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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» для 5 класса составлена в соответствии с  

1. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ) 

2. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 

64101); 

3. Адаптированной основной образовательной программой основного общего образования глухих обучающихся ГБОУ СО 

ЦПМСС «Эхо»; 

4. Учебным планом ООО ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо» для глухих обучающихся; 

5. Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.  № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ»; 

6. Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021г. №2 (далее – СанПиН 

1.2.3685-21); 

7. Программой по русскому языку «Русский язык 5-9 классы» под редакцией М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской, Н.М.Шанского, 

Москва, Просвещение, 2015г.; 

8. Рабочей программой воспитания ГБОУ СО «ЦПМСС «Эхо». 

В связи с психофизическими особенностями обучающихся ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо» и длительностью обучения, в программу данного 

курса были внесены изменения: увеличено количество часов на усвоение некоторых тем, пролонгированы сроки освоения программы. 

Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет «Русский язык» занимает центральное место в системе образования обучающихся с нарушениями слуха. Курс рус-

ского языка неразрывно связан с курсом предмета «Развитие речи», на котором происходит практическое усвоение основных, базовых язы-

ковых умений, включающих все виды речевой деятельности. 

Трудность усвоения глухими обучающимися русского языка как системы знаний заключается, прежде всего, в отсутствии к периоду 

освоения основного общего образования полноценного комплекса речевых навыков, который сформирован у нормально слышащих обуча-

ющихся в естественных условиях уже к периоду начального общего образования. Глухота приводит к своеобразию речевого развития, кото-



рое может проявляться в ограниченности словарного запаса, неполноценности грамматического строя, отсутствии у обучающихся мотива-

ции к речевому общению, в обеднении социального опыта, грубых недостатках произносительной стороны речи. Все вышеперечисленные 

факторы предполагают использование специальной методики обучения языку глухих обучающихся, базирующуюся на положениях комму-

никативной системы и структурно-семантического подхода как её составной части. 

В процессе уроков русского языка целенаправленно совершенствуется речевая деятельность обучающихся, их способность к само-

стоятельному овладению словарём и грамматическими формами за счёт деятельности сохранных анализаторов и развивающегося речевого 

слуха (на полисенсорной основе). 

Содержание дисциплины ориентировано на освоение обучающимися языковых закономерностей, системного устройства языка. Па-

раллельно с освоением языковых закономерностей (лингвистический компонент) происходит коррекция и развитие речи как средства обще-

ния и орудия мышления (коммуникативно-когнитивный компонент). В данной связи в обучении русскому языку представлены два пути: 

практический и теоретико-практический. 

Благодаря освоению основ лингвистического знания обучающиеся овладевают умениями организовывать языковые средства в разных 

типах высказываний, варьировать их структуру с учётом условий коммуникации, развёртывать их или сокращать, перестраивать, свободно 

образовывать нужные словоформы. В процессе уроков русского языка у глухих обучающихся происходит воспитание осознанного отноше-

ния к собственной речи. Это требует осуществления языковых наблюдений и грамматической обработки продуцируемых высказываний. 

Лингвистические единицы, подвергающиеся разностороннему рассмотрению (анализу), одновременно являются единицами речи и образца-

ми построения новых высказываний. 

В соответствии со структурно-семантическим подходом как составной частью коммуникативной системы главной учебной единицей 

выступает простое предложение, вокруг которого сосредотачиваются другие ключевые вопросы курса русского языка. Предусмотренные 

для освоения глухими обучающимися разделы языковой системы (в том числе лексика, словообразование, орфография) усваиваются на син-

таксической основе. Через предложение (его состав и связи слов) формируются представления о назначении частей речи, об их основных 

категориях и формах. Вся система словоизменения и словообразования также усваивается как результат синтаксического употребления слов 

и форм, т.е. в плане функционального использования. 

При изучении каждого раздела русского языка обучающиеся не только получают соответствующие знания и овладевают необходи-

мыми умениями и навыками, но и совершенствуют виды речевой деятельности, овладевают коммуникативными умениями и навыками. 

Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим путём. 

Освоение специальной (грамматической) терминологии, правил правописания, парадигм склонения и спряжения осуществляется не 

посредством заучивания, а на основе целенаправленно организованного анализа над языковыми закономерностями. Определения языковых 

понятий могут предоставляться обучающимся в разных, но доступных для их понимания редакциях. 

Принципы и подходы к реализации образовательно-коррекционной работы на уроках русского языка 



Обучение русскому языку осуществляется по трём направлениям1: 

– освоение системной организации языка. Это происходит в процессе систематизации языковых наблюдений, выполнения упражне-

ний, анализа значения и структуры типов высказываний. Специальной отработке на уроках русского языка подлежат наборы речевых еди-

ниц, категорий и форм, а также всех типов связей между уровнями языковой системы. Коммуникативная функция речи становится материа-

лом языкового анализа; 

– развитие языковой способности. Работа по этому направлению является логическим продолжением деятельности, реализованной в 

период начального обучения, но осуществляется в усложняющих условиях речевой коммуникации. Глухие обучающиеся овладевают спо-

собностью произвольно видоизменять речевой материал, развёртывать или завершать диалог, поддерживать или менять тему беседы, осу-

ществлять синонимическое преобразование предложений, а также осознавать языковые регулярности, сходства в типах предложений, объ-

яснять правильно и ошибочно построенные предложения. Языковая способность на этапе получения основного общего образования подни-

мается до уровня лингвистической. Это отражается на знаниях способов словообразования и словоизменения, правил соединения слов и 

пользования речевыми моделями; 

– развитие речевой деятельности происходит по линии совершенствования произносительных навыков, восприятия знакомого и но-

вого речевого материала на слухозрительной и слуховой основе. Усиливается мотивация таких видов речевой деятельности, как письмо, 

чтение, которые являются способом косвенной коммуникации (при отсутствии непосредственного собеседника), важным средством разви-

тия познавательной деятельности.  

Совокупная реализация работы по каждому из указанных направлений обеспечивает овладение обучающимися предметными, мета-

предметными и личностными результатами освоения программного материала по русскому языку. 

Цели изучения учебного предмета «Русский язык» 

Общая цель изучения предмета «Русский язык» заключается в обеспечении усвоения глухими обучающимися знаний о русском язы-

ке, устройстве языковой системы в единстве с развитием коммуникативных навыков и социальных компетенций. 

Общие задачи учебного предмета включают: 

– осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, 

форме выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Россий-

ской Федерации; 

– овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом преобразования мира; 

– овладение знаниями о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного языка и 

речевого этикета; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;  

– овладение русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам;  

                                                 
1 Указаны направления по Л.П. Носковой. См. Методика преподавания русского языка в школе глухих: Учеб. для студ. пед. высш. учеб. заведений / Под ред. Л.М. Быко-

вой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 400 с. 



– совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений в процессе изучения русского 

языка; 

– развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию, понимать и интерпретировать тексты; овладение способами понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуника-

тивного намерения автора. 

Кроме того, задачи учебного предмета, определяемые в соответствии с особыми образовательными потребностями глухих обучаю-

щихся и обусловленными ими трудностями, включают:  

– совершенствование способности понимать обращённую речь, самостоятельно продуцировать диалогические единства и монологи-

ческие высказывания, адекватно оформлять высказывания в устной и письменной формах; 

– совершенствование всех видов речевой деятельности и преодоление речевого недоразвития; 

– формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, коммуникативных в связи с постоянной вербали-

зацией всех выполняемых действий; 

– развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения речевого материала (слов, словосочетаний, фраз), 

связанного с учебным предметом по тематике или содержанию языкового материала; 

– воспитание осознанного отношения к языковому материалу; 

– развитие познавательных процессов в единстве с воспитанием личности и обогащением социокультурного опыта. 

Содержание обучения представлено следующими разделами русского языка: «Синтаксис», «Пунктуация», «Фонетика», «Орфоэпия», 

«Графика», «Орфография», «Лексика», «Морфемика», «Морфология».  

Тематическое содержание курса русского языка разработано в соответствии с ФГОС ООО и с учётом особых образовательных по-

требностей обучающихся с нарушенным слухом. 

