим и 1 0 0 

сказуемым 
 
138. Предложения 1 0 0 

распространённые и 

нераспространённые

. Второстепенные 

членыпредложения 
 
139. Второстепенные члены 1 0 0 

предложения. Определение 
 
140. Дополнение (прямое и 1 0 0 

косвенное) и типичныесредства 

его выражения (в 

рамках изученного) 
 
141. Обстоятельство и типичные 1 0 0 

средства его выражения (в 

рамках изученного). Виды 

обстоятельств по 

значению 
 
142. Сжатое изложение 1 0 1 
 
143. Синтаксический анализ 1 0 0 

простых 

двусоставныхпредложений 
 

144. Контрольный диктант №6 по 1 1 0 

теме "Простое предложение" 
 
145. Простое осложненное 1 0 0 

предложение. Однородные 

члены предложения, их роль 

в речи. Предложения с 

однородными членами (без 

Устный 

опрос; 

 
 
 

Устный 

опрос; 
 
Устный 

опрос; 

 
 
 
 
 
Устный 

опрос; 
 
Устный 

опрос; 

 
 
 

Устный 

опрос; 

 
 
 

Изложение; 
 
Устный 

опрос; 

 
 
Диктант; 
 
 

Устный 

опрос; 

союзов, с одиночным союзом 

И, союзами А, НО, ОДНАКО, 

ЗАТО, ДА (взначении И), ДА 

(в значении НО)) и их 

пунктуационное оформление



146. Предложения с однородными 1 0 0 

членами (без союзов,с 

одиночным союзом И, 

союзами А, НО, ОДНАКО, 

ЗАТО, ДА (в значении И), ДА 

(в значении НО)) и их 

пунктуационное оформление 
 
147. Предложения с обобщающим 1 0 0 

словом при однородных членах 

и их 

пунктуационное 

оформление 
 
148. Сочинение по картине 1 0 1 
 
149. Предложения с обращениями. 1 0 0 

Обращение (однословное и 

неоднословное) и средства 

еговыражения. 

Пунктуационное оформление 

обращения 
 
150. Предложения с обращениями. 1 0 0 

Обращение (однословное и 

неоднословное) и средства 

еговыражения. 

Пунктуационное оформление 

обращения 
 
151. Синтаксический анализ 1 0 0 

простых осложнённых 

предложений 
 
152. Пунктуационный анализ 1 0 0 

простых 

осложнённыхпредложений 
 

153. Предложения простые и 1 0 0 

сложные. Сложные 

предложения с бессоюзной 

и союзной связью 
 
154. Предложения 1 0 0 

сложносочинённые и 

сложноподчинённые 

(общее 

представление,практическо

е усвоение) 
 
155. Предложения 1 0 0 

сложносочинённые и 

с

л

о

ж

н

о

п

о

д

ч

и

н

ё

н

н

ы

е

 

(

о

б

щ

е

е

 

п

р

е

д

с

т

а

в

л

е

н

и

е

,

п

р

а

к

т

и

ч

е



ское 

усвоение) 

Письменный 

контроль; 

 
 
 
 
 
 
 

Устный 

опрос; 

 
 
 

Сочинение; 
 
Письменный 

контроль; 

 
 
 
 
 
Устный 

опрос; 

 
 
 
 
 
Устный 

опрос; 

 
 
Устный 

опрос; 

 
 
Устный 

опрос; 

 
 
 

Устный 

опрос; 

 
 
 
 
 
Устный 

опрос;



156. Пунктуационное оформление 1 0 0 

сложных предложений, 

состоящих из частей, 

связанныхбессоюзной связью 

и союзами И, НО, А, 

ОДНАКО, ЗАТО, ДА 
 
157. Пунктуационное оформление 1 0 0 

сложных предложений, 

состоящих из частей, 

связанныхбессоюзной связью 

и союзами И, НО, А, 

ОДНАКО, ЗАТО, ДА 
 
158. Предложения с прямой речью. 1 0 0 

Пунктуационноеоформление 

предложений с прямой речью 
 

159. Предложения с прямой речью. 1 0 0 

Пунктуационноеоформление 

предложений с прямой речью 
 

160. Предложения с прямой речью. 1 0 0 

Пунктуационноеоформление 

предложений с прямой речью 
 
161. Диалог. Пунктуационное 1 0 0 

оформление диалога 
 
162. Диалог. Пунктуационное 1 0 0 

оформление диалога 
 
163. Диалог. Пунктуационное 1 0 0 

оформление диалога 
 
164. Повторение темы "Синтаксис и 1 0 0 

пунктуация" 
 
165. Контрольный диктант №7 по 1 1 0 

теме "Синтаксис. Пунктуация" 
 
166. Повторение изученного в 5 1 0 0 

классе. Фонетика.Графика. 

Орфография. Орфоэпия 
 
167. Повторение изученного в 5 1 0 0 

классе. Лексикология 
 
168. Повторение изученного в 5 1 0 0 

классе. 

Морфемика.Орфография 

Устный 

опрос; 

 
 
 
 
 
 

Письменный 

контроль; 

 
 
 
 
 
 

Устный 

опрос; 

 
 
Устный 

опрос; 

 
 
Устный 

опрос; 

 
 
Устный 

опрос; 
 
Письменный 

контроль; 
 
Практическая 

работа; 
 
Устный 

опрос; 
 
Диктант; 
 
 

Устный 

опрос; 

 
 
Устный 

опрос; 
 
Устный 

опрос;



169. Повторение изученного в 5 1 0 0 

классе. 

Морфология.Орфография 
 

170. Итоговая контрольная работа за 1 1 0 

курс 5 класса 

Устный 

опрос; 

 
 
Контрольна

я 

работа; 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 170 8 14 

ПРОГРАММЕ



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
 
Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и другие. Русский язык (в 2 частях), 5 класс/ 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

Введите свой вариант: 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
 
Методички к учебнику 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 
https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2019/09/03/rabochaya-programma-po-russkomu-yazyku-5-

klass-po-umk-e-a 

https://11klasov.net/13955-russkij-jazyk-5-klass-v-2-chastjah-bystrova-ea-kibireva-lv-i-dr.html 

https://русское-слово.рф/catalog/catalogs/srednyaya-shkola-5-9/russkiy-yazyk-5-9-klass/russkiy-yazyk-5-

klass/



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
 
Словари. 

Справочные пособия 
 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 
 
мультимедийный проектор, ноутбук, колонки



 


