
министЕрство IIросвЕшщния российской ошдшрАIши
Мlrппстерсгво образоваппt п пr)rкп Упмургскоf, Респуб.пшкп

МупшшппаJrьIrое образовашrrе " М5/ппцппflJIьпый округ Кппсовскпf, райоп
Удм уртскоf, Ресlrуб.rrпкп "

мБоУ "Кrяеовская СоШ"

РАССМОТРЕНО
Руководrгелъ МО
учшгелей гуL,rаIilrгарного
Iц{KJra ,/zffi?a/-

Бузшrова С.Г
Проmкол Ml
от <28> авryста 2023r.

СОГJIАСОВАНО
Запrеgпrгель дrФекгора
по УВР

УТВЕРЖШНО
ftрекгор

о|Рr

оШl,

о,г. о.(
Протокол JФl
от <<28> авryста 2О23r от

Алаптпроваппап рабочая шрограмlша

по учебrrоirу шредмету

<<Русскпй язык>>

дlя обучающегося с ОВЗ (ЗПР, варишт 7.2)

5 класса

202З - 2024 уrебrшй год

Составитt:
Бршrова Светлшrа Генн4дьевнц

учитеJь русского языка и JIитерfiуры
МБоУ <Киясовская СоШ)

с. Кшясово 2023



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Примерная рабочая программа по русскому языку для обучающихся с задержкой 

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

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

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

287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., 

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

образовательной программы основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (одобренной решением ФУМО по общему образованию 

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

программы основного общего образования «Русский язык», Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации, Примерной программы 

воспитания, с учетом распределенных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения Адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

В системе образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: 

является не только объектом изучения, но и средством обучения. 

Как средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 

тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать ее, 

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

возможности, участвовать в социальной жизни. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество усвоения других школьных дисциплин, а в перспективе 

способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку на уровне основного общего образования 

отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. 



Цели и задачи изучения учебного предмета «Русский язык» 

Общие цели изучения учебного предмета «Русский язык» представлены в 
Примерной рабочей программе основного общего образования. 

Специальной  целью преподавания русского языка является 

формирование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций у обучающихся с ЗПР. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и 

навыками использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают 

освоение необходимых знаний о языке как языковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами 

русского литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формировании способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-

культурной специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

Цель и задачи преподавания русского языка обучающимся с ЗПР максимально 
приближены к задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические 

особенности учеников. 

Курс русского языка направлен на решение следующих задач, обеспечивающих 

реализацию личностно-ориентированного, когнитивно- коммуникативного, 

деятельностного подходов к обучению русскому языку обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР гражданственности и патриотизма, 
сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения 

и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса 

и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение 

словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных 

сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, 
классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают 

дополнительные коррекционные задачи учебного предмета 

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

мыслительной и речевой деятельности, стимулирование познавательной активности, 

повышение коммуникативной компетентности в разных социальных условиях. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по русскому языку 



Обучающиеся с ЗПР в силу своих индивидуальных психофизических 

особенностей не всегда могут освоить программный материал по русскому языку в 

соответствии с требованиями основной образовательной программы, адресованной 

нормотипичным обучающимся, так как испытывают затруднения при чтении, не могут 

выделить главное в информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, 

систематизации, обладают неустойчивым вниманием, обладают бедным словарным 

запасом. Учащиеся работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при 

обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого материала. Таким 

обучающимся с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение 

интеллектуальными умениями. Процесс обучения обучающихся с ЗПР имеет 

коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании заданий, 

направленных на коррекцию имеющихся у них недостатков и опирается на 

субъективный опыт обучающихся, связь изучаемого материала с реальной жизнью. 

Отбор материала выполнен на основе принципа минимально необходимого 
числа вводимых специфических понятий, которые будут использоваться. 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы его можно было объяснить на 

доступном для обучающихся с ЗПР уровне. 

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем 

сопровождается предварительным накоплением устного речевого опыта, 

наблюдениями за явлениями языка и практическими языковыми обобщениями, 

которые осуществляются на протяжении изучения всего программного материала. 

В соответствии с особенностями восприятия, сохранения и переработки учебной 

информации обучающимися с ЗПР, следует в 5 классе уделить особое внимание 

повторению и актуализации учебного материала, изученного в начальной школе. 

Наибольшее время стоит уделить повторению таких тем, как «Имя существительное. 

Три склонения имѐн существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний», «Имя прилагательное. Изменение по падежам имѐн прилагательных. 

Правописание падежных окончаний», «Личные местоимения», «Глагол. Спряжение 

глагола». 

Учитывая компенсаторные возможности и личностные особенности 

обучающихся с ЗПР, в 6 классе не рекомендованы к изучению переходные и 

непереходные глаголы; употребление форм одних наклонений глаголов в значении 

других. В ознакомительном плане изучаются такие темы, как 

«Разряды    имен    прилагательных,    числительных    и    местоимений»; 

«Склонение количественных числительных», «Степени сравнения имен 

прилагательных», «Разноспрягаемые глаголы». При этом подбирается доступный для 

выполнения вариант заданий с очевидным ответом. Более тщательно отрабатываются 

разделы, связанные с изучением склонения наиболее употребительных числительных 

(от 5 до 20), использованием степеней сравнения имен прилагательных в практических 

описаниях, а также все, что связано с орфографической грамотностью: ь на конце и в 

середине числительных; правописание гласных в падежных окончаниях числительных, 

обозначающих даты; дефис в местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и 

после приставки кое-; частицы не и ни в местоимениях. 

Одна из особенностей устной и письменной речи обучающихся с ЗПР в 7 классе 
состоит в крайне ограниченном употреблении причастий и деепричастий. Изучение 

этих форм глагола вызывает у них трудности. Поэтому наибольшие изменения 

программы 7 класса связаны с темами 

«Причастие» и «Деепричастие». С усилением практической направленности и 
уменьшением доли теоретического материала изучаются такие темы, как 

«Причастие – особая форма глагола (общее значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль)»; «Склонение полных причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях»; «Не с причастием»; «Одна и две буквы н в суффиксах полных 



причастий и в прилагательных, образованных   от   глагола»;   «Одна   буква   н   в   

кратких   причастиях»; 

«Деепричастие – особая форма глагола (общее значение, морфологические признаки, 

синтаксическая роль)»; «Непроизводные и производные предлоги». Для изучения 

данного материала подбираются доступные для выполнения варианты заданий с 

использованием смысловой опоры. Наибольшее время стоит уделить таким темам, как 

«Причастный оборот. Обособление причастного оборота», «Деепричастный оборот. 

Обособление деепричастного оборота», которые требуют многократного закрепления. 

В практическом плане (с использованием терминологии по визуальной основе) 

изучаются: образование действительных и страдательных причастий, правописание 

гласных в суффиксах причастий; степени сравнения наречий; формообразующие, 

отрицательные и модальные частицы; различение на письме частиц не и ни. 

В 8 классе значительное количество времени выделяется на изучение наиболее 

трудных, но важных для формирования пунктуационной грамотности тем, таких, как 

словосочетание (умение выписывать из предложения словосочетания, видеть связь 

между словами); двусоставные предложения (большое внимание уделяется разбору по 

членам предложения, умению находить основу предложения с простым, составным и 

составным именным сказуемыми); предложения с однородными членами 

(наиважнейшая тема в курсе 8 класса); предложения с обращениями, вводными 

словами и приложениями; прямая и косвенная речь. 

Особое внимание уделяется темам: «Однородные члены предложения. Запятая 

между однородными членами», «Обобщающие слова в предложениях с однородными 

членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах», «Обращения и вводные слова. 

Знаки препинания», 

«Знаки препинания в предложениях с прямой речью». Их изучение предваряется 

практическими упражнениями в конструировании предложений с простыми, 

составными и составными-именными сказуемыми, предложений с опущенной связкой 

между подлежащим и сказуемым; в их правильном интонировании; в использовании 

местоимений и наречий в роли обобщающего слова однородных членов предложения. 

Ознакомительно изучаются виды обстоятельств; сравнительный оборот, знаки 

препинания при сравнительном обороте; тире между подлежащим и сказуемым. 

В   практическом    плане    (без    терминологии)    изучается    тема 

«Несогласованные определения». 

В 9 классе должны быть сформированы основные языковые компетенции, 

отработаны умения и навыки применения орфографических и синтаксических правил. 

Наиболее сложными темами для изучения обучающимися с ЗПР являются такие, 

как «Сложноподчинѐнные предложения с различными видами придаточных» и т.п. 

Особое внимание в 9 классе направлено на подготовку обучающихся к 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, где выпускники должны 

проявить коммуникативные способности, связанные с умением перерабатывать 

информацию, продемонстрировать результаты овладения нормами современного 

русского языка, основами культуры устной и письменной речи. 



Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми 

образовательными потребностями и обеспечивающие 

осмысленное освоение содержания образования по предмету «Русский язык» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках русского языка 
определяется их особыми образовательными потребностями в целом, а также 

особенностями их речевого развития. Учитывая недостаточную сформированность у 

обучающихся с ЗПР всех компонентов речи следует предусматривать дополнительную 

работу на уроке по расширению словарного запаса, развитию связной речи, 

совершенствованию фонематических процессов. Также важным является адаптация 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; упрощение 

многозвеньевых инструкций посредством деления на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; специальное адаптирование 

текста задания с учетом индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР. 

Необходимо мотивировать обучающихся обращаться к справочной информации 

в случае затруднений, упражнять навыки самоконтроля и самопроверки, формировать 

умение результативно использовать в ходе выполнения задания смысловые опоры, 

образец, визуализацию. 

Необходимым является усиление практических упражнений, позволяющих 

автоматизировать навык, повысить осознанность применения орфографических и 

пунктуационных правил. Следует усилить виды деятельности, специфичные для 

обучающихся с ЗПР: выполнение заданий с опорой на алгоритм; «пошаговость» в 

изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, 

образцы, опорные таблицы), привычных для обучающихся мнестических опор 

(наглядных схем по применению правила, шаблонов общего хода выполнения заданий). 

Для развития умения делать выводы обучающимися с ЗПР следует использовать 

опорные слова и клише; необходимо обучать составлению тезисов и конспектов. При 

закреплении изученных тем полезно использовать такие виды деятельности как 

моделирование ситуаций социального взаимодействия, обсуждение новостной 

информации в СМИ, подготовку сообщения на заданную тему с поиском необходимой 

информации, коллективные проектные работы. 

 Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ПООП 

ООО. При работе над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие 

значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических 

единиц) необходимо включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в 

речевой практике обучающихся с ЗПР. Обязательными являются визуальная 

поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации 

терминологии 

 

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 Примерной рабочей 

программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования, Примерной адаптированной основной 

образовательной программе основного общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в 



содержании каждого класса, может варьироваться. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

5 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке
1
. 

Основные разделы лингвистики. 

Повторение и систематизация изученного в начальных классах. 

 

Язык и речь 

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

полилог. 

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

особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика. 

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

на основе жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. Сочинение 

с опорой на сюжетную картину. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: ознакомительное, поисковое. 

 

Текст 

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

Микротема текста. Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; 

их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. 

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

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

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

способов и средств связи предложений в тексте; 

использование языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания 

прослушанного текста и прочитанного самостоятельно. 

Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой план текста и по совместно 

составленному сложному плану текста. 