Обучение русскому языку осуществляется по трём направлениям: 

– освоение системной организации языка. Это происходит в процессе систематизации языковых наблюдений, выполнения упражне-

ний, анализа значения и структуры типов высказываний. Специальной отработке на уроках русского языка подлежат наборы речевых еди-

ниц, категорий и форм, а также всех типов связей между уровнями языковой системы. Коммуникативная функция речи становится материа-

лом языкового анализа; 

– развитие языковой способности. Работа по этому направлению является логическим продолжением деятельности, реализованной в 

период начального обучения, но осуществляется в усложняющих условиях речевой коммуникации. Обучающиеся овладевают способностью 

произвольно видоизменять речевой материал, развёртывать или завершать диалог, поддерживать или менять тему беседы, осуществлять си-

нонимическое преобразование предложений, а также осознавать языковые регулярности, сходства в типах предложений, объяснять пра-

вильно и ошибочно построенные предложения. Языковая способность на этапе получения основного общего образования поднимается до 

уровня лингвистической. Это отражается на знаниях способов словообразования и словоизменения, правил соединения слов и пользования 

речевыми моделями; 



– развитие речевой деятельности происходит по линии совершенствования произносительных навыков, восприятия знакомого и но-

вого речевого материала на слухозрительной и слуховой основе. Усиливается мотивация таких видов речевой деятельности, как письмо, 

чтение, которые являются способом косвенной коммуникации (при отсутствии непосредственного собеседника), важным средством разви-

тия познавательной деятельности.  

Совокупная реализация работы по каждому из указанных направлений обеспечивает овладение обучающимися предметными, мета-

предметными и личностными результатами освоения программного материала по русскому языку. 

Место курса «Русский язык» в учебном плане ЦПМСС «Эхо» 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык, литература» и является обязательным. 

Учебный предмет «Русский язык», осваиваемый в пролонгированные сроки, является общим для обучающихся с нормативным разви-

тием и с нарушениями слуха, неразрывно связан с предметными дисциплинами «Развитие речи», «Литература», обеспечивая достижение 

глухими обучающимися образовательных результатов в сфере обучения языку и развития речи. 

Программа разработана в соответствии с учебным планом ООО ГБОУ СО ЦПМСС «Эхо» для обучающихся с нарушенным слухом и 

рассчитана на 170 учебных часов в год при изучении русского языка по 5 часов в неделю. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Русский язык относится к одному из мировых языков, имея в Российской Федерации статус государственного. Русский язык пред-

ставляет для граждан РФ непреходящую ценность, обеспечивая сохранение единства народа в исторической смене поклонений, объединение 

народа во времени, географическом и социальном пространстве. Русский язык выполняет разнообразные государственные и социокультур-

ные функции. Он предстаёт в качестве средства общения и образования, инструмента сохранения и передачи информации, источника усвое-

ния культурного опыта предшествующих поколений, выступает в виде основополагающего фактора развития общероссийской культурной 

идентичности. Формирование всех социальных отношений происходит на основе и под воздействием языка как знаковой системы. Свобод-

ное владение русским языком обеспечивает глухим обучающимся успешную интеграцию в общество. 

Планируемые результаты 
Личностные результаты Метапредметные результаты  Предметные результаты 

1. Российская гражданская идентичность – 

патриотизм, уважение к Отечеству, к про-

шлому и настоящему многонационального 

народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в 

качестве гражданина России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судь-

бе российского народа. Осознание этниче-

ской принадлежности, знание истории, куль-

туры своего народа, своего края, основ куль-

1. Овладение универсальными учебными по-

знавательными действиями 

Базовые логические действия: 

– выявлять и характеризовать (самостоятель-

но/с применением визуальных опор/с помо-

щью учителя/других участников образова-

тельных отношений) существенные признаки 

языковых единиц, языковых явлений и про-

цессов; 

– устанавливать существенный признак 

Создавать устные монологические высказы-

вания объёмом не менее 3 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические 

темы (в рамках изученного) и в диало-

ге/полилоге на основе жизненных наблюде-

ний объёмом не менее 2 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст 



турного наследия народов России и челове-

чества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричаст-

ность истории народов и государств, нахо-

дившихся на территории современной Рос-

сии); интериоризация гуманистических, де-

мократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелатель-

ное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам ценностям народов Рос-

сии и народов мира. 

2. Сформированность целостного мировоз-

зрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, куль-

турное, языковое, духовное многообразие 

современного мира. 

3. Субъективная значимость овладения и ис-

пользования словесного (русского/русского и 

национального ) языка.  

4. Желание и умения пользоваться словесной 

речью (устной и письменной), взаимодей-

ствовать со слышащими людьми при исполь-

зовании устной речи как средства общения. 

Ценностно-смысловая установка на постоян-

ное пользование индивидуальными слухо-

выми аппаратами как важного условия, спо-

собствующего устной коммуникации, наибо-

лее полноценной ориентации в неречевых 

звуках окружающего мира; самостоятельный 

поиск информации, в том числе, при исполь-

зовании Интернет-технологий, о развитии 

классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, кри-

терии проводимого анализа; классифициро-

вать языковые единицы по существенному 

признаку; 

– выявлять (самостоятельно /с помощью учи-

теля/других участников образовательных от-

ношений) закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблю-

дениях; 

– выявлять дефицит информации текста, не-

обходимой для решения поставленной учеб-

ной задачи; 

– выявлять причинно-следственные связи 

при изучении языковых процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и ин-

дуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии; 

– выбирать (самостоятельно /с помощью 

учителя/других участников образовательных 

отношений) способ решения учебной задачи 

при работе с разными типами текстов, раз-

ными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант. 

Базовые исследовательские действия: 

– использовать вопросы как исследователь-

ский инструмент познания в языковом обра-

зовании; 

– формулировать вопросы, фиксирующие 

несоответствие между реальным и желатель-

ным состоянием ситуации, и устанавливать 

(самостоятельно /с помощью учителя/других 

участников образовательных отношений) ис-

объёмом не менее 70 слов. 

Понимать содержание прочитанных научно-

учебных и художественных текстов различ-

ных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 100 слов: устно и пись-

менно формулировать тему и главную мысль 

текста; формулировать вопросы по содержа-

нию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в письменной форме со-

держание исходного текста (для подробного 

изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 80 слов; для сжатого из-

ложения – не менее 85 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного 

русского литературного языка, включая спи-

сывание текста объёмом 70–80 слов, состав-

ленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изу-

ченные в течение первого года обучения ор-

фограммы, пунктограммы и слова с непрове-

ряемыми написаниями); словарного (слухо-

зрительного) диктанта объёмом 8–10 слов. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие 

между звуком и буквой, характеризовать си-

стему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике 

и орфоэпии в практике произношения и пра-

вописания слов. 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и 

различать буквенные и небуквенные орфо-



средств слухопротезирования и ассистивных 

технологиях, способствующих улучшению 

качества жизни лиц с нарушениями слуха. 

5. Уважительное отношение к истории и со-

циокультурным традициям лиц с нарушени-

ями слуха; с учетом коммуникативных, по-

знавательных и социокультурных потребно-

стей использование в межличностном обще-

нии с лицами, имеющими нарушения слуха, 

русского жестового языка, владение кальки-

рующей жестовой речью. 

6. Готовность и способность глухих обучаю-

щихся строить жизненные планы, в т.ч. 

определять дальнейшую траекторию образо-

вания, осуществлять выбор профессии и др., 

с учётом собственных возможностей и огра-

ничений, обусловленных нарушениями слу-

ха. 

7. Готовность и способность глухих обучаю-

щихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и позна-

нию; сформированность ответственного от-

ношения к учению. 

8. Готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивиду-

альной траектории образования на базе ори-

ентировки в мире профессий и профессио-

нальных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, собственных 

возможностей и ограничений, обусловлен-

ных нарушением слуха, потребностей рынка 

труда. 

9. Развитое моральное сознание и компе-

комое и данное; 

– аргументировать свою позицию, мнение; 

– составлять алгоритм действий и использо-

вать его для решения учебных задач; 

– проводить (самостоятельно/с помощью 

учителя (в т.ч. по предложенному им пла-

ну)/других участников образовательных от-

ношений) небольшое исследование по уста-

новлению особенностей языковых единиц, 

процессов, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

– формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения, ис-

следования. 

Работа с информацией: 

– применять (самостоятельно /с помощью 

учителя/других участников образовательных 

отношений) различные методы, инструменты 

и запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и за-

данных критериев;  

– выбирать, анализировать, интерпретиро-

вать, обобщать и систематизировать инфор-

мацию, представленную в текстах, таблицах, 

схемах (самостоятельно /с помощью учите-

ля/других участников образовательных от-

ношений); 

– использовать различные виды чтения для 

оценки текста с точки зрения достоверности 

и применимости содержащейся в нём ин-

формации и усвоения необходимой инфор-

мации с целью решения учебных задач; 

– использовать смысловое чтение для извле-

граммы при проведении орфографического 

анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в прак-

тике 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; опре-

деление значения слова по контексту, с по-

мощью толкового словаря).  

Распознавать однозначные и многозначные 

слова, различать прямое и переносное значе-

ния слова.  

Распознавать синонимы, антонимы, омо-

нимы; различать многозначные слова и омо-

нимы; уметь правильно употреблять слова-

паронимы. 

Характеризовать тематические группы 

слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в 

рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими слова-

рями (толковым словарём, словарями сино-

нимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минималь-

ную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, 

приставку, суффикс, окончание), выделять 

основу слова. 



тентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного пове-

дения, осознанного и ответственного отно-

шения к собственным поступкам (способ-

ность к нравственному самосовершенствова-

нию; веротерпимость, уважительное отноше-

ние к религиозным чувствам, взглядам людей 

или их отсутствию; знание основных норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознатель-

ному самоограничению в поступках, поведе-

нии, расточительном потребительстве; сфор-

мированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных ре-

лигий, их роли в развитии культуры и исто-

рии России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской госу-

дарственности; понимание значения нрав-

ственности в жизни человека, семьи и обще-

ства). 

10. Доброжелательное отношение к людям, 

готовность к взаимодействию с разными 

людьми (в том числе при использовании вер-

бальных и невербальных средств коммуни-

кации), включая лиц с нарушением слуха, а 

также слышащих сверстников и взрослых; 

способность к достижению взаимопонимания 

на основе идентификации себя как полно-

правного субъекта общения; готовность к 

конструированию образа допустимых спосо-

бов общения, конвенционированию интере-

чения, обобщения и систематизации инфор-

мации из одного или нескольких источников 

с учётом поставленных целей; 

– находить (самостоятельно /с помощью учи-

теля/других участников образовательных от-

ношений) сходные аргументы (подтвержда-

ющие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

– выбирать (самостоятельно /с помощью 

учителя/других участников образовательных 

отношений) оптимальную форму представ-

ления информации (текст, презентация, таб-

лица, схема) и иллюстрировать решаемые 

задачи несложными схемами, диаграммами, 

иной графикой и их комбинациями в зависи-

мости от коммуникативной установки; 

– оценивать надёжность информации по кри-

териям, предложенным учителем или сфор-

мулированным самостоятельно; 

– запоминать и систематизировать информа-

цию. 

2. Овладение универсальными учебными 

коммуникативными действиями 

Общение: 

– воспринимать (слухозрительно/на слух) и 

формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с условиями и целями обще-

ния; выражать свою точку зрения в диалогах 

и дискуссиях, в устной монологической речи 

(в т.ч. с использованием устно-дактильной 

ми при необходимости жестовой речи) и в 

письменных текстах; 

Находить чередование звуков в морфемах 

(в том числе чередование гласных с нулём 

звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при вы-

полнении языкового анализа различных ви-

дов и в практике правописания неизменяе-

мых приставок и приставок на -з (-с); ы – и 

после приставок; корней с безударными про-

веряемыми, непроверяемыми, чередующи-

мися гласными (в рамках изученного); кор-

ней с проверяемыми, непроверяемыми, не-

произносимыми согласными (в рамках изу-

ченного); 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 лек-

сико-грамматических разрядах слов, о грам-

матическом значении слова, о системе частей 

речи в русском языке для решения практико-

ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён 

существительных, частичный морфологиче-

ский анализ имён прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при вы-

полнении языкового анализа различных ви-

дов и в речевой практике. 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значе-



сов, процедур, к ведению переговоров. 

11. Осознание значения семьи в жизни чело-

века и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое от-

ношение к членам своей семьи. 

12. Уважительное отношения к труду, нали-

чие опыта участия в социально значимом 

труде. 

13. Освоенность социальных норм, правил 

поведения (включая речевое поведение и ре-

чевой этикет), ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, в т.ч. лиц с 

нарушениями слуха.  

14. Идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований с учётом соб-

ственных возможностей и ограничений, вы-

званных нарушением слуха. 

15. Способность с учётом собственных воз-

можностей и ограничений, обусловленных 

нарушением слуха/нарушением слуха и со-

матическими заболеваниями строить жиз-

ненные планы на краткосрочное будущее 

(определять целевые ориентиры, формулиро-

вать адекватные им задачи и предлагать дей-

ствия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов). 

16. Способность к практической реализации 

прав, закреплённых в нормативных докумен-

тах по отношению к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью, в 

т.ч. с нарушениями слуха. 

17. Освоение компетентностей в сфере орга-

низаторской деятельности; интериоризация 

– распознавать невербальные средства обще-

ния, понимать значение социальных знаков; 

– знать и распознавать предпосылки кон-

фликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

– понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои воз-

ражения; 

– в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы 

по существу обсуждаемой темы и высказы-

вать идеи, нацеленные на решение задачи и 

поддержание благожелательности общения; 

– сопоставлять свои суждения с суждениями 

других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

– публично представлять результаты прове-

дённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического исследования, проекта; 

– выбирать формат выступления с учётом 

цели презентации и особенностей аудитории 

и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллю-

стративного материала. 

Совместная деятельность: 

– понимать и использовать преимущества 

командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновы-

вать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении постав-

ленной задачи; 

– принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по её дости-

ние, морфологические признаки и синтакси-

ческие функции имени существительного; 

объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические раз-

ряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существи-

тельных, выявлять разносклоняемые и не-

склоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён 

существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произ-

ношения имён существительных, постановки 

в них ударения (в рамках изученного), упо-

требления несклоняемых имён существи-

тельных. 

Соблюдать нормы правописания имён су-

ществительных: безударных окончаний; о – е 

(ё) после шипящих и ц в суффиксах и окон-

чаниях; суффиксов -чик- – -щик-, -ек- – -ик- 

(-чик-); корней с чередованием а // о: -лаг- – -

лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -гор-, -

зар- – -зор-; -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-; 

употребления/неупотребления ь на конце 

имён существительных после шипящих; 

слитное и раздельное написание не с имена-

ми существительными; правописание соб-

ственных имён существительных.  

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значе-

ние, морфологические признаки и синтакси-

ческие функции имени прилагательного; 

объяснять его роль в речи; различать полную 

и краткую формы имён прилагательных.  



ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей 

социального творчества, ценности продук-

тивной организации совместной деятельно-

сти, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного парт-

нёра, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовы-

годного сотрудничества, способов реализа-

ции собственного лидерского потенциала. 

18. Участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни (в пределах возрастных 

компетенций) с учётом региональных, этно-

культурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социаль-

ных связей и отношений, в которые включе-

ны и которые формируют сами глухие обу-

чающиеся; включённость в непосредственное 

гражданское участие, готовность участвовать 

в жизнедеятельности подросткового обще-

ственного объединения, продуктивно взаи-

модействующего с социальной средой и со-

циальными институтами (включая организа-

ции, представляющие интересы лиц с нару-

шениями слуха, другими ограничениями по 

здоровью и инвалидностью). 