 

Функциональные разновидности языка 



Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной 

речи, функциональных стилях, языке художественной литературы). 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический разбор слова. 

Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, еѐ функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения 

значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. 

 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. 

Виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание). 

Чередование гласных и согласных в слове. 

Роль окончаний в словах. 

Морфемный разбор слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной 

речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, 

непроверяемыми гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, 



непроизносимыми согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне слова. 

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

 

Правописание ы — и после приставок. Правописание ы 

— и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. Части речи как

 лексико-грамматические разряды слов. 

 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль 

имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имѐн существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

Род, число, падеж имени существительного. Имена 

существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Типы склонения имѐн существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы 

словоизменения имѐн существительных. 

Правописание собственных имѐн существительных. 

Правописание ь на конце имѐн существительных после шипящих. 
Правописание безударных окончаний имѐн существительных. 

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

 

имѐн существительных. 

Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имѐн 

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 имѐн прилагательных. 

Морфологический разбор имени прилагательного. 

Нормы словоизменения, произношения имѐн прилагательных, постановки 

ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имѐн прилагательных. 

Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имѐн 



прилагательных. 

Правописание кратких форм имѐн 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 (неопределѐнная форма глагола) и его грамматические свойства. 

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

Спряжение глагола. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного). 

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

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

стел- — -стил-, -тер- — -тир-. 

Время глагола. 

Правописание мягкого знака в глаголах во 2-м лице единственного числа. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- — 

-ева-, -ыва- — -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени 

глагола. 

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

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

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

словосочетании. 

Средства связи слов в словосочетании. Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений. 

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

разделения (повторение). 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

морфологические средства его выражения: именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме 

творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительным в форме родительного падежа. 

Сказуемое и морфологические средства его выражения: глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 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 осложнѐнное предложение. Однородные члены предложения, их роль в 

речи. Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с 

однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но. 

Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Двоеточие после обобщающего слова. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его 

выражения. 

Синтаксический   разбор    простого    и    простого    осложнѐнногопредложений. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнѐнного предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнѐнных однородными 

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

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и 

союзной связью. Предложения сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные (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. 

 

 

Примерные контрольно-измерительные материалы по русскому языку  

5 класс 

Раздел Контрольные работы Сочинение Изложение 

 

Повторение 

материала, 

изученного 

начальных классах 

 

 

в 

Контрольный 
диктант по теме 

«Повторение 

материала, 

изученного в 

классах». 

 

 

 

1-4 

  

 
Синтаксис. 

Пунктуация 

Контрольное 

тестирование по теме 

«Пунктуация 

простого и сложного 

предложения». 

  

 Контрольный 

диктант за 
полугодие 

 

1 
  

Морфемика как 
раздел лингвистики. 

Орфоэпия 

Контрольный 

диктант 

  

 

Имя 

существительное 

Контрольная работа 

по теме «Имя 

существительное». 

 Подробное 

изложение с 

элементами 
описания. 

 
Имя прилагательное 

Контрольная работа 

по теме 

«Имя 

прилагательное». 

  

 



 Контрольный 
диктант 

грамматическим 

заданием. 

 

с 
  

Систематизация и Итоговая     
обобщение контрольная   

изученного работа за курс 5 

материала в 5 классе класса   

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

овладение языковой культурой как средством познания мира; 

понимание русского языка как одной из основных национально культурных 

ценностей русского народа; 

понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него потребность 

сохранить чистоту русского языка как явление национальной культуры; 

формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и 

взрослыми в ходе образовательной деятельности; 

умение различать учебные ситуации, в которых обучающийся может 

действовать самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной 

информацией или другими вспомогательными средствами; 

умение ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной 

и итоговой аттестации; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

выявлять и характеризовать существенные признаки различных языковых 

явлений (грамматических категорий, морфологического состава и т.п.); 

устанавливать причинноследственные связи при применении правил русского 

языка; 

владеть смысловым чтением; использовать смысловое чтение для извлечения и 

обобщения информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных 

целей; 

применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладении 

предметом; 

пользоваться словарями и другими поисковыми системами. 



Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт (например, при написании 

коллективного сочинения, изложения); 

соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

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

находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самостоятельно определять цели своего обучения русскому языку, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в процессе его усвоения; 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

владеть основами самооценки при выполнении учебных заданий по русскому 

языку; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

понимать причины, по которым не был достигнут ожидаемый результат 

деятельности, находить позитивное в произошедшей ситуации (за диктант тройка, зато 

не было ошибок в написании безударных гласных); 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать свое и чужое право на ошибку. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты по годам обучения формулируются по принципу добавления новых 

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

результаты предыдущих лет). 

 

5 КЛАСС 



Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры с 

направляющей помощью педагога. 

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

морфема, слово, словосочетание, предложение) при необходимости с использованием 

смысловой опоры. 

 

Язык и речь 

Характеризовать   различия   между    устной    и    письменной речью, диалогом 

и монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении 

практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания по вопросному плану объѐмом 

не менее 5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы
2
. 

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

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объѐмом не менее 2 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: ознакомительным, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 

90 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно- учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объѐмом не 

менее 120 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по опорным словам по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для 

подробного изложения объѐм исходного текста должен составлять не менее 90 слов; для 

сжатого изложения – не менее 100 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом с использованием речевого 

клише. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объѐмом 80-90 слов; словарного диктанта объѐмом 

10-15 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 80-90 слов, составленного с 

учѐтом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение первого года обучения орфограммы (не более 12), пунктограммы (не более 2-3) 

и слова с 

 
2
 Здесь и далее курсивом обозначаются планируемые предметные результаты, 

которые могут быть потенциально достигнуты обучающимся с ЗПР, но не являются 

обязательными. 



непроверяемыми написаниями (не более 5)); уметь пользоваться разными видами 

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

этикета. 

 

Текст 

Распознавать по смысловой опоре основные признаки текста; членить текст 

на композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи 

предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

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

создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста с направляющей помощью педагога, 

его композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с использованием алгоритма последовательности 

действий с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в 

практике создания текста (в рамках изученного). Распознавать с использованием 

опорной схемы. 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике 

его создания по вопросному плану. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и 

читательский опыт по вопросному плану; тексты с опорой на сюжетную 

картину (в том  числе сочинения-миниатюры объѐмом 3 и

 более предложений; сочинения объѐмом не менее 60 слов по 

развѐрнутому плану). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и 

прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: 

составлять план (простой) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

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

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей 

и справочной литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста – целостность, связность, 

информативность). 

 

Функциональные разновидности языка 

 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки с использованием визуальной опоры; понимать 

различие между звуком и буквой, характеризовать систему звуков. 



Проводить фонетический разбор слова по алгоритму. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и 

небуквенные орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе 

применять знание о правописании разделительных ъ и ь). 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова 

по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные 

слова и омонимы; уметь правильно употреблять слова- паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарѐм, 

словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

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

выделять основу слова. 

Проводить морфемный разбор слов по алгоритму. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа 

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

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

после приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, 

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

непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё — о 

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

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной 

речи. 

 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах 

слов, о грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке 

для решения практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму имѐн существительных, 

частичный морфологический разбор по алгоритму имѐн прилагательных, 

глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

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

речевой практике. 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного по смысловой опоре; объяснять 

его роль в речи. 



Определять лексико-грамматические разряды имѐн существительных по 

смысловой опоре. 

Различать типы склонения имѐн существительных, выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена существительные после совместного 

анализа. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму имѐн существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имѐн существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых 

имѐн существительных. 

Соблюдать нормы правописания имѐн 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 имѐн 

существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с 
именами существительными; правописание собственных имѐн существительных. 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного по смысловой опоре; объяснять 

его роль в речи; различать полную и краткую формы имѐн прилагательных. 

Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму имѐн 

прилагательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имѐн прилагательных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имѐн прилагательных: безударных 

окончаний; о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм 

имѐн прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного и раздельного 

написания не с именами прилагательными. 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола по смысловой опоре; объяснять его роль в 

словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределѐнной формы) 

глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) 

времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический разбор по алгоритму глаголов (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного). 

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

глаголах во 2-м лице единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -

ова- — -ева-, -ыва- — -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -

л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с 

глаголами. 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

проводить синтаксический разбор словосочетаний и простых предложений; 



проводить пунктуационный анализ простых осложнѐнных и сложных 

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

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой 

словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные); простые неосложнѐнные предложения; простые 

предложения, осложнѐнные 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 (распространѐнные и нераспространѐнные); 

определять главные (грамматическую основу) и 

второстепенные члены предложения, морфологические средства выражения 

подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном 

падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с 

существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с 

существительным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным), морфологические средства 

выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 
подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим 

словом при однородных членах при необходимости с визуальной поддержкой; с 
обращением при необходимости с визуальной поддержкой; в предложениях с 
прямой речью при необходимости с визуальной поддержкой; в сложных 

предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, 

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

 

  



 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Тематическое планирование и количество часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета «Русский 

язык» Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития, в целом совпадают с соответствующим разделом Примерной рабочей программы 

учебного предмета «Русский язык» образовательной программы основного общего образования. При этом Организация 

вправе сама вносить изменения в содержание и распределение учебного материала по годам обучения, в 

последовательность изучения тем и количество часов на освоение каждой темы, определение организационных форм 

обучения и т.п. Обоснованность данных изменений определяется выбранным образовательной организацией УМК, 

индивидуальными психофизическими особенностями конкретных обучающихся с ЗПР, степенью усвоенности ими 

учебных тем, рекомендациями по отбору и адаптации учебного материала по русскому языку, представленными в 

Пояснительной записке. 

Тематическое планирование представлено по годам обучения, в нѐм указано рекомендуемое количество часов, 

отводимое на изучение тем, повторение и различного вида контрольные работы. 

Основные виды деятельности обучающихся с ЗПР перечислены при изучении каждой темы и направлены на 

достижение планируемых результатов обучения. 

 

 
5 КЛАСС 

Общее количество — 170 часов. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 
Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 14 часов, из них в начале учебного года — 9 часов; в 

конце учебного года — 5 часов. 

Рекомендуемое количество часов для организации и проведения итогового контроля (включая диктанты, 

сочинения, изложения, контрольные и проверочные работы) — 8 часов. 



 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (2 ч) 

Богатство Лексическое и фразеологическое богатство Анализировать с направляющей помощью 

и (обширный словарный состав, наличие педагога лексические значения многозначных 

выразительност многозначных слов, развитая система слов, сравнивать прямое и переносное значения 

ь русского переносных значений слова, синонимы и слова, значения слов в синонимическом ряду и 

языка. антонимы, устойчивые выражения, антонимической паре, значения слова и 

Лингвистика пословицы и поговорки). фразеологизма, наблюдать за образованием новых 

как наука о Словообразовательные возможности слов от иноязычных, использованием «старых» 

языке русского языка (в пределах изученного в слов в новом значении. 

 начальной школе), богатство изобра-  

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

 зительно-выразительных языковых средств 

(в пределах изученного в начальной школе). 

Основные разделы лингвистики (фонетика, 

орфоэпия, графика, орфография, 

лексикология, морфемика, словообразование, 

морфология, синтаксис, пунктуация). Язык 

как знаковая система. 

Язык как средство человеческого общения. 