19. Сформированность ценности здорового и 

безопасного образа жизни с учётом соб-

ственных возможностей и ограничений, вы-

званных нарушением слуха; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного 

жению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной 

работы; уметь обобщать мнения нескольких 

людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

– планировать организацию совместной ра-

боты, определять свою роль (с учётом пред-

почтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнения-

ми и/или иные); 

– выполнять свою часть работы, достигать 

качественный результат по своему направле-

нию и координировать свои действия с дей-

ствиями других членов команды; 

– оценивать качество своего вклада в общий 

продукт по критериям, сформулированным 

(самостоятельно /с помощью учителя/других 

участников образовательных отношений);  

– сравнивать результаты с исходной задачей 

и вклад каждого члена команды в достиже-

ние результатов, разделять сферу ответ-

ственности и проявлять готовность к пред-

ставлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными ре-

гулятивными действиями 

Самоорганизация: 

– выявлять проблемы для решения в учебных 

и жизненных ситуациях;  

– ориентироваться в различных подходах к 

принятию решений (индивидуальное, приня-

тие решения в группе, принятие решения 

Проводить частичный морфологический 

анализ имён прилагательных (в рамках изу-

ченного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произ-

ношения имён прилагательных, постановки в 

них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имён 

прилагательных: безударных окончаний; о – 

е после шипящих и ц в суффиксах и оконча-

ниях; кратких форм имён прилагательных с 

основой на шипящие; нормы слитного и раз-

дельного написания не с именами прилага-

тельными.  

Глагол 

Определять общее грамматическое значе-

ние, морфологические признаки и синтакси-

ческие функции глагола; объяснять его роль 

в словосочетании и предложении, а также в 

речи.  

Различать глаголы совершенного и несо-

вершенного вида, возвратные и невозврат-

ные. 

Называть грамматические свойства инфи-

нитива (неопределённой формы) глагола, 

выделять его основу; выделять основу насто-

ящего (будущего простого) времени глагола.  

Определять спряжение глагола, уметь 

спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический 

анализ глаголов (в рамках изученного).  

Соблюдать нормы словоизменения глаго-

лов, постановки ударения в глагольных фор-

мах (в рамках изученного). 



безопасного поведения в чрезвычайных си-

туациях, угрожающих жизни и здоровью лю-

дей, в т.ч. с учётом ограничений, вызванных 

нарушениями слуха; правил поведения на 

транспорте и на дорогах, в т.ч. с учётом 

ограничений, вызванных нарушениями слу-

ха. 

20. Развитость эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эс-

тетического характера (способность пони-

мать художественные произведения, отра-

жающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной 

культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа по-

знания жизни и средства организации обще-

ния; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художе-

ственном и нравственном пространстве куль-

туры с учётом собственных возможностей и 

ограничений, вызванных нарушением слуха; 

потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность актив-

ного отношения к традициям художествен-

ной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности). 

21. Сформированность основ экологической 

культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие 

опыта экологически ориентированной ре-

группой); 

– составлять (самостоятельно /с помощью 

учителя/других участников образовательных 

отношений) алгоритм решения задачи (или 

его часть), выбирать способ решения учеб-

ной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

– составлять (самостоятельно /с помощью 

учителя/других участников образовательных 

отношений) план действий, вносить необхо-

димые коррективы в ходе его реализации; 

– делать выбор и брать ответственность за 

решение.  

Самоконтроль:  

– владеть разными способами самоконтроля 

(в том числе речевого), самомотивации и ре-

флексии;  

– давать адекватную оценку учебной ситуа-

ции и предлагать план её изменения;  

– предвидеть трудности, которые могут воз-

никнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обсто-

ятельствам; 

– объяснять причины достижения (недости-

жения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь 

предупреждать их, давать оценку приобре-

тённому речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учётом целей и условий 

общения; оценивать соответствие результата 

цели и условиям общения.  

Эмоциональный интеллект:  

Соблюдать нормы правописания глаголов: 

корней с чередованием е // и; использования 

ь после шипящих как показателя граммати-

ческой формы в инфинитиве, в форме 2-го 

лица единственного числа; -тся и -ться в гла-

голах; суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-; 

личных окончаний глагола, гласной перед 

суффиксом -л- в формах прошедшего време-

ни глагола; слитного и раздельного написа-

ния не с глаголами.  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (слово-

сочетание и предложение); проводить син-

таксический анализ словосочетаний и про-

стых предложений; проводить пунктуацион-

ный анализ простых осложнённых и слож-

ных предложений (в рамках изученного); 

применять знания по синтаксису и пунктуа-

ции при выполнении языкового анализа раз-

личных видов и в речевой практике 

Распознавать словосочетания по морфоло-

гическим свойствам главного слова (имен-

ные, глагольные, наречные); простые 

неосложнённые предложения; простые пред-

ложения, осложнённые однородными члена-

ми, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, обращени-

ем; распознавать предложения по цели вы-

сказывания (повествовательные, побудитель-

ные, вопросительные), эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицатель-

ные), количеству грамматических основ 

(простые и сложные), наличию второстепен-



флексивно-оценочной и практической дея-

тельности в жизненных ситуациях (готов-

ность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художе-

ственно-эстетическому отражению природы, 

к занятиям туризмом, в том числе экотуриз-

мом, к осуществлению природоохранной де-

ятельности). 

22. Готовность к общению и взаимодействию 

со слышащими сверстниками и взрослыми на 

иностранном языке; умение пользоваться 

иноязычной словесной речью в устной и 

письменной форме для решения коммуника-

тивных задач; толерантное и уважительное 

отношение к культурным различиям, особен-

ностям и традициям других стран. 

– развивать способность управлять собствен-

ными эмоциями и эмоциями других;  

– выявлять и анализировать причины эмо-

ций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя коммуникативную си-

туацию; регулировать способ выражения 

собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

– осознанно относиться к другому человеку и 

его мнению; 

– признавать своё и чужое право на ошибку;  

– принимать себя и других, не осуждая; 

– проявлять открытость себе и другим; 

– осознавать невозможность контролировать 

всё вокруг. 

ных членов (распространённые и нераспро-

странённые); определять главные (граммати-

ческую основу) и второстепенные члены 

предложения, морфологические средства вы-

ражения подлежащего (именем существи-

тельным или местоимением в именительном 

падеже, сочетанием имени существительного 

в форме именительного падежа с существи-

тельным или местоимением в форме твори-

тельного падежа с предлогом; сочетанием 

имени числительного в форме именительно-

го падежа с существительным в форме роди-

тельного падежа) и сказуемого (глаголом, 

именем существительным, именем прилага-

тельным), морфологические средства выра-

жения второстепенных членов предложения 

(в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нор-

мы при постановке тире между подлежащим 

и сказуемым, выборе знаков препинания в 

предложениях с однородными членами, свя-

занными бессоюзной связью, одиночным 

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

значении и), да (в значении но); с обобщаю-

щим словом при однородных членах; с об-

ращением; в предложениях с прямой речью; 

в сложных предложениях, состоящих из ча-

стей, связанных бессоюзной связью и союза-

ми и, но, а, однако, зато, да; оформлять на 

письме диалог. 

Воспитательная составляющая курса «Русский язык» 



 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Коррекционная составляющая предмета «Русский язык» 

Русский язык как учебная дисциплина обладает выраженной коррекционной направленностью. В рамках данного курса предусматри-

вается коррекция отмечающихся у обучающихся с нарушенным слухом специфических недостатков речевого развития: 

 недостатков произношения; 

 неточного понимания и ошибочного употребления слов и словосочетаний как в изолированной позиции, так и в контексте; 

 искажённого усвоения звукового состава ряда лексических единиц, что находит проявление в их неверном написании; 

 нарушений структурно-семантического оформления синтаксических конструкций; 

 ограниченного понимания содержания устных и письменных сообщений. 



Для обеспечения коррекционной составляющей в системе обучения русскому языку в его содержание во всех классах включён сквоз-

ной раздел «Развитие речевой деятельности», призванный обеспечить интенсификацию работы в направлении преодоления речевого недо-

развития обучающихся с нарушением слуха. 



Содержание учебного предмета «Русский язык» 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной адап-

тированной основной образовательной программе основного общего образования (вариант 1.2). 

Общие сведения о языке  

Богатство и выразительность русского языка.  

Лингвистика как наука о языке.  

Основные разделы лингвистики 

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Фонетика и графика как разделы лингвистики.  

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука.  

Система гласных звуков.  