Основные единицы языка и речи: звук, 

морфема, слово, словосочетание, 

предложение 

Формулировать с направляющей помощью 

педагога суждения о красоте и богатстве русского языка на 

основе проведѐнного анализа. 
Анализировать прозаические и поэтические тексты с 

точки зрения использования в них изобразительно-

выразительных языковых 

средств; формулировать с направляющей помощью 

педагога. 

обобщения и выводы о словарном богатстве русского 

языка. 

Характеризовать основные разделы лингвистики при 

необходимости с использованием смысловой опоры. 

Определять основания для сравнения слова и социальных 

знаков (дорожные знаки, знаки сервисов, 

предупредительные знаки, математические символы и 

проч.). 

Характеризовать с направляющей помощью 

педагога язык как систему знаков и как средство 



 

человеческого общения. 

Выявлять и сравнивать основные единицы 

языка и речи (в пределах изученного в 

начальной школе) 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛА (9ч) 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 
Основные виды 

деятельности обучающихся 

Повторение и 

систематизаци я 

изученного в 

начальных 

классах 

Имя существительное. Три склонения имѐн 

существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний. 

Имя прилагательное. Изменение по падежам имѐн 

прилагательных. Правописание падежных окончаний. 

Личные местоимения. 

Глагол. Спряжение глагола. 

Определять и характеризовать (по смысловой опоре) общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени 

существительного, имени прилагательного, глагола. 

Применять (с использованием алгоритма 

последовательности действий) нормы правописания имѐн 

существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов с изученными орфограммами. 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (6 ч) 

Язык и речь. 

Монолог. 

Диалог. 

Полилог. 

Речь устная и письменная, монологическая и 

диалогическая, полилог. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности. 

Создавать по вопросному плану устные 

монологические 

высказывания на основе жизненных наблюдений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно- популярной 

литературы. 



 

Речь как 

деятельность 

Виды речевой деятельности (говорение, 

слушание, чтение, письмо), их особенности. Виды 

аудирования: выборочное, 

Устно пересказывать прочитанный или 

прослушанный текст, в том числе с изменением лица 

рассказчика. 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

 
ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: ознакомительное, поисковое. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и темы на основе жизненных наблюдений. 

Использовать приѐмы аудирования: выборочное, 

ознакомительное, детальное. 

Писать сочинения различных видов с опорой на жизненный 

и читательский опыт, сюжетную картину (в том числе 

сочинения-миниатюры) 

ТЕКСТ (10 ч) 

Текст и его 

основные 

признаки. 

Композиционна я 

структура текста. 

Понятие о тексте. Смысловое единство текста и его 

коммуникативная направленность. Тема, главная мысль 

текста. Микротемы текста. Ключевые слова. 

Распознавать по смысловой опоре основные признаки текста, 

членить текст на композиционно- смысловые части (абзацы). 

Определять тему и главную мысль текста. Выделять с 

направляющей помощью педагога микротемы текста, ключевые 

слова. 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

Функционально 

-смысловые типы 

речи. 

Повествование как 

тип речи. 

Рассказ. 

Смысловой 

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. 

Распознавать средства связи предложений и частей текста 

(формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); 

применять эти знания при создании собственного текста 

(устного и письменного). 

Анализировать и характеризовать текст с 

использованием алгоритма последовательности действий с 



 

анализ текста. 

Информационн ая 

переработка текста. 

Редактирование 

текста 

Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение; их особенности. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его 

композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи 

предложений в тексте; использование языковых 

средств выразительности (в рамках 

изученного). 
Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания 

прочитанного или 

прослушанного текста. Изложение 

содержание текста с изменением лица 

рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой 

план текста и совместно 

составленному сложному плану текста. 

Редактирование текста (в рамках 

точки зрения его соответствия 

основным признакам (наличие темы, главной мысли, 

грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); с точки зрения его 

принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Устанавливать 

взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов. 

Создавать тексты (с использованием опорной 

схемы), опираясь на знание основных признаков текста, 

особенностей функционально-смысловых типов речи, 

функциональных разновидностей языка (в рамках изученного). 

Создавать тексты функционально-смыслового типа речи 

(повествование) с опорой на жизненный и 

читательский опыт (по вопросному плану); тексты с опорой на 

сюжетную картину (по развѐрнутому плану). 

Восстанавливать деформированный текст; 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

 изученного) корректировать восстановленный текст с опорой 

на образец. 

Составлять план текста (простой) и пересказывать 

его содержание по плану в устной и письменной 

форме. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде 

презентации. Создавать текст электронной 

презентации с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ней, и в соответствии со 

спецификой употребления языковых средств. 
Редактировать собственные/созданные другими 

обучающимися тексты 



 

с целью совершенствования их содержания: 

оценивать достоверность фактического 

материала, анализировать текст с точки зрения 

целостности, связности, информативности. 

Сопоставлять исходный и отредактированный 

тексты. Корректировать 

исходный текст с опорой на знание норм 
современного русского литературного языка (в 

пределах изученного) 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (1 ч) 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

Функциональн 

ые 

разновидности 

языка (общее 

представление) 

Общее представление о функциональных 

разновидностях языка: разговорной речи, 

функциональных стилях 

(научном, официально-деловом, 

публицистическом), языке художественной 

литературы. Сферы речевого общения и их 

соотнесѐнность с функциональными 

разновидностями языка. 

Распознавать с направляющей помощью педагога 

тексты, принадлежащие к разным 

функциональным разновидностям языка: 
определять сферу использования и соотносить еѐ 

с той или иной разновидностью языка 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (42 ч) 

Фонетика. 

Графика. 

Орфоэпия 

(8 ч) 

Фонетика и графика как разделы 

лингвистики. 

Звук как единица языка. 

Смыслоразличительная роль звука. 
Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Понимать смыслоразличительную функцию звука 

речи в слове; приводить примеры. 

Распознавать звуки речи по заданным 
характеристикам; определять звуковой состав 

слова. 

Классифицировать звуки по заданным признакам 



 

Изменение звуков в речевом потоке. 

Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского 

ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический разбор слов. 

Мягкий знак для обозначения мягкости 

согласных. 

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. 

(с использованием визуальной опоры). 

Различать ударные и безударные гласные, звонкие 

и глухие, твѐрдые и мягкие согласные. 

Сравнивать звуковой и буквенный составы слова. 

Членить слова на слоги и правильно переносить 

слова со строки на строку. 

Определять место ударного слога, наблюдать за 

перемещением ударения при изменении формы 

слова. 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 



 

 Основные выразительные средства 

фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные орфоэпические нормы. 

Интонация, еѐ функции. 

Основные элементы интонации 

Наблюдать за использованием выразительных 

средств фонетики в поэтических произведениях. 

Проводить фонетический разбор слов. 

Употреблять слова и их формы в соответствии с 

основными нормами литературного произношения: 

нормами произношения безударных гласных 

звуков; мягкого или твѐрдого согласного перед [э] в 

иноязычных словах; сочетания согласных (чн, чт и 

др.); грамматических форм (прилагательных на - 

его, -ого, возвратных глаголов с -ся, -сь и др.); 

употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с нормами ударения (на отдельных 

примерах). 

Находить необходимую информацию в 

орфоэпическом словаре и использовать еѐ. 

Правильно интонировать разные по цели и 

эмоциональной окраске высказывания. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения соблюдения орфоэпических норм, норм 

ударения, интонационных норм. 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

Орфография 

(6 ч) 

Орфография как система правил 

правописания слов и форм слов. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и 

небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

Оперировать понятием «орфограмма» и 

различать буквенные и небуквенные орфограммы 

при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике 

правописания (в том числе применять знания о 



 

правописании разделительных ъ и ь). 

Находить и использовать необходимую 

информацию. 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

Лексикология 

(10 ч) 
Лексикология как раздел лингвистики. 
Основные способы толкования лексического 

значения слова (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов); основные 

способы разъяснения значения слова (по 

контексту, с помощью толкового словаря). 
Слова однозначные и многозначные. Прямое 

и переносное значения 

слова. Тематические группы слов. 

Обозначение родовых и видовых 

понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. 

Разные виды лексических словарей 

(толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов) и их роль 

в овладении словарным богатством родного 

языка. 

Лексический анализ слов (в рамках 

изученного) 

Объяснять лексическое значение слова разными 

способами (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов; определение значения 

слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, 

различать прямое и переносное значения слова. 

Сравнивать прямое и переносное значения слова 

по заданному признаку. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; 

различать многозначные слова и омонимы; уметь 

правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, 

родовые и видовые понятия. 

Находить основания для тематической 

группировки слов. Группировать слова по 

тематическому признаку. 

Проводить лексический анализ слов. 
Находить необходимую информацию в 

лексических словарях разных видов (толковые 

словари, словари синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов) и использовать еѐ. 



 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

Морфемика. 

Орфография 

(18 ч) 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Основа слова. Виды морфем 

(корень приставка, суффикс, окончание). 

Чередование гласных и согласных в слове. 

Роль окончаний в словах. 

Морфемный разбор слов. 

Уместное использование слов с суффиксами 

оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми гласными 

(в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, 

непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне 
слова. 

Правописание неизменяемых на письме 

приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы — и после приставок. 

Правописание ы — и после ц 

Характеризовать морфему как минимальную 

значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, 

суффикс, окончание), выделять основу слова. 

Проводить морфемный разбор слов (по алгоритму) 

Применять знания по морфемике при выполнении 

языкового анализа различных видов (при решении 

практико-ориентированных учебных задач) и в 

практике правописания слов с изученными 

орфограммами. 
Уместно использовать слова с суффиксами оценки 

в собственной речи 

 
МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ (71 ч) 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 



 

Морфология 

как раздел 

лингвистики 

(1 ч) 

Морфология как раздел лингвистики. 

Грамматическое значение слова, его отличие 

от лексического. 

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

языке. Самостоятельные и служебные части 

речи 

Анализировать и характеризовать особенности 

грамматического значения слова в отличие от 

лексического. 

Распознавать самостоятельные (знаменательные) 

части речи и их формы 

в рамках изученного); служебные части речи; 
междометия, звукоподражательные слова (общее 

представление). 

Группировать слова разных частей речи по 

заданным признакам, находить основания для 

классификации. 

Применять знания о части речи как лексико- 
грамматическом разряде слов, о грамматическом 

значении слова, о системе частей речи в русском 

языке для решения практико-ориентированных 

учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму 

имѐн существительных, частичный 

морфологический разбор по алгоритму имѐн 

прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении 

языкового анализа различных видов (при решении 

практико-ориентированных учебных задач) и в 

речевой практике. 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

Имя Имя существительное как часть речи. Общее Определять и характеризовать общее 



 

существитель- 

ное 

(25 ч) 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени 

существительного. Роль имени 

существительного 

в речи. 

Лексико-грамматические разряды 
имѐн существительных по значению, имена 

существительные собственные 

и нарицательные; имена существительные 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

Правописание собственных имѐн 

существительных. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму 

только единственного или только 

множественного числа. 
Типы склонения имѐн существительных. 

Правописание ь на конце имѐн 

существительных после шипящих. 
Правописание безударных окончаний имѐн 

существительных. 

Разносклоняемые имена существительные. 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени 

существительного по смысловой опоре. 

Объяснять роль имени существительного в речи. 

Определять и характеризовать лексико- 

грамматические разряды имѐн существительных 

по значению, имена существительные собственные 

и нарицательные; имена существительные 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные. 

Различать типы склонения имѐн существительных. 

Выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные после совместного анализа. 

Определять род, число, падеж, тип склонения имѐн 

существительных. 

Группировать имена существительные по 

заданным морфологическим признакам. 

Проводить морфологический разбор по алгоритму 

имѐн существительных. 

Употреблять имена существительные 
в соответствии с нормами словоизменения, 

произношения, постановки в них ударения (в 

рамках изученного), употребления несклоняемых 

имѐн существительных, согласования 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

 Имена существительные склоняемые и 

несклоняемые. 

Морфологический разбор имѐн 

существительных. 

прилагательного с существительным общего рода 

после совместного анализа. 

Применять нормы правописания имѐн 
существительных с изученными орфограммами 



 

Нормы произношения, нормы постановки 

ударения, нормы словоизменения имѐн 

существительных. 

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

существительных. 
Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- 

— -ик- (-чик-) имѐн существительных. 

Слитное и раздельное написание не с 
именами существительными. 

Правописание корней с чередованием а // о: - 

лаг- — -лож-; 

-раст- — -ращ- — -рос-; 

-гар- — -гор-, -зар- — -зор-; 

-клан- — -клон-, -скак- — -скоч- 

Имя 
прилагательное 

(15 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного. Роль имени 

прилагательного в речи. Склонение имѐн 

прилагательных. Правописание безударных 

окончаний имѐн прилагательных. 

Имена прилагательные полные и краткие, их 

синтаксические функции. Правописание 

кратких форм имѐн прилагательных с 

основой на шипящий. 

Морфологический разбор имѐн 

прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имѐн 

Определять и характеризовать общее 
грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного по смысловой опоре. 

Характеризовать его роль в речи. 
Правильно склонять имена прилагательные по 

смысловой опоре. 

Применять правила правописания безударных 

окончаний имѐн прилагательных. 

Различать полную и краткую формы имѐн 

прилагательных. 

Применять правила правописания кратких форм 

имѐн прилагательных с основой на шипящий. 

Анализировать особенности использования имѐн 



 

прилагательных, постановки ударения (в 

рамках изученного). 

Правописание о — е после шипящих и ц в 
суффиксах и окончаниях имѐн 

прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с 
именами прилагательными 

прилагательных в изучаемых текстах. 

Проводить частичный морфологический разбор по 

алгоритму имѐн прилагательных (в рамках 

изученного). 

Применять нормы словоизменения имѐн 

прилагательных, нормы согласования имѐн 

прилагательных с существительными общего 

рода, неизменяемыми именами 

существительными; нормы произношения, 

постановки ударения (в рамках изученного). 

Применять нормы правописания о — е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имѐн 

прилагательных; правописания не с именами 

прилагательными 

Глагол 

(30 ч) 

Глагол как часть речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. 

Роль глагола в словосочетании и 

предложении, в речи. 

Инфинитив (неопределѐнная форма глагола) 

и его грамматические свойства. Основа 

инфинитива, основа настоящего (будущего 

простого) времени глагола. 

Глаголы совершенного и несовершенного 

вида, возвратные и невозвратные. 

Правописание -тся и -ться в глаголах; 

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

Изменение глаголов по временам 

(в изъявительном наклонении). 

Определять и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола по 

смысловой опоре. Объяснять его роль в 

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

несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

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 

(неопределѐнной формы) глагола. 



 

Изменение глаголов по лицам 
и числам. Типы спряжения глагола. 

Частичный морфологический разбор 

глаголов. 

Использование ь после шипящих как 
показателя грамматической формы глагола 

2-го лица единственного числа. 

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

Слитное и раздельное написание не с 
глаголами. 

Нормы словоизменения глаголов, постановки 

ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). 

Применять правила использования ь как 

показателя грамматической формы инфинитива. 

Определять основу инфинитива. 

Выделять основу настоящего 

(будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать 

глаголы по смысловой опоре. 

Группировать глаголы по типу спряжения. 

Применять правила правописания личных 

окончаний глагола. 

Применять правила использования 

ь после шипящих как показателя грамматической 

формы глагола 2-го лица единственного числа; 
гласной 

 Правописание корней с чередованием 

е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, - 

дер- — -дир-, -жег- — -жиг-, 

-мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — - 

стил-, -тер- — -тир- 

перед суффиксом -л- в формах прошедшего 
времени; слитного и раздельного написания не с 
глаголами. 

Проводить частичный морфологический разбор 

глаголов (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, 

постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного) 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ (29 ч) 



 

Синтаксис 
и пунктуация 

как разделы 

лингвистики. 

Словосочетани 

е 

(2 ч) 

Понятие о синтаксисе. Понятие 

о пунктуации. Знаки препинания 

и их функции. 

Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. 

Словосочетание: главное и зависимое слова в 

словосочетании. 

Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический разбор словосочетаний. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание 

и предложение). 

Определять функции знаков препинания. 

Выделять словосочетания из предложения, 

распознавать при необходимости с визуальной 

поддержкой словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, 

наречные). 

Определять средства связи слов в словосочетании. 
Определять нарушения норм сочетания слов в 

составе словосочетания. 

Проводить синтаксический разбор словосочетаний 

(в рамках изученного) 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

Простое 

двусоставное 

предложение 

(5 ч) 

Предложение и его признаки. Виды 

предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске. Смысловые и 

интонационные особенности 

повествовательных; вопросительных, 

побудительных, восклицательных и 

невосклицательных предложений. Знаки 

препинания в конце предложения. 

Интонация. 

Главные члены предложения 

(грамматическая основа). 

Подлежащее и морфологические средства 

его выражения: именем существительным 

Распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске 

(восклицательные и невосклицательные), 

количеству грамматических основ (простые и 

сложные), наличию второстепенных членов 

(распространѐнные и нераспространѐнные) и 

характеризовать их. 

Употреблять повествовательные, побудительные, 

вопросительные, восклицательные предложения в 

речевой практике, корректируя интонацию в 

соответствии с коммуникативной целью 

высказывания. 



 

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 распространѐнные и 

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 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

 нераспространѐнные. 

Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство. 

Определение и типичные средства его 

выражения (в рамках изученного). 

Дополнение (прямое и косвенное) 

и типичные средства его выражения 

(в рамках изученного). Обстоятельство, 

типичные средства его выражения 

(в рамках изученного), виды обстоятельств 

по значению (времени, места, образа 

действия, цели, причины, меры и степени, 

условия, уступки). 

прилагательным). 
Применять правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым при необходимости с 

визуальной поддержкой. 

Различать распространѐнные и 
нераспространѐнные предложения, находить 

основания для сравнения и сравнивать их. 

Определять виды второстепенных членов 

предложения и морфологические средства их 

выражения при необходимости с визуальной 

поддержкой (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический разбор простых 

двусоставных предложений (с опорой на 



 

Синтаксический разбор простых 

двусоставных предложений. 
алгоритм). 
Проводить синтаксический разбор простых 

двусоставных предложений (с опорой на алгоритм) 

Простое 
осложнѐнное 

предложение 

(10 ч) 

Понятие о простом осложнѐнном 

предложении. Однородные члены 

предложения, их роль в речи. Особенности 

интонации предложений с однородными 

членами. 
Предложения с однородными членами (без 

союзов, с одиночным союзом и, союзами а, 

но. Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах. Двоеточие после 

обобщающего слова. 

Пунктуационное оформление предложений, 

осложнѐнных однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным 

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

значении и), да (в значении но). 

Пунктуационное оформление предложения с 

обобщающим словом при однородных 

членах. 

Предложения с обращением, особенности 

интонации. Обращение (однословное и 

неоднословное), его функции и средства 

выражения. 

Пунктуационное оформление обращения. 
Синтаксический разбор простых 

осложнѐнных предложений. 

Анализировать и распознавать неосложнѐнные 

предложения и предложения, осложнѐнные 

однородными членами или обращением. 

Находить в предложении однородные члены и 

обобщающие слова при них при необходимости с 

визуальной поддержкой. Правильно интонировать 

эти предложения. 

Характеризовать роль однородных членов 

предложения в речи. 

Точно использовать слова, обозначающие родовые 

и видовые понятия, в конструкциях с 

обобщающим словом при однородных членах. 

Самостоятельно составлять схемы 
однородных членов в предложениях (по образцу). 

Применять пунктуационные нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с 

однородными членами и обобщающим словом при 

них при необходимости с визуальной поддержкой 

(в рамках 

изученного). 

Распознавать в предложении обращение при 

необходимости с визуальной поддержкой. 

Устанавливать отсутствие грамматической связи 

обращения с предложением (обращение не 

является членом предложения). 

Правильно интонировать предложения с 



 

обращением. Применять правила пунктуационного 

оформления обращения при необходимости с 

визуальной поддержкой. 

  Проводить синтаксический разбор простых 

осложнѐнных предложений (с опорой на 

алгоритм). 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

Сложное 

предложение 

(6 ч) 

Предложения простые и сложные. Сложные 

предложения с бессоюзной и союзной 

связью. 

Предложения сложносочинѐнные и 
сложноподчинѐнные (общее представление, 

практическое усвоение). Пунктуационное 

оформление сложных предложений, 

состоящих из частей, связанных бессоюзной 

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

Сравнивать простые и сложные предложения, 
сложные предложения и простые, осложнѐнные 

однородными членами. 

Определять основания для сравнения. 

Самостоятельно формулировать выводы. 

Анализировать простые и сложные предложения с 

точки зрения количества грамматических основ. 

Сравнивать простые и сложные предложения по 

самостоятельно сформулированному основанию. 

Самостоятельно формулировать 

выводы. 

Применять правила пунктуационного оформления 

сложных предложений, состоящих из частей, 

связанных 

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

зато, да. 

Тематические 

блоки, темы 

Основное 

содержание 

Основные виды 

деятельности обучающихся 

Предложения Прямая речь как способ передачи Анализировать предложения с прямой речью и 



 

с прямой речью 

(4 ч) 

чужой речи на письме. Пунктуационное 

оформление предложений с прямой речью. 

сравнивать их с точки зрения позиции слов автора 

в предложении и пунктуационного оформления 

этих предложений при необходимости с 

визуальной поддержкой. Самостоятельно 

формулировать выводы о пунктуационном 

оформлении предложений с прямой речью 

Моделировать диалоги на лингвистические темы (в 

рамках изученного) и темы на основе жизненных 

наблюдений. 

Диалог 

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

письме. 

Анализировать диалоги в художественных текстах 

с точки зрения пунктуационного оформления. 

Самостоятельно формулировать выводы о 

пунктуационном оформлении диалога. 

Применять правила оформления диалога на письме 

по образцу. 

 



 

 

 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 5 КЛАСС  
 

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контроль

ные 

работы  
 

1 
Богатство и выразительность русского 

языка 
 1    

2 Лингвистика как наука о языке  1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa251

ffa 

3 

Повторение. Орфография. Правописание 

гласных и согласных в корне (повторение 

изученного в начальной школе) 

 1 +1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa252

126 

5 

Повторение. Орфография. Правописание 

разделительного мягкого (ь) и 

разделительного твердого (ъ) знаков 

(повторение изученного в начальной 

школе) 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa252

252 

6 
Повторение. Состав слова (повторение 

изученного в начальной школе) 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa252

3b0 

7 

Повторение. Морфология. 