Система согласных звуков.  

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции.  

Слог. Ударение. Свойства русского ударения.  

Соотношение звуков и букв.  

Фонетический анализ слова.  

Способы обозначения [й’], мягкости согласных.  

Основные выразительные средства фонетики.  

Прописные и строчные буквы.  

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики.  

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы.  

Правописание разделительных ъ и ь.  

Лексикология  

Лексикология как раздел лингвистики.  

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные 

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

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические группы слов. Обозначение родовых и видо-

вых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.  



Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография  

Морфемика как раздел лингвистики.  

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание).  

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

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё – о после шипящих в корне слова. 

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

Правописание ы – и после приставок. Правописание ы – и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография  

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части 

речи.  

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена существительные собственные и нарицательные; имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

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

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

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



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

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-; -клан- – -клон-, -скак- – -

скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Имя прилагательное  

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

прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

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

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий.  

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол  

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола 

в словосочетании и предложении, в речи.  

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола.  

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

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- – -бир-, -блест- – -блист-, -дер- – -дир-, -жег- – -жиг-, -мер- – -мир-, -пер- – -пир-, -

стел- – -стил-, -тер- – -тир-.  

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после шипящих. Пра-

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

Правописание безударных личных окончаний глагола.  

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

Слитное и раздельное написание не с глаголами.  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

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

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (именные, глаголь-

ные, наречные). Средства связи слов в словосочетании.  



Синтаксический анализ словосочетания.  

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

особенности повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений.  

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические средства его выражения: именем существи-

тельным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существитель-

ным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с су-

ществительным в форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства его выражения: глаголом, именем существительным, 

именем прилагательным.  

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, обстоятель-

ство. Определение и типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятель-

ство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, 

условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенности интонации предложений с одно-

родными членами. Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), 

да (в значении но). Предложения с обобщающим словом при однородных членах 

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

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным сою-

зом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Предложения сложносочинённые и слож-

ноподчинённые (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. 

*Развитие речевой деятельности 
Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо, слухозрительное восприятие), их особенности. 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное (на отработанном речевом материале). 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 



Восприятие и воспроизведение речевого материала. 

Устное и письменное общение. Текст: тема, признаки, структура текста. Основная мысль текста. Рассказ-повествование. Описание 

предмета. Описание животного. Рассказ от первого лица. 

Содержание диалогов. 

Тематическое планирование 

Материал по сквозному тематическому разделу «Развитие речевой деятельности» осваивается не блочно, а пропорционально распре-

деляется среди грамматического материала. Виды деятельности по данному разделу имеют преимущественно обучающий, а не контрольный 

характер. Материал по тематическим разделам «Язык и речь», «Текст» и частично по тематическому разделу «Функциональные разновидно-

сти языка» предусмотрен для освоения обучающимися на уроках развития речи, а также в рамках сквозного раздела «Развитие речевой дея-

тельности» – с учётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся. 

Учитывая особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха и положения коммуникативной системы, освое-

ние ими системы языка целесообразно начинать с модуля «Синтаксис. Культура речи. Пунктуация» (с тем «Словосочетание», «Простое дву-

составное предложение», «Простое осложнённое предложение») с последующим продолжением освоения данного раздела в конце учебного 

года (темы «Сложное предложение», «Предложения с прямой речью», «Диалог»). 

Материал по тематическим разделам «Язык и речь», «Текст» предусмотрен для освоения обучающимися на уроках развития речи, а 

также в рамках сквозного интегративного раздела «Развитие речевой деятельности». Уроки развития речевой деятельности рекомендуется 

организовывать с периодичностью 1 раз в две недели. Среди видов деятельности, предусмотренных для выполнения на данных уроках, часть 

времени отводится на обучающие изложения и сочинения-миниатюры. Другие виды деятельности рекомендуются для широкого и регуляр-

ного использования в процессе освоения обучающимися различных разделов языковой системы, указанных в программе. 

Освоение каждого тематического раздела рекомендуется завершать обобщающим повторением. 

 

Темы (тематические бло-

ки/модули) 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся 

ПОВТОРЕНИЕ (5 ч) 

Синтаксис. Морфемика. Орфо-

графия. Морфология 

Предложение. Предложения с однородными чле-

нами. Лексика: синонимы и антонимы. 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в 

словах. Правописание проверяемых и непроверя-

емых гласных и согласных в корне слова. Право-

писание букв и, а, у после шипящих. Раздели-

тельные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя 

существительное: три склонения, род, падеж, 

Распознавать предложение, отличать его от слова.  

Определять функции знаков препинания в предло-

жениях с однородными членами. 

Подбирать синонимы и антонимы к заданным лек-

сическим единицам, включать данную лексику в 

структуру предложений. 

Выделять части слова. 

Распознавать изученные орфограммы. Применять 

знания по орфографии в практике правописания. 



число. Правописание гласных в падежных окон-

чаниях существительных. Буква ь на конце суще-

ствительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Право-

писание гласных в падежных окончаниях прила-

гательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем 

времени); правописание гласных в личных окон-

чаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 

спряжения; буква ь во 2-м лице единственного 

числа глаголов. Правописание тся и ться; раз-

дельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание пред-

логов со словами. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (2 ч) 

Богатство и выразительность 

русского языка. Лингвистика 

как наука о языке 

Лексическое и фразеологическое богатство (об-

ширный словарный состав, наличие многознач-

ных слов, развитая система переносных значений 

слова, синонимы и антонимы, устойчивые выра-

жения, пословицы и поговорки).   Словообразо-

вательные возможности русского языка (в преде-

лах изученного в начальной школе), богатство 

изобразительно-выразительных языковых 

средств (в пределах изученного в начальной шко-

ле). 

Основные разделы лингвистики (фонетика, орфо-

эпия, графика, орфография, лексикология, мор-

фемика, словообразование, морфология, синтак-

сис, пунктуация). Язык как знаковая система. 

Язык как средство человеческого общения. Ос-

новные единицы языка и речи: звук, морфема, 

Анализировать лексические значения широкоупо-

требительных многозначных слов, сравнивать пря-

мое и переносное значения слова, значения слов в 

синонимическом ряду и антонимической паре, зна-

чения слов и наиболее распространённых фразеоло-

гизмов. Наблюдать за образованием новых слов от 

иноязычных, использованием «старых» слов в но-

вом значении. 

С опорой на предложенный текст формулировать 

суждения о красоте и богатстве русского языка. 

Анализировать (с опорой на образец/по аналогии) 

прозаические и поэтические тексты с точки зрения 

использования в них изобразительно-

выразительных языковых средств; формулировать 

обобщения и выводы о словарном богатстве русско-

го языка. 



слово, словосочетание, предложение. Характеризовать основные разделы лингвистики. 

Определять основания для сравнения слова и соци-

альных знаков (дорожные знаки, знаки сервисов, 

предупредительные знаки, математические символы 

и проч.).  

Характеризовать язык как как средство человече-

ского общения. 

Выявлять и сравнивать основные единицы языка и 

речи (в пределах изученного в начальной школе). 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (2 ч) 

Функциональные разновидно-

сти языка (общее представле-

ние) 

Общее представление о функциональных разно-

видностях языка: разговорной речи, функцио-

нальных стилях (научном, официально-деловом, 

публицистическом), языке художественной лите-

ратуры. Сферы речевого общения и их соотне-

сённость с функциональными разновидностями 

языка. 

Сравнивать тексты, принадлежащие к разным функ-

циональным разновидностям языка: определять 

сферу использования и соотносить её с той или 

иной разновидностью языка. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА (34 ч) 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

(6 ч) 

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная 

роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков.  

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слов. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики.  

Прописные и строчные буквы.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные орфоэпические нормы. 

Понимать смыслоразличительную функцию звука 

речи в слове; приводить примеры. 

Определять звуковой состав слова. 

Классифицировать звуки по заданным признакам. 

Различать ударные и безударные гласные, звонкие и 

глухие, твёрдые и мягкие согласные (на материале 

знакомых слов). 

Сравнивать звуковой и буквенный составы слова. 

Членить слова на слоги и правильно переносить 

слова со строки на строку. 

Наблюдать за перемещением ударения при измене-

нии формы слова. 

Проводить фонетический анализ слов (с опорой на 

алгоритм). 

Находить необходимую информацию в орфоэпиче-



Интонация, её функции. Основные элементы ин-

тонации. 

ском словаре и использовать её. 

Орфография (2 ч) Орфография как система правил правописания 

слов и форм слов. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквен-

ные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать 

буквенные и небуквенные орфограммы при прове-

дении орфографического анализа слова.  

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике пра-

вописания (в том числе применять знания о право-

писании разделительных ъ и ь). 

Находить и использовать необходимую информа-

цию. 

Лексикология (14 ч) Лексикология как раздел лингвистики.  

Основные способы толкования лексического зна-

чения 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, омони-

мов, паронимов) и их роль в овладении словар-

ным богатством родного языка. 

Строение словарной статьи в лексических слова-

рях разных видов, словарные пометы. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Обобщение по разделу.  

Объяснять лексическое значение слова разными 

способами (подбор однокоренных слов; подбор си-

нонимов и антонимов; определение значения слова по 

контексту, с помощью толкового словаря – на мате-

риале широкоупотребительной лексики). 

Сравнивать однозначные и многозначные слова, 

различать прямое и переносное значения слова. 

Сравнивать прямое и переносное значения слова по 

заданному признаку.  

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; раз-

личать многозначные слова и омонимы; употреб-

лять слова-паронимы (на материале широкоупотре-

бительной лексики).  

Характеризовать тематические группы слов, родо-

вые и видовые понятия (на материале широкоупо-

требительной лексики). 

Группировать слова по тематическому признаку. 

Проводить лексический анализ слов (по образцу). 

Находить необходимую информацию в лексических 

словарях разных видов (толковые словари, словари 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и ис-

пользовать её. 



Морфемика. Орфография (12 ч) Морфемика как раздел лингвистики.  

Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Основа слова. Виды морфем (корень при-

ставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе че-

редование гласных с нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами 

оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяе-

мыми, непроверяемыми гласными (в рамках изу-

ченного). 

Правописание корней с проверяемыми, непрове-

ряемыми, непроизносимыми согласными 

(в рамках изученного). 

Правописание ё — о после шипящих в корне сло-

ва. 

Правописание неизменяемых на письме приставок 

и приставок на -з (-с). 

Правописание ы — и после приставок. 

Правописание ы — и после ц. 

Характеризовать морфему как минимальную значи-

мую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, 

суффикс, окончание), выделять основу слова. 

Проводить морфемный анализ слов (с опорой на ал-

горитм).  

Применять знания по морфемике при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике 

правописания слов с изученными орфограммами. 

Использовать слова (широкоупотребительные) с 

суффиксами оценки в собственной речи. 

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ (70 ч) 

Морфология как раздел лингви-

стики (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. Са-

мостоятельные и служебные части речи. 

Анализировать и характеризовать особенности 

грамматического значения слова в отличие от лек-

сического. 

Распознавать самостоятельные (знаменательные) 

части речи и их формы в рамках изученного); слу-

жебные части речи; междометия, звукоподража-

тельные слова (общее представление). 

Группировать слова разных частей речи по задан-

ным признакам. 

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 прила-

гательные, глаголы.  

Проводить морфологический анализ имён суще-

ствительных, частичный морфологический анализ 

имён прилагательных, глаголов (с опорой на алго-

ритм).  

Применять знания по морфологии при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Имя существительное (24 ч) Имя существительное как часть речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические при-

знаки и синтаксические функции имени суще-

ствительного. Роль имени существительного в 

речи. 

Лексико-грамматические разряды имён суще-

ствительных по значению, имена существитель-

ные собственные и нарицательные; имена суще-

ствительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Правописание собственных имён существитель-

ных. 

Род, число, падеж имени существительного (по-

вторение). 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного чис-

ла. 

Типы склонения имён существительных (повто-

рение). 

Правописание ь на конце имён существительных 

после шипящих. 

Характеризовать (по образцу/алгоритму) общее 

грамматическое значение, морфологические при-

знаки и синтаксические функции имени существи-

тельного. 

Объяснять роль имени существительного в речи. 

Характеризовать лексико-грамматические разряды 

имён существительных по значению, имена суще-

ствительные собственные и нарицательные; имена 

существительные одушевлённые и неодушевлён-

ные. 

Различать типы склонения имён существительных.  

Определять род, число, падеж, тип склонения имён 

существительных. 

Группировать имена существительные по заданным 

морфологическим признакам. 

Проводить морфологический анализ имён суще-

ствительных (с опорой на алгоритм). 

Употреблять имена существительные в структуре 

синтаксических конструкций для решения учебных 

и коммуникативных задач. 

Применять нормы правописания имён существи-



Правописание безударных окончаний имён суще-

ствительных. 

Разносклоняемые имена существительные. Имена 

существительные склоняемые и несклоняемые.  

Морфологический анализ имён существитель-

ных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударе-

ния, нормы словоизменения имён существитель-

ных. 

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

суффиксах и окончаниях имён существительных. 

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

ик- (-чик-) имён 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-. 

тельных с изученными орфограммами. 

Имя прилагательное (15 ч) Имя прилагательное как часть речи. Общее грам-

матическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции имени прилагательно-

го. Роль имени прилагательного в речи. Склоне-

ние имён прилагательных (повторение). Право-

писание безударных окончаний имён прилага-

тельных. 

Имена прилагательные полные и краткие, их син-

таксические функции. Правописание кратких 

форм имён прилагательных с основой на шипя-

щий. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Нормы словоизменения, произношения имён 

Характеризовать (с опорой на алгоритм) общее 

грамматическое значение, морфологические при-

знаки и синтаксические функции имени прилага-

тельного. Характеризовать его роль в речи. 

Склонять (с опорой на алгоритм) имена прилага-

тельные.  

Различать полную и краткую формы имён прилага-

тельных.  

Применять правила правописания кратких форм 

имён прилагательных с основой на шипящий. 

Анализировать особенности использования имён 

прилагательных в изучаемых текстах. 

Проводить (с опорой на алгоритм) частичный мор-



прилагательных, постановки ударения (в рамках 

изученного). 

Правописание о — е после шипящих и ц в суф-

фиксах и окончаниях имён прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с именами 

прилагательными. 

Обобщение по теме «Имя прилагательное». 

фологический анализ имён прилагательных 

(в рамках изученного). 

Применять нормы правописания о — е после ши-

пящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилага-

тельных; правописания не с именами прилагатель-

ными. 

Глагол (30 ч) Глагол как часть речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтак-

сические функции глагола. Роль глагола в слово-

сочетании и предложении, в речи.  

Инфинитив и его грамматические свойства. Ос-

нова инфинитива, основа настоящего (будущего 

простого) времени глагола. Использование ь как 

показателя грамматической формы инфинитива. 

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). Изменение глаго-

лов по лицам и числам. Типы спряжения глагола 

(повторение).  

Частичный морфологический анализ глаголов. 

Использование ь после шипящих как показателя 

грамматической формы глагола 2-го лица един-

ственного 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 изучен-

ного). 

Характеризовать (с опорой на алгоритм) общее 

грамматическое значение, морфологические при-

знаки и синтаксические функции глагола. Объяс-

нять его роль в словосочетании и предложении, а 

также в речи. Различать глаголы совершенного и 

несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Применять правила правописания -тся и -ться в 

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

Распознавать инфинитив и личные формы глагола, 

приводить соответствующие примеры. 

Называть грамматические свойства инфинитива 

(неопределённой формы) глагола.  

Применять правила использования ь как показателя 

грамматической формы инфинитива. 

Определять основу инфинитива. 

Выделять основу настоящего (будущего простого) 

времени глагола.  

Определять спряжение глагола, уметь спрягать гла-

голы (с опорой на алгоритм). 

Группировать глаголы по типу спряжения. 

Применять правила правописания личных оконча-

ний глагола. 