Самостоятельные и служебные части речи 

(повторение изученного в начальной 

школе) 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa252

522 

8 
Повторение. Синтаксис (повторение 

изученного в начальной школе) 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa252

6f8 

9 
Контрольная работа (повторение 

изученного в начальной школе) 
 1   1   

10 Речь устная и письменная  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa252

86a 

11 Монолог, диалог, полилог  1    

12 
Виды речевой деятельности: говорение, 

слушание, чтение, письмо 
 1    

13 Виды чтения  1    

14 Виды аудирования  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa252

ea0 

15 Речевой этикет  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa252

b4e 

16 Понятие о тексте  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa253

https://m.edsoo.ru/fa251ffa
https://m.edsoo.ru/fa251ffa
https://m.edsoo.ru/fa252126
https://m.edsoo.ru/fa252126
https://m.edsoo.ru/fa252252
https://m.edsoo.ru/fa252252
https://m.edsoo.ru/fa2523b0
https://m.edsoo.ru/fa2523b0
https://m.edsoo.ru/fa252522
https://m.edsoo.ru/fa252522
https://m.edsoo.ru/fa2526f8
https://m.edsoo.ru/fa2526f8
https://m.edsoo.ru/fa25286a
https://m.edsoo.ru/fa25286a
https://m.edsoo.ru/fa252ea0
https://m.edsoo.ru/fa252ea0
https://m.edsoo.ru/fa252b4e
https://m.edsoo.ru/fa252b4e
https://m.edsoo.ru/fa253350


 

350 

17 Текст и его основные признаки  1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa253

4cc 

18 
Средства связи предложений и частей 

текста 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa253

62a 

19 
Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение 
 1    

20 
Функционально-смысловые типы речи. 

Практикум 
 1    

21 Повествование как тип речи. Рассказ  1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa253

a30 

22 
Повествование как тип речи. Рассказ. 

Практикум 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa253

bac 

23 
Информационная переработка текста: 

простой и сложный план текста 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa254

002 

24 
Информационная переработка текста: 

простой и сложный план текста. Практикум 
 1    

25 Изложение и его виды  1    

26 
Изложение (обучающее с изменением лица 

рассказчика) 
 1    

27 Буква и звук. Алфавит  1    

28 
Согласные звуки и обозначающие их 

буквы. Глухие и звонкие согласные 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa254

91c 

29 Правописание согласных в корне слова  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa256

ed8 

30 
Правописание согласных в корне слова. 

Типы орфограмм 
 1    

31 
Согласные звуки и обозначающие их 

буквы. Твѐрдые и мягкие согласные 
 1    

32 Гласные звуки и обозначающие их буквы  1    

33 Слог и ударение  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa254

ad4 

34 
Сочинение (обучающее). Описание 

картины 
 1 +1   

36 
Правописание безударных гласных в корне 

слова 
 1    

37 
Правописание безударных гласных в корне 

слова. Типы орфограмм 
 1    

38 Фонетический анализ слова  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa254

d36 

39 Орфоэпия. Орфоэпические нормы  1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa253350
https://m.edsoo.ru/fa2534cc
https://m.edsoo.ru/fa2534cc
https://m.edsoo.ru/fa25362a
https://m.edsoo.ru/fa25362a
https://m.edsoo.ru/fa253a30
https://m.edsoo.ru/fa253a30
https://m.edsoo.ru/fa253bac
https://m.edsoo.ru/fa253bac
https://m.edsoo.ru/fa254002
https://m.edsoo.ru/fa254002
https://m.edsoo.ru/fa25491c
https://m.edsoo.ru/fa25491c
https://m.edsoo.ru/fa256ed8
https://m.edsoo.ru/fa256ed8
https://m.edsoo.ru/fa254ad4
https://m.edsoo.ru/fa254ad4
https://m.edsoo.ru/fa254d36
https://m.edsoo.ru/fa254d36


 

https://m.edsoo.ru/fa254

ebc 

40 

Повторение тем «Фонетика, графика, 

орфоэпия», «Орфография». Проверочная 

работа 

 1    

41 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая 

единица языка 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa256

74e 

42 Окончание и основа  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa256

898 

43 Приставки  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa256

9ce 

44 Суффиксы  1    

45 Чередование звуков в морфемах  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa256

afa 

46 Морфемный анализ слов  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa256

c26 

47 
Правописание ѐ-о после шипящих в корне 

слова 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa256

d5c 

48 
Правописание неизменяемых на письме 

приставок  
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa257

130 

49-50 Правописание приставок на -з (-с)  1+1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa257

464 

51 Правописание ы — и после приставок  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa257

5f4 

52 Правописание ы — и после ц  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa257

72a 

53 
Повторение темы «Морфемика. 

Орфография» 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa257

8ba 

54 
Практикум по теме «Морфемика. 

Орфография» 
 1    

55 
Контрольная работа по теме «Морфемика. 

Орфография» 
 1   1   

56 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Лексическое значение слова. Толковые 

словари 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa255

3d0 

57 Однозначные и многозначные слова  1    

58 Понятие о лексической сочетаемости  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa255

68c 

58 Тематические группы слов  1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254ebc
https://m.edsoo.ru/fa254ebc
https://m.edsoo.ru/fa25674e
https://m.edsoo.ru/fa25674e
https://m.edsoo.ru/fa256898
https://m.edsoo.ru/fa256898
https://m.edsoo.ru/fa2569ce
https://m.edsoo.ru/fa2569ce
https://m.edsoo.ru/fa256afa
https://m.edsoo.ru/fa256afa
https://m.edsoo.ru/fa256c26
https://m.edsoo.ru/fa256c26
https://m.edsoo.ru/fa256d5c
https://m.edsoo.ru/fa256d5c
https://m.edsoo.ru/fa257130
https://m.edsoo.ru/fa257130
https://m.edsoo.ru/fa257464
https://m.edsoo.ru/fa257464
https://m.edsoo.ru/fa2575f4
https://m.edsoo.ru/fa2575f4
https://m.edsoo.ru/fa25772a
https://m.edsoo.ru/fa25772a
https://m.edsoo.ru/fa2578ba
https://m.edsoo.ru/fa2578ba
https://m.edsoo.ru/fa2553d0
https://m.edsoo.ru/fa2553d0
https://m.edsoo.ru/fa25568c
https://m.edsoo.ru/fa25568c


 

https://m.edsoo.ru/fa255

8ee 

58 Синонимы  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa255

b5a 

60 Антонимы  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa255

ce0 

61 Омонимы. Паронимы  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa255

e16 

62 Лексический анализ слова  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa256

32a 

63 Повторение темы "Лексикология"  1    

64 
Контрольная работа по теме 

"Лексикология" 
 1   1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa256

5a0 

65 Что изучает синтаксис. Словосочетание  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25e

5de 

66 
Предложение - основная единица речевого 

общения 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25e

a52 

67 Виды предложений по цели высказывания  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25e

bce 

68 

Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, 

побудительных, восклицательных и 

невосклицательных предложений. 

Интонация 

 1    

69 Грамматическая основа предложения  1    

70 

Главные члены предложения 

(грамматическая основа). Подлежащее и 

способы его выражения 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25e

da4 

71 

Главные члены предложения 

(грамматическая основа). Сказуемое и 

способы его выражения 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25e

f0c 

72 
Второстепенные члены предложения. 

Определение 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25f

402 

73 Дополнение  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25f

57e 

74 Обстоятельство  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25f

6e6 

75 Однородные члены предложения  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25f

b78 

https://m.edsoo.ru/fa2558ee
https://m.edsoo.ru/fa2558ee
https://m.edsoo.ru/fa255b5a
https://m.edsoo.ru/fa255b5a
https://m.edsoo.ru/fa255ce0
https://m.edsoo.ru/fa255ce0
https://m.edsoo.ru/fa255e16
https://m.edsoo.ru/fa255e16
https://m.edsoo.ru/fa25632a
https://m.edsoo.ru/fa25632a
https://m.edsoo.ru/fa2565a0
https://m.edsoo.ru/fa2565a0
https://m.edsoo.ru/fa25e5de
https://m.edsoo.ru/fa25e5de
https://m.edsoo.ru/fa25ea52
https://m.edsoo.ru/fa25ea52
https://m.edsoo.ru/fa25ebce
https://m.edsoo.ru/fa25ebce
https://m.edsoo.ru/fa25eda4
https://m.edsoo.ru/fa25eda4
https://m.edsoo.ru/fa25ef0c
https://m.edsoo.ru/fa25ef0c
https://m.edsoo.ru/fa25f402
https://m.edsoo.ru/fa25f402
https://m.edsoo.ru/fa25f57e
https://m.edsoo.ru/fa25f57e
https://m.edsoo.ru/fa25f6e6
https://m.edsoo.ru/fa25f6e6
https://m.edsoo.ru/fa25fb78
https://m.edsoo.ru/fa25fb78


 

76 Предложения с однородными членами  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25f

ce0 

77 Сочинение-описание картины  1   1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25ff

b0 

78 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25f

e52 

79 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Практикум 
 1    

80 Обращение  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa260

190 

81 
Изложение с элементами сочинения 

(обучающее) 
 1    

82 

Предложения простые и сложные. Сложные 

предложения с бессоюзной и союзной 

связью 

 1 +1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa260

5c8 

84 
Сложные предложения с бессоюзной и 

союзной связью 
 1    

85 

Предложения сложносочиненные и 

сложноподчиненные (общее представление, 

практическое усвоение) 

 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa260

744 

86 

Пунктуационное оформление сложных 

предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами и, 

но, а, однако, зато, да 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa260

8a2 

87 

Пунктуационное оформление сложных 

предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами и, 

но, а, однако, зато, да. Практикум 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa260

a8c 

88 Предложения с прямой речью  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa260

c12 

89 
Пунктуационное оформление предложений 

с прямой речью 
 1 +1   

90 
Диалог. Пунктуационное оформление 

диалога 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa260

d5c 

91 
Диалог. Пунктуационное оформление 

диалога. Практикум 
 1    

92 
Повторение темы «Синтаксис и 

пунктуация» 
 1    

93 
Повторение темы «Синтаксис и 

пунктуация». Практикум 
 1    

94 
Контрольная работа по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 
 1   1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa260

e88 

95 Система частей речи в русском языке  1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25fce0
https://m.edsoo.ru/fa25fce0
https://m.edsoo.ru/fa25ffb0
https://m.edsoo.ru/fa25ffb0
https://m.edsoo.ru/fa25fe52
https://m.edsoo.ru/fa25fe52
https://m.edsoo.ru/fa260190
https://m.edsoo.ru/fa260190
https://m.edsoo.ru/fa2605c8
https://m.edsoo.ru/fa2605c8
https://m.edsoo.ru/fa260744
https://m.edsoo.ru/fa260744
https://m.edsoo.ru/fa2608a2
https://m.edsoo.ru/fa2608a2
https://m.edsoo.ru/fa260a8c
https://m.edsoo.ru/fa260a8c
https://m.edsoo.ru/fa260c12
https://m.edsoo.ru/fa260c12
https://m.edsoo.ru/fa260d5c
https://m.edsoo.ru/fa260d5c
https://m.edsoo.ru/fa260e88
https://m.edsoo.ru/fa260e88


 

Самостоятельные и служебные части речи https://m.edsoo.ru/fa257

a04 

  1    

96 Имя существительное как часть речи  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa257

b30 

97-98 
Род имѐн существительных. Имена 

существительные общего рода 
 1 +1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa258