Применять правила использования ь после шипя-

щих как показателя грамматической формы глагола 

2-го лица единственного числа; гласной перед суф-

фиксом -л- в формах прошедшего времени; слитно-



Правописание корней с чередованием е // и: 

-бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- — -дир-, -

жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -

стел- — -стил-, -тер- — -тир- 

го и раздельного написания не с глаголами. 

Проводить (с опорой на алгоритм) частичный мор-

фологический анализ глаголов (в рамках изученно-

го). 

СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ (24 ч) 

Синтаксис и пунктуация как 

разделы лингвистики. Словосо-

четание (2 ч) 

Понятие о синтаксисе. Понятие о пунктуации. 

Знаки препинания и их функции. 

Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (именные, глагольные, наречные). 

Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание 

и предложение).  

Определять функции знаков препинания. 

Выделять словосочетания из предложения, распо-

знавать словосочетания по морфологическим свой-

ствам главного слова (именные, глагольные, нареч-

ные). 

Определять средства связи слов в словосочетании. 

С опорой на алгоритм проводить синтаксический 

анализ словосочетаний (в рамках изученного). 

Простое двусоставное предло-

жение (5 ч) 

Предложение и его признаки. Виды предложений 

по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Смысловые и интонационные особенности по-

вествовательных; вопросительных, побудитель-

ных, восклицательных и невосклицательных 

предложений. Знаки препинания в конце предло-

жения. Интонация. 

Главные члены предложения (грамматическая 

основа). 

Подлежащее и морфологические средства его 

выражения: именем существительным или ме-

стоимением в именительном падеже, сочетанием 

имени существительного в форме именительного 

падежа с существительным или местоимением в 

форме творительного падежа с предлогом; соче-

танием имени числительного в форме имени-

тельного падежа с существительным в форме ро-

дительного падежа.  

Распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопроситель-

ные), эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), количеству грамматических 

основ (простые и сложные), наличию второстепен-

ных членов (распространённые и нераспространён-

ные) и характеризовать их. 

Употреблять повествовательные, побудительные, 

вопросительные, восклицательные предложения в 

речевой практике в соответствии с коммуникатив-

ной целью высказывания. 

Определять главные (грамматическую основу) и 

второстепенные члены предложения. Определять и 

характеризовать морфологические средства выра-

жения подлежащего (именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием 

имени существительного в форме именительного 

падежа с существительным или местоимением в 



Сказуемое и морфологические средства его вы-

ражения: глаголом, именем существительным, 

именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспростра-

нённые. 

Второстепенные члены предложения: определе-

ние, дополнение, обстоятельство. Определение и 

типичные средства его выражения (в рамках изу-

ченного).  

Дополнение (прямое и косвенное) и типичные 

средства его выражения (в рамках изученного). 

Обстоятельство, типичные средства его выраже-

ния (в рамках изученного), виды обстоятельств 

по значению (времени, места, образа действия, 

цели, причины, меры и степени, условия, уступ-

ки). 

Синтаксический анализ простых двусоставных 

предложений. 

форме творительного падежа с предлогом; сочета-

нием имени числительного в форме именительного 

падежа с существительным в форме родительного 

падежа) и сказуемого (глаголом, именем существи-

тельным, именем прилагательным). 

Применять правила постановки тире между подле-

жащим и сказуемым. 

Различать распространённые и нераспространённые 

предложения, сравнивать их с опорой на заданные 

основания.  

Определять виды второстепенных членов предло-

жения и морфологические средства их выражения (в 

рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ простых двусо-

ставных предложений (с опорой на алгоритм). 

Простое осложнённое предло-

жение (7 ч) 

Понятие о простом осложнённом предложении. 

Однородные члены предложения, их роль в речи. 

Особенности интонации предложений с однород-

ными членами.  

Предложения с однородными членами (без сою-

зов, с одиночным союзом и, союзами а, но, одна-

ко, зато, да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения с обобщающим словом при одно-

родных членах. 

Пунктуационное оформление предложений, 

осложнённых однородными членами, связанны-

ми бессоюзной связью, одиночным союзом и, 

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

да (в значении но). 

Анализировать и распознавать неосложнённые 

предложения и предложения, осложнённые одно-

родными членами или обращением. 

Находить в предложении однородные члены и обоб-

щающие слова при них. 

Характеризовать роль однородных членов предло-

жения в речи.  

Составлять схемы однородных членов в предложе-

ниях (по образцу). 

Применять пунктуационные нормы постановки зна-

ков препинания в предложениях с однородными 

членами и обобщающим словом при них (в рамках 

изученного). 

Распознавать в предложении обращение. Устанав-



Пунктуационное оформление предложения с 

обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности инто-

нации. Обращение (однословное и неоднослов-

ное), его функции и средства выражения. 

Пунктуационное оформление обращения. 

Синтаксический анализ простых осложнённых 

предложений. 

ливать отсутствие грамматической связи обращения 

с предложением (обращение не является членом 

предложения).  

Применять правила пунктуационного оформления 

обращения. 

Проводить синтаксический анализ простых ослож-

нённых предложений (с опорой на алгоритм). 

Сложное предложение 

(5 ч) 

Предложения простые и сложные. Сложные 

предложения с бессоюзной и союзной связью.  

Предложения сложносочинённые и сложнопод-

чинённые (общее представление, практическое 

усвоение). Пунктуационное оформление слож-

ных предложений, состоящих из частей, связан-

ных бессоюзной связью и союзами и, но, а, одна-

ко, зато, да. 

Сравнивать простые и сложные предложения, слож-

ные предложения и простые, осложнённые одно-

родными членами. 

Анализировать простые и сложные предложения с 

точки зрения количества грамматических основ. 

Сравнивать простые и сложные предложения по за-

данному основанию. Формулировать выводы. 

Применять правила пунктуационного оформления 

сложных предложений, состоящих из частей, свя-

занных бессоюзной связью и союзами и, но, а, од-

нако, зато, да. 

Предложения с прямой речью 

(3 ч) 

Прямая речь как способ передачи чужой речи на 

письме. Пунктуационное оформление предложе-

ний с прямой речью. 

Анализировать (с опорой на алгоритм) предложения 

с прямой речью и сравнивать их с точки зрения по-

зиции слов автора в предложении и пунктуационно-

го оформления этих предложений. Формулировать 

выводы о пунктуационном оформлении предложе-

ний с прямой речью. 

Диалог (2 ч) Понятие о диалоге. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Моделировать диалоги на лингвистические темы (в 

рамках изученного) и темы на основе жизненных 

наблюдений. 

Анализировать диалоги в художественных текстах с 

точки зрения пунктуационного оформления. 

Применять правила оформления диалога на письме. 

*РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (17 ч) 

Основные признаки и компози- Речевая деятельность. Виды речевой деятельно- Использовать приёмы различных видов аудирова-



ционная структура текста. 

Функционально-смысловые ти-

пы речи. 

Повествование как тип речи. 

Описание как тип речи. 

Смысловой анализ текста. 

Информационная переработка 

текста. 

Редактирование текста. 

Диалог 

сти (говорение, слушание, чтение, письмо, слухо-

зрительное восприятие), их особенности. 

Восприятие и воспроизведение речевого матери-

ала. 

Виды аудирования: выборочное, ознакомитель-

ное, детальное (на отработанном речевом матери-

але). 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, про-

смотровое, поисковое. 

Восприятие и воспроизведение речевого матери-

ала. 

Устное и письменное общение. Текст: тема, при-

знаки, структура текста. Основная мысль текста. 

Рассказ-повествование. Описание предмета. Опи-

сание животного. Рассказ от первого лица. 

Содержание диалогов. 

ния и чтения (с учётом возможностей и особых об-

разовательных потребностей обучающихся). 

Понимать, применять в самостоятельной речи, вос-

принимать (слухозрительно и /или на слух с учётом 

уровня слухоречевого развития обучающихся) и до-

статочно внятно и естественно воспроизводить те-

матическую и терминологическую лексику, а также 

лексику по организации учебной деятельности. Вы-

полнять фонетическую зарядку. Использовать дак-

тильную (устно-дактильную речь) в качестве вспомо-

гательного средства. 

Характеризовать отличия устной и письменной речи. 

Выделять главную мысль текста. Членить текст на 

абзацы. Анализировать и характеризовать текст с 

точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической 

связи предложений, цельности и относительной за-

конченности). 