03a 

99 

Число имени существительного. Имена 

существительные, имеющие форму только 

единственного или множественного числа 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa258

3d2 

100 Изложение выборочное  1   1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa258

29c 

101 Падеж имѐн существительных  1    

102 Типы склонения имѐн существительных  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa258

580 

103 
Правописание мягкого знака на конце имѐн 

существительных после шипящих 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa258

6b6 

104 
Буквы Е и И в падежных окончаниях имѐн 

существительных 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa258

7e2 

105 
Буквы Е и И в падежных окончаниях имѐн 

существительных. Практикум 
 1    

106 
Разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa258

918 

107 Род несклоняемых имѐн существительных  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa258

bde 

108 
Морфологический анализ имени 

существительного 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa258

d28 

109 
Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

окончаниях имѐн существительных 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa258

fe4 

111 
Правописание суффиксов -ек-/-ик- имен 

существительных 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa259

39a 

112 
Правописание суффиксов -чик-/-щик- имен 

существительных 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa259

246 

113 
Правописание О и Е (Ё) после шипящих и 

Ц в суффиксах имен существительных 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa259

110 

114 
Слитное и раздельное написание НЕ с 

именами существительными 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa259

5ca 

https://m.edsoo.ru/fa257a04
https://m.edsoo.ru/fa257a04
https://m.edsoo.ru/fa257b30
https://m.edsoo.ru/fa257b30
https://m.edsoo.ru/fa25803a
https://m.edsoo.ru/fa25803a
https://m.edsoo.ru/fa2583d2
https://m.edsoo.ru/fa2583d2
https://m.edsoo.ru/fa25829c
https://m.edsoo.ru/fa25829c
https://m.edsoo.ru/fa258580
https://m.edsoo.ru/fa258580
https://m.edsoo.ru/fa2586b6
https://m.edsoo.ru/fa2586b6
https://m.edsoo.ru/fa2587e2
https://m.edsoo.ru/fa2587e2
https://m.edsoo.ru/fa258918
https://m.edsoo.ru/fa258918
https://m.edsoo.ru/fa258bde
https://m.edsoo.ru/fa258bde
https://m.edsoo.ru/fa258d28
https://m.edsoo.ru/fa258d28
https://m.edsoo.ru/fa258fe4
https://m.edsoo.ru/fa258fe4
https://m.edsoo.ru/fa25939a
https://m.edsoo.ru/fa25939a
https://m.edsoo.ru/fa259246
https://m.edsoo.ru/fa259246
https://m.edsoo.ru/fa259110
https://m.edsoo.ru/fa259110
https://m.edsoo.ru/fa2595ca
https://m.edsoo.ru/fa2595ca


 

115 
Правописание корней с чередованием а//о: -

гар- — -гор-, -зар- — -зор- 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa259

8a4 

116 
Правописание корней с чередованием а//о: -

гар- — -гор-, -зар- — -зор-. Практикум 
 1    

117 
Правописание корней с чередованием а // о: 

-лаг- — -лож--раст- — -ращ- — -рос 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa259

76e 

118 

Правописание корней с чередованием а // о: 

-лаг- — -лож--раст- — -ращ- — -рос. 

Практикум 

 1    

119 
Правописание корней с чередованием -

клан- — -клон-, -скак- — -скоч- 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa259

9d0 

120 
Повторение и обобщение по теме "Имя 

существительное" 
 1    

121 
Контрольная работа по теме "Имя 

существительное" 
 1   1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa259

afc 

122 Имя прилагательное как часть речи  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa259

c1e 

123 

Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксические функции имени 

прилагательного 

 1    

124 
Правописание безударных окончаний имен 

прилагательных 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25a

114 

125 
Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

окончаниях имен прилагательных 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25a

be6 

126 
Имена прилагательные полные и краткие, 

их синтаксические функции 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25a

27c 

127-

128 

Краткие прилагательные. Их 

синтаксические функции 
 1 +1   

129 
Морфологический анализ имен 

прилагательных 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25a

5ce 

130 Сочинение-описание картины  1   1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25b

1b8 

131 
Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах имен прилагательных 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25a

d6c 

132 

Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах имен прилагательных. 

Практикум 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25a

ede 

133 
Слитное и раздельное написание НЕ с 

именами прилагательными 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25b

https://m.edsoo.ru/fa2598a4
https://m.edsoo.ru/fa2598a4
https://m.edsoo.ru/fa25976e
https://m.edsoo.ru/fa25976e
https://m.edsoo.ru/fa2599d0
https://m.edsoo.ru/fa2599d0
https://m.edsoo.ru/fa259afc
https://m.edsoo.ru/fa259afc
https://m.edsoo.ru/fa259c1e
https://m.edsoo.ru/fa259c1e
https://m.edsoo.ru/fa25a114
https://m.edsoo.ru/fa25a114
https://m.edsoo.ru/fa25abe6
https://m.edsoo.ru/fa25abe6
https://m.edsoo.ru/fa25a27c
https://m.edsoo.ru/fa25a27c
https://m.edsoo.ru/fa25a5ce
https://m.edsoo.ru/fa25a5ce
https://m.edsoo.ru/fa25b1b8
https://m.edsoo.ru/fa25b1b8
https://m.edsoo.ru/fa25ad6c
https://m.edsoo.ru/fa25ad6c
https://m.edsoo.ru/fa25aede
https://m.edsoo.ru/fa25aede
https://m.edsoo.ru/fa25b046


 

046 

134 Повторение по теме «Имя прилагательное»  1    

135 
Повторение по теме «Имя прилагательное». 

Практикум 
 1    

136 
Контрольная работа по теме "Имя 

прилагательное" 
 1   1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25b

398 

137 Глагол как часть речи  1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25b

514 

138 
Глагол как часть речи. Роль глагола в 

словосочетании и предложении, в речи 
 1    

139 Инфинитив и его грамматические свойства  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25b

686 

140 
Основа инфинитива, основа настоящего 

(будущего простого) времени глагола 
 1    

141 
Глаголы совершенного и несовершенного 

вида 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25b

7ee 

142 
Глаголы совершенного и несовершенного 

вида (практикум) 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25b

960 

143 Глаголы возвратные и невозвратные  1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25b

b9a 

144-

145 
Сочинение на тему  1 +1  2   

146 Изменение глаголов по временам  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25c

1ee 

147 
Настоящее время: значение, образование, 

употребление 
 1    

148 Изменение глаголов по лицам и числам  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25c

98c 

149 
Изменение глаголов по лицам и числам. 

Спряжение 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25c

b58 

150-

151 

Изменение глаголов по лицам и числам. 

Типы спряжения глагола (обобщение) 
 1+1    

152-

153 

Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 
 1+1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25c

cd4 

154 
Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. Практикум 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25c

e32 

155 

Правописание мягкого знака (Ь) в 

инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после шипящих 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25d

44a 

https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b398
https://m.edsoo.ru/fa25b398
https://m.edsoo.ru/fa25b514
https://m.edsoo.ru/fa25b514
https://m.edsoo.ru/fa25b686
https://m.edsoo.ru/fa25b686
https://m.edsoo.ru/fa25b7ee
https://m.edsoo.ru/fa25b7ee
https://m.edsoo.ru/fa25b960
https://m.edsoo.ru/fa25b960
https://m.edsoo.ru/fa25bb9a
https://m.edsoo.ru/fa25bb9a
https://m.edsoo.ru/fa25c1ee
https://m.edsoo.ru/fa25c1ee
https://m.edsoo.ru/fa25c98c
https://m.edsoo.ru/fa25c98c
https://m.edsoo.ru/fa25cb58
https://m.edsoo.ru/fa25cb58
https://m.edsoo.ru/fa25ccd4
https://m.edsoo.ru/fa25ccd4
https://m.edsoo.ru/fa25ce32
https://m.edsoo.ru/fa25ce32
https://m.edsoo.ru/fa25d44a
https://m.edsoo.ru/fa25d44a


 

156 Морфологический анализ глагола  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25d

116 

157 Правописание корней с чередованием е//и  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25e

0ca 

158 
Правописание корней с чередованием е//и. 

Практикум 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25e

228 

159 
Обобщение по теме: "Правописание корней 

с чередованием е // и" 
 1    

160 
Правописание гласной перед суффиксом -л- 

в формах прошедшего времени глагола 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25d

90e 

161 

Правописание гласной перед суффиксом -л- 

в формах прошедшего времени глагола. 

Практикум 

 1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25d

b02 

162 
Слитное и раздельное написание не с 

глаголами 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25d

c74 

163-

164 

Повторение по теме «Глагол». Проверочная 

работа 
 1 +1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa25e

430 

165 Работа над ошибками, анализ работы  1    

166 
Итоговая контрольная работа за курс 5 

класса 
 1   1  

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa261

608 

167 
Повторение. Фонетика. Графика. 

Орфография. Орфоэпия 
 1   

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa261

0f4 

168 Повторение. Лексикология. Культура речи  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa261

284 

169 Повторение. Морфология. Культура речи  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa261

4e6 

170 Повторение. Синтаксис. Культура речи  1    

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   12   

https://m.edsoo.ru/fa25d116
https://m.edsoo.ru/fa25d116
https://m.edsoo.ru/fa25e0ca
https://m.edsoo.ru/fa25e0ca
https://m.edsoo.ru/fa25e228
https://m.edsoo.ru/fa25e228
https://m.edsoo.ru/fa25d90e
https://m.edsoo.ru/fa25d90e
https://m.edsoo.ru/fa25db02
https://m.edsoo.ru/fa25db02
https://m.edsoo.ru/fa25dc74
https://m.edsoo.ru/fa25dc74
https://m.edsoo.ru/fa25e430
https://m.edsoo.ru/fa25e430
https://m.edsoo.ru/fa261608
https://m.edsoo.ru/fa261608
https://m.edsoo.ru/fa2610f4
https://m.edsoo.ru/fa2610f4
https://m.edsoo.ru/fa261284
https://m.edsoo.ru/fa261284
https://m.edsoo.ru/fa2614e6
https://m.edsoo.ru/fa2614e6


 

 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и другие. Русский язык, 5 класс/ Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение»;  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

https://znayka.cc/wp-content/uploads/2019/08/Russkij-yazyk.-5kl.-

Metodich.rekomend._Ladyzhenskaya_2014- 144s.pdf  

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа resh.edu.ru  

Дистанционное образование для школьников skysmart  

Учи.ру uchi.ru  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Таблицы, плакаты, словари, портреты, дидактический материал.  

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ, ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ, 

ДЕМОНСТРАЦИЙ 

Мультимедийный проектор, ноутбук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Входная контрольная работа  
Диктант 
Рыжик 

   У Веры был  бельчонок. Его звали Рыжик. Он бегал по комнате, взбирался на абажур, садился на 

плечо и коготками разжимал у Веры кулак — искал орехи. 

   На Новый год Вера повесила на елку игрушки, орешки, конфеты и вышла из комнаты.  Рыжик 

приблнзился к елке, схватил один орех, спрятал его в галошу. Второй орех положил под подушку, 

третий орех тут же разгрыз. 

С этого дня зверек с утра до вечера делал запасы. Увидит
3 
кусочек хлеба — припрячет, увидит 

семечки — набьет
1
 полные щеки. 

Приехал папин знакомый из сибирской тайги и рассказал, что в тайге не уродились кедровые 

орешки; птицы и белки переселились за горные хребты. 

Но как Рыжик узнал об этом? (По Г. Снегиреву.) 

 
 

Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 4 классе» 

Пришла осень. 

   Быстро пролетело жаркое лето. Часто моросит мелкий дождь. По небу поползли серые тучи. На 

лесной поляне порыжела трава. В лужах плавают осенние листья. 

   Хмуро темнеет среди травы муравьиная куча. Муравьи начали уходить в свои жилища. Они редко 

теперь выползают наружу. Возле старого пня росли два подосиновика. Шляпки грибов весело 

глядели из травы. Их заметила белка. Она схватила один гриб и скрылась. (61 слово)  

 

Грамматическое задание 

1. Выпишите предложение и обозначьте части речи: 

В лужах плавают осенние листья. 

 

 Контрольный диктант по русскому языку для 5 класса по теме «Морфемика. Орфография» 

Осины 

   Красивы высокие стройные осины. Даже в самый тихий, безветренный летний день листья осин 

дрожат. От этого деревья кажутся живыми существами. Они точно шепчутся между собой. 

   Очень хорош осиновый лес в дни ранней осени. Цветным ковром расстилаются под осинками 

опавшие листья. Под листьями видны красноватые шляпки поздних грибов-подосиновиков. 

   В дуплах старых толстых осин располагаются дневные и ночные птицы, белки прячут в них свои 

запасы. Зимой корой молодых растений кормятся зайчата. 

   Редко можно увидеть сплошной осиновый лес. Обычно осины растут рядом с берѐзами и тѐмными 

елями. По трепетанию листвы на высоких вершинах и тихому шелесту сразу узнаешь осину. (96 

слов) / По И. Соколову-Микитову 

Задание: 

1. Из первого и второго абзацев выпишите словосочетания, в которые входят слова 

1 вариант - осины 

 

Сделайте письменный разбор этих словосочетаний, укажите число и падеж данных слов. 



 

 
Вариант 2. 

 Диктант по русскому языку для 5 класса по теме «Морфемика. Орфография» 

(Списать и выполнить задание) 

Всѐ лето лист..я (под)ст..вляли со..нцу свои ладошки щѐчки спинки и ж..вотики. И до того нал..лись 

и (про)питались со..нцем что (к) ос..ни стали з..л..тыми. 

(За)шумел (в) л..су з..л..той дождь.Капля (по) листику щѐлкн..т и сорвѐт(?)ся лист. Синицы (на) 

ветк.. завозят(?)ся и брызнут лист..я (по) стор..нам. Ветерок вдруг нал..тит и (за)кружит(?)ся 

пестрый смерч. Лист..я шуршат лопочут скачут качают(?)ся (на) п..утинках. 

Шумит з..л..той дождь. 

Задание: 

1. Озаглавьте текст. 

2. Найдите и выпишите из текста 2-3 слова с уменьшительно-ласкательными суффиксами, выделите 

их. 

3. Найдите и выпишите 2-3 слова с чередованием в корне или беглыми гласными, подберите к ним 

слова с вариантами морфем. 

 

Контрольный диктант по теме «Лексикология» 

    Солнце выглянуло в последний раз, осветило мрачную сторону горизонта и скрылось. Вся 

окрестность вдруг изменяется и принимает мрачный вид. Вот задрожала осиновая роща. Листья 

становятся мутного цвета. Верхушки деревьев качаются, и пучки сухой травы летят через дорогу. 

Стрижи и ласточки пролетают низко над землей. Вспыхивает молния, ослепляет зрение и освещает 

нас. Над самой головой раздается оглушительный гул, который заставляет нас трепетать.  

Но вот молния освещает местность шире и бледнее. Туча разделяется на волнистые облака, 

светлеет. Сквозь ее большие края виднеется ясная лазурь. 

(По Л.Н. Толстому) 

Грамматические задания 
I вариант 

1) Найдите в трех первых предложениях слова в переносном значении, выпишите их в составе 

словосочетаний. 

2) Выпишите многозначное слово и объясните его значения. 

3) Найдите и выпишите сложное предложение и подчеркните в нем грамматическую основу. 

II вариант 

1) Придумайте синонимы ко всем словам 4-го предложения. 

2) Выпишите многозначное слово и объясните его значения. 

3) Выпишите предложение с однородными членами и подчеркните их. 

 

Контрольный диктант по теме «Синтаксис и пунктуация» 

 

Вариант 1 

Погода стала меняться. Из-за далекого горизонта неслись и приближались низкие 

облака.  Солнце выглянуло из-за туч, мелькнуло в голубом просвете и исчезло. Потемнело. Налетел 

резкий ветер. Он зашумел тростником, бросил в воду сухие листья и погнал их по реке. «Дождь 

пойдѐт», -  проговорила Нина. 

Ветер налетает с новой силой, морщит гладь реки, а потом стихает. Зашуршал камыш, и на 

воде появились кружки от первых капель. Река покрылась пузырьками, когда сплошной полосой 

хлестнул проливной дождь. Валерка громко закричал: «Бежим, ребята!» 

Но вот ветер утих, появилось солнце. Редкие капли дождя падали на землю. Они повисали в 



 

траве, и в каждой капле отражалось солнце. (100 слов) 

(По В. Астафьеву) 

1. Грамматическое задание: 

Графически объяснить пунктуацию в предложениях 

1 вар. - «Дождь пойдѐт», -  проговорила Нина. 

Зашуршал камыш, и на воде появились кружки от первых капель. 

        2-ой вар. – 

Ветер налетает с новой силой, морщит гладь реки, а потом стихает.     

Валерка громко закричал: «Бежим, ребята!» 

 

Вариант 2 

Соловей. 

 У самого домика каждый вечер громко поѐт соловей. 

 Поющего соловья трудно увидеть. Он прячется в густых кустах вблизи своего гнезда и при 

малейшем шорохе затихает. Наш соловей так привык к людям и человеческим голосам, что шума 

почти не боится. Иногда мы близко подходим к покрытому росой пышному кусту черѐмухи, и Саша 

мне шепчет на ухо: 

 -Вот он, дедушка, смотри! 

  Взявшись за руки, мы долго слушаем  и сморим на маленького певца. Соловей – очень маленькая, 

неприметная птичка. Но в пении соловья такая радость и такая сила! 

  Громкое пение соловья иногда будит нас ночью. Мы просыпаемся у открытого окна и, 

улыбнувшись, ещѐ крепче засыпаем. 

  ( И.Соколов- Микитов) 

Грамматические задания. 

1. Из предпоследнего предложения выписать словосочетания. 

2. Найти сложное предложение, подчеркнуть грамматические основы. 

 

 

 

 

Контрольный диктант   по теме: «Имя существительное.». 

Вариант 1 

Переполох в лесу 

На большой лесной полянке играют лисята,  радостно кувыркаются в траве. Вдруг с 

молоденькой сосны прямо на лисѐнка упала шишка. 

Малыш испугался и кинулся с поляны. От страха он не заметил откоса и кубарем покатился к 

реке. 

По берегу шла дикая свинья с поросятами, и лисѐнок свалился прямо на поросят. Завизжали, 

захрюкали поросята и разбежались. Один бросился в кусты малины, а там медведь лакомится 

ягодами. 

Он заревел и ринулся через лес к реке. Мчится медведь, только подошвы сверкают. 

Остановился на поляне, где раньше лисята играли. Поднял голову, замер. 

На сосновой ветке белочка сидит, шишки срывает. 
Не знал медведь, что эта белочка шишку уронила и переполох в лесу устроила.  

 

 

Грамматическое задание:  

 

«На большой лесной полянке играют лисята,  радостно кувыркаются в траве.» 

 

Надпишите части речи, выполните морфологический разбор одного имени существительного 



 

 

 

Контрольный диктант по теме: «Имя прилагательное» 

Вариант-1 

Ёжик 

Однажды поздней осенью я до темноты бродил по лесу. Надвигалась долгая осенняя ночь. 

Под гигантской сосной соорудил я шалаш, чтобы ночью не дрожать от холода. 

На рассвете около меня зашелестели листья. Хрустнула сухая ветка, и раздался легкий треск. 

Я выглянул из шалаша. Мимо меня пробежал кругленький шарик с колючими иголками на 

спине. Еж! Он проскользнул под низкий кустик и долго возился там. Потом он вылез из-под куста и 

скрылся в лесной чаще. 

Вскоре ежик вернулся. Я увидел на его колючках маленькое яблочко. Он направился к своему 

тайнику и исчез в нем. 

Все утро таскал еж в норку грибы, лесные яблоки. (97 слов) 

Г р а м м а т и ч е с к о е  з а д а н и е: 

1.Подчеркните грамматическую основу, определите , какое это предложение, составьте 

схему. 

Хрустнула сухая ветка, и раздался легкий треск.  

 

2. Произвести морфологический разбор прилагательного: 

Сухая (ветка) 

 

 

 

 

Контрольный диктант  по теме: «Имя прилагательное». 

Вариант -2 

Весеннее утро 

Хорошо весеннее утро! Вот из-за синей полоски леса появляется солнце. В его утренних лучах 

краснеют вершины гигантских сосен. Над рекой расстилается туман. Но вот он начинает клубиться 

золотистым дымом. 

Скоро туман пропадает в прозрачном воздухе и открывает прозрачную гладь реки. Синее небо 

глядится в зеркальную воду. На яркой листве деревьев блестит роса. 

Весеннему утру радуются птицы, деревья, цветы. Белоснежные облака иногда бросают легкую 

тень на зеленую травку, синюю гладь реки. Но подует ветерок, и тени исчезают. 

В селах начались весенние работы. (94 слова.) 

  

Г р а м м а т и ч е с к о е  з а д а н и е: 

1. Произвести синтаксический разбор предложения 

На яркой листве деревьев блестит роса. 

2. Произвести морфологический разбор прилагательного: 

 

 

 



 

Контрольный Контрольный диктант по теме «Глагол» 

Вариант 1 

      Еще хмурится небо, но в просветах облаков пробивается сверкающим мечом луч солнца. Весна 

набирает скорость. Проясняются дали. Зимним цветом белеют еще поля, а уже зеленеют 

островками сосновые боры. 

      В лесу встречаются зима и весна. В потемках ельника серебрятся осины. От их корявых веток на 

мартовском снегу появляются извилистые синие тени. Вокруг деревьев и пней обтаяли круглые 

лунки. На зеленом фоне хвои сережки ольхи. В ее ветвях суетятся говорливые чечетки. Раздаются 

свирельные вздохи снегирей. 

      Граница снегов отступает к северу, а за ней по пятам возвращаются к себе на родину птицы. 

Скоро журчащая песня жаворонка и гомон грачей объявят о приходе весны. 

      Прощай, зима! Здравствуй, весна! (105 слов) 

(По Д. Зуеву) 

Г р а м м а т и ч е с к о е  з а д а н и е: 

1.Произвести морфологический разбор глагола: 

Отступает (граница) 

3. Произвести разбор глаголов по составу:   обтаяли,  хмурится  

 

Итоговый контрольный диктант 

Кошка-воспитательница. 
Деревенские ребята принесли с лугов зайчат. Они их на сенокосе нашли.Взяли мы зайчат, и стали 

они у нас жить. 

Чудесные были зайчата! Лежат мохнатые беспомощные шарики, ушки в разные стороны торчат, 

глаза большие, а лапки мягкие. Захотели мы их покормить, но травку они есть не стали. Трутся 

мордочками о сапоги, лижут их. Это они мать ищут. Поняли мы, что нужна срочная помощь. 

Нашли мы в деревне кошку, у которой котята погибли. Поднесли к ней зайчат, малыши сунулись к 

кошке, присосались, зачмокали. А кошка стала их вылизывать, радостно замурлыкала. 

Много дней кормила кошка зайчат. 

А потом зайчата подросли, научились сами  есть свою заячью пищу и убежали в лес. (По Е. 

Чарушину.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Система оценки достижения планируемых результатов 

Оценки письменных контрольных работ 

Нормы оценки за ДИКТАНТ 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 

«4» 

«3» 

«2» 

0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две оценки (за диктант и за 

дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Балл 

«5» 

«4» 

«3» 

Степень выполнения задания 

ученик выполнил все задания верно 

ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

выполнено не менее половины заданий 

Контрольный словарный диктант 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 

Балл Количество ошибок 

«5» 

«4» 

«3» 

ошибки отсутствуют 

1 – 2 ошибки 

3 – 4 ошибки 

«Нормы оценки» не только указывают, за какое количество ошибок в диктанте ставится та или иная оценка, 

но и варьируют допустимое количество ошибок. Такой подход связан с тем, что одновременно оценивается и 

количество, и характер ошибок, для чего вводятся понятия грубые/негрубые ошибки и 

однотипные/неоднотипные ошибки. 

 

Критерии оценки орфографической грамотности 
Орфографические ошибки бывают: 

1) на изученные правила; 

2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. Исправляются, но не 

учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, если над ними не проводилась специальная 

предварительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают несовершенство 

русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из правил; отсутствие единого способа 

присоединения приставок в наречиях; существование дифференцированных правил (употребление ь 

регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с 

предлогами, если их правописание не регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в случаях трудного различения не и ни: 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные ошибки. Их нужно 

различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка повторяется в одном и том же слове 

или корне однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка. 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания связаны с 



 

грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к однотипным ошибки на правило, 

применение которого требует подбора опорного слова или формы слова. 

Критерии пунктуационной грамотности 
Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в предложении и в 

тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и негрубые. 

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо двоеточия в 

бессоюзном сложном предложении и т. п.); 

2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия основного 

правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой между частями сложносочиненного 

предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним условием: если части 

сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то запятая перед союзом и не 

ставится. Постановка учеником запятой в данном случае квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку 

речь идет об исключении из общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из знаков в 

предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в округе или неправильная 

последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ школьников. Это 

ошибки в передаче авторской пунктуации. 

Иложение и сочинение 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и сочинений являются: 

- соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность и логичность изложения; 

 - правильное композиционное оформление работы. 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в количестве 

фактических (см. 1-3-й критерии) и логических (см. 4-й и 5-й критерии) ошибок и недочетов. 

Так, отметка «5» ставится при отсутствии каких-либо ошибок, нарушающих перечисленные критерии, а 

отметку «4» можно поставить при наличии двух недочетов в содержании. 

Критерии и нормативы оценки языкового оформления изложений и сочинений 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, принято считать 

богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность употребления языковых средств, 

поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения следующих критериев: 

- богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой грамматический строй, 

разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и речи, выбрать из 

ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной речевой ситуации. Точность 

речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся пользоваться синонимами, от умения 

правильно использовать возможности лексической сочетаемости слов, от понимания различных смысловых 

оттенков лексических единиц, от правильности и точности использования некоторых грамматических 

категорий (например, личных и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют целям, 

условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает особенности речевой 

ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию соответствующую стилевую окраску и осознанно 

отбирает образные, изобразительные средства. Так, в художественном описании, например, уместны 

оценочные слова, тропы, лексические и морфологические категории, употребляющиеся в переносном 

значении. Здесь неуместны термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи.  

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, слов со сниженной 

стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, нарушающих 

литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи произносительные) - и правила 

выбора языковых средств в соответствии с разными задачами высказывания. 

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и речь, вторая – 

за грамотность. 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным нормам 

необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к соблюдению речевых 



 

норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, пунктуационных и 

грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не учитываются при оценке языкового 

оформления сочинений и изложений. 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

 

 

 

 

 

 

«5» 

1.Содержание работы полностью соответствует теме. 

2.Фактические ошибки отсутствуют. 

3.Содержание излагается последовательно. 

4.Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и выразительность 

текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании 

1-2 речевых недочета. 

Допускаются: 

1 орфографическая,  

или 1 пунктуационная, 

 или 1 грамматическая ошибки 

 

 

 

 

 

 

«4» 

1.Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2.Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3.Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4.Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5.Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются:  

2 орфографические и  

2 пунктуационные ошибки, 

 или 1 орфографическая и  

3 пунктуационные ошибки,  

или 4 пунктуационные ошибки  

при отсутствии  

орфографических ошибок, 

 а также 2 грамматические ошибки 

 

 

 

 

 

 

«3» 

 

1.В работе допущены существенные отклонения 

2.Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3.Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения 

4.Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5.Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, или 3 орф. и 

5 пунк.,или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много 

фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях работы, 

отсутствует связь между ними, работа не соответствует 

плану. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случат 

неправильного словоупотребления. Нарушено стилевое 

единство текста. В целом в работе допущено 6 

недочетов и до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии (нормы) оценок письменных работ по русскому языку для обучающихся с ОВЗ в 5-9 

классах Нормы оценивания контрольных диктантов в 5-9 классах 

  

. Оценки за контрольный диктант:   

 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором допущена одна негрубая ошибка или 1-2 дисграфических 

ошибок, работа написана аккуратно.  

 Оценка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух орфографических, 1-3 

пунктуационных и 1-3 дисграфических ошибок; работа выполнена аккуратно.  

 Оценка «3» ставится за диктант, если в нем допущено 3-7 орфографических, 4 пунктуационных и 4-

5дисграфических ошибки.  

 Отметка «2» может выставляться только в устной форме, как способ воспитательного воздействия на 

ребенка.  

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида речевого нарушения: 1. 

Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков звукового анализа и 

синтеза:  пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка);  

перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), «натуспила» 

(наступила);  недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли);  

наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» (которые), «бабабушка» 

(бабушка), «клюкиква» (клюква); искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» 

(щеки), «спеки» (с пенька); слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), 

«виситнастне» (висит на стене); неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений – «Мой отец шофѐр. Работа шофѐра трудная шофѐру надо хорошо. знать машину после 

школы я тоже. Буду шофѐром»; замена одной буквы на другую – «трюх» (трѐх), «у глеста» (у клеста), 

«тельпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); нарушение смягчения согласных – «васелки» 

(васильки), «смали» (смяли), «кон» (конь), «лублу» (люблю). 

 2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической стороны двигательного 

акта:  смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), иу «прурода» 

(природа), п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» 

(помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 

 3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи:  аграмматизмы 

– «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». «Пять желтеньки спиленачки») пять 

желтеньких цыплят);  слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при 

летели», «в зяля», «у читель».  

 

 При грамматическом разборе следует руководствоваться следующими 

нормами: 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

грамматических понятий, правил в процессе грамматического разбора, работу 

выполняет без ошибок или допускает 1-2 исправления; 

Оценка «4» ставится, если ученик в основном обнаруживает усвоение изученного материала, умеет 

применить свои знания, хотя и допускает 2-3 ошибки; 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, 
затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок или не справляется с одним из заданий; 

Оценка «2» не ставится. 

3.2.6. В числе видов грамматического разбора следует использовать задания на опознание орфограмм, 
определение частей слова, частей речи, членов 

предложения на основе установления связи слов в предложении, конструирование предложений, 

классификацию слов по грамматическим признакам. Содержание грамматических заданий должно быть 

связано с грамматико-орфографическим материалом, изученным не только в данном классе, но и в 

предыдущих. 

 

 



 

 

 Критерии оценивания письменных работ учащихся по русскому языку 

Оценки Программа 

общеобразовательной 

школы 

Коррекционно-

развивающее обучение 

VII вида 

Специальное коррекционное 

обучение VIII вида 

«5» 

отлично 

Допускается один недочѐт Нет ошибок как по 

текущему, так и по 

предыдущему учебному 

материалу, не более 

одного недочѐта 

Не более одного недочѐта, 

логичность и полнота 

изложения. 

«4» 

хорошо 

Допускаются: 2 

орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 

1 орфографическая и 3 

пунктуационных ошибки. 

В работе допущены 2-3 

орфографические 

ошибки или 4-6 

недочѐтов  по текущему 

учебному материалу, не 

более 2 ошибок или 4 

недочѐтов по 

пройденному материалу 

1-3 орфографические ошибки 

или 4-6 недочѐтов, 

незначительные нарушения 

логики изложенного материала. 

«3» 

Удовлетво 

рительно 

Допускаются: 3-4 

орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, а 

также при  5 

орфографических ошибках 

допускается «3». 

В работе допущено 4-6 

ошибок или 10 

недочѐтов по текущему 

учебному материалу, не 

более 3-5 ошибок или 8 

недочѐтов по 

пройденному учебному 

материалу. 

В работе допущено 4-6 ошибок 

или 10 недочѐтов по текущему 

учебному материалу, не более 

3-5 ошибок или 8 недочѐтов по 

пройденному учебному 

материалу. 

«2» 

плохо 

Более 5-8 орфографических 

ошибок. 

В работе допущено более 

6 ошибок или 10 

недочѐтов по текущему 

материалу или более 8 

недочѐтов по 

пройденному материалу. 

В работе допущено более 6 

ошибок или 10 недочѐтов по 

текущему материалу или более 

8 недочѐтов по пройденному 

мматериалу. 

 Ошибкой в диктанте следует считать: 

-нарушение правил орфографии или написании слов; 

-пропуск и искажение букв в словах;   замену слов 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

-неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (програм.). 

За ошибку в диктанте не считаются: 
-ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

-единичный смысл замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 
-два исправления; две пунктуационные ошибки; 

-повторение ошибок в одном и том же слове. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 
-повторение одной и той же буквы в слове; недописанное слово; 

-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

дважды записанное одно и то же слово в предложении; 

2 негрубые ошибки = 1 ошибке. 

Однотипные ошибки: 
Первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается 

за отдельную ошибку. При  3 поправках оценка снижается на 1 балл. 



 

Критерии выставления отметок за выполнение грамматического задания к контрольной 

работе 

Оценки Программа 

общеобразовательной 

школы 

Коррекционно-

развивающее обучение 

VII вида 

Специальное коррекционное 

обучение VIII вида 

«5» 
Правильно выполнены 

все задания. 

Правильно выполнены все 

задания. 

Правильно выполнены все 

задания. 

«4» 

Правильно выполнены 

не менее 3\4 задания 

Задание выполнено 

полностью, но допущена 

одна ошибка или 2 

исправления. 

Задание выполнено полностью, 

но допущена одна ошибка или 2 

исправления. 

«3» 

Выполнено не менее 

половины задания 

Задание выполнено не 

полностью или задание 

выполнено полностью, 

допущены 2 ошибки, 

задания выполнены 

небрежно. 

Задание выполнено не 

полностью или задание 

выполнено полностью, 

допущены 2 ошибки, задания 

выполнены небрежно. 

«2» 
Не выполнено больше 

половины задания 

К заданию ученик не 

приступал 

К заданию ученик не приступал 

 