Создавать тексты функционально-смыслового типа 

речи (повествование) с опорой на жизненный и чи-

тательский опыт; тексты с опорой на сюжетную 

картину. 

Создавать тексты функционально-смыслового типа 

речи (описание) с опорой на иллюстративный мате-

риал (описание предмета, описание животного). 

Восстанавливать деформированный текст; коррек-

тировать восстановленный текст с опорой на обра-

зец. 

Составлять план текста (простой, сложный) и пере-

сказывать его содержание по плану в устной и 

письменной форме. 

Анализировать рассказ, составленный от первого 

лица. 



Создавать (самостоятельно/с опорой на алго-

ритм/при помощи учителя или других участников 

образовательно-коррекционного процесса) текст 

электронной презентации с учётом 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 фактиче-

ского материала, анализировать текст с точки зре-

ния целостности, связности, информативности.  

Сопоставлять исходный и отредактированный тек-

сты. Корректировать исходный текст с опорой на 

знание норм современного русского литературного 

языка (в пределах изученного). 

Продуцировать диалоги с опорой на иллюстратив-

ный материал и по заданным социально-бытовым 

ситуациям с последующим письменным оформле-

нием. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО (5 ч) 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика Фонетика. Словообразо-

вание. Морфология. Синтаксис. 

Выполнять виды деятельности, применявшиеся при 

изучении указанных разделов науки о языке. 

 



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  
Печатные пособия УЧЕБНИКИ: 

Русский язык 5 класс. Учебник  для 5 класса общеобразовательных организаций. В 2 ч. Авторы: М.Т.Баранов, 

Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, Л.Т.Григорян,  И.И. Кулибаба. - М.: «Просвещение», 2021. 

ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

Рабочие программы по русскому языку. 5-11 классы (по программам М. Т. Баранова, Т. А. Ладыженской, Н. 

М. Шанского, А. И. Власенкова) / сост. Г. М. Вялкова. – М. : Глобус, 2009. 

Поурочные разработки по русскому языку: Русский язык. Методические рекомендации и поурочные разра-

ботки. 5 класс:учебное пособие для общеобразовательных организаций. – М. : «Просвещение», 2017. 

Материально-техническое обо-

рудование 

1. Индивидуальные слуховые аппараты или/и кохлеарные импланты, проводнаяи беспроводная звукоусиливаю-

щая аппаратура коллективного и индивидуального пользования 

2. Интерактивная доска ActivInspire 

3. Компьютер  

Программное обеспечение ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Русский язык. Тематическое планирование 5-11 классов.  

Авторы-составители Е.А.Андреева, И.В.Арисова и т.д. - Волгоград: «Учитель» 

Электронные пособия: 

 ActivInspire - программное обеспечение для интерактивной доски 

  «Фраза» - программа-тренажёр по русскому языку 1-9 класс 

Учебное оборудование 1.Таблицы  по русскому языку. 

2. Презентации на темы, изучаемые в курсе русского языка иллюстрации, картины.  

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Предмет: Русский язык  Класс:  5 «А» Учитель:  Яковлева Д.В. Количество часов 170 

Программа: рабочая программа по русскому языку 5  класса / составитель: Яковлева Д.В. 

Учебный комплекс для учащихся: Русский язык 5 класс. Учебник  для 5 класса общеобразовательных организаций. В 2 ч. Авторы: 

М.Т.Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, Л.Т.Григорян,  И.И. Кулибаба. - М.: «Просвещение», 2021. 

Дата №  

п/п 

Тематический раздел, тема Понятия Виды деятельности обучающихся 

 Раздел 1. Повторение (24 часа) 

1.09 1.1. Части слова Корень, приставка, суф-

фикс, окончание 

Устанавливают соответствие между частью слова, термином и 

условным графическим изображением. Выделяют части слова, обо-

значают их графически, осуществляют нахождение аффиксов в про-

стых по составу словах. С использованием опорного (справочного 

материала) выбирают однокоренные слова, включают их в предло-

жение на место пропусков с учётом контекста. 

2.09 1.2. Орфограмма Орфограмма, часть сло-

ва, морфема 

Уточняют понятие орфограммы, выполняют её опознавательные  

признаки; письменно выполняют упражнения, опознавая различные 

виды орфограмм, подбирают проверочные слова. Устанавливают, в 

каких частях слова имеются орфограммы. 

5.09 1.3. Правописание проверяе-

мых безударных гласных в 

корне слова 

Корень, безударная 

гласная, ударная глас-

ная, ударение, соглас-

ные, непроизносимые 

согласные 

Читают текст, определяя ударные и безударные гласные. Отрабаты-

вают правило написания безударных гласных в корне слова посред-

ством выполнения упражнений: вставляют пропущенные буквы, 

проставляя ударение и подбирая проверочные слова. Учатся разли-

чать одинаково произносимые слова с разным написанием. Пишут 

диктант (проверочную работу). 



6.09 1.4. Правописание проверяе-

мых согласных в корне 

слова 

Анализируют слова и распределяют их в группы по способу провер-

ки написания согласных в корне. Отрабатывают правило написания 

проверяемых согласных в корне слова посредством выполнения 

упражнений. Дифференцируют по семантике и звуко-буквенному 

составу одинаково произносимые слова с разным написанием. Запо-

минают правописание словарных слов, работают с орфографическим 

словарём.  

7.09 1.5. Правописание непроизно-

симых согласных в корне 

слова 

Отрабатывают правило написания непроизносимых согласных в 

корне слова посредством выполнения упражнений. Пишут диктант 

(проверочную работу). 

8.09 1.6. Буквы и, у, а после шипя-

щих 

Гласные, согласные, 

шипящие, слово-

исключение 

Отрабатывают правило написания букв и, у, а после шипящих по-

средством выполнения упражнений: вставляют пропущенные буквы, 

составляют предложения со словами-исключениями из правила, ра-

ботают с орфографическим словарём, составляют предложения. 

9.09 1.7. Разделительные ъ и ь Разделительный Ъ, раз-

делительный Ь 

Отрабатывают и анализируют правило написания разделительных Ъ 

и Ь посредством выполнения упражнений: составляют предложения 

со словами, иллюстрирующими правило, изменяют форму слов так, 

чтобы появилась орфограмма, пишут диктант (проверочную работу). 

12.09 1.8. Самостоятельные и слу-

жебные части речи 

Самостоятельные части 

речи, служебные части 

речи (их наименования) 

Уточняют признаки самостоятельных и служебных частей речи. С 

помощью вопросов распознают самостоятельные части речи. Харак-

теризуют слова с точки зрения их принадлежности к той или иной 

части речи. Наблюдают за признаками функционирования самостоя-

тельных и служебных частей речи в структуре синтаксических кон-

струкций; дифференцируют слова самостоятельных и служебных ча-

стей речи; составляют предложения с заданными самостоятельными 

и служебными частями речи. 



13.09 1.9. Имя существительное как 

часть речи 

Имя существительное. 

Склонение, род, падеж, 

число имён существи-

тельных 

Уточняют морфологические признаки имени существительного. 

Определяют склонение, род, падеж, число имён существительных. 

Анализируют таблицы. Составляют опорные таблицы и схемы под 

руководством учителя. Включают пропущенные имена существи-

тельные в контекст в необходимой форме. Отрабатывают правило 

написания Ь на конце имён существительных. Выделяют окончания в 

именах существительных. 

14.09 1.10. Склонение и род имён су-

ществительных 

15.09 1.11. Падеж имён существи-

тельных 

16.09 1.12. Число имён существитель-

ных 

19.09 1.13. Правописание гласных в 

падежных окончаниях су-

ществительных 

20.09 1.14. Буква ь на конце суще-

ствительных после шипя-

щих 

21.09 1.15. Имя прилагательное: род, 

падеж, число 

Имя прилагательное. 

Род, падеж, число имён 

прилагательных 

Уточняют морфологические признаки имени прилагательного. Опре-

деляют род, падеж, число имён прилагательных. Составляют пред-

ложения с именами прилагательными, включают пропущенные име-

на прилагательные в контекст в необходимой форме. Согласуют 

имена прилагательные с именами существительными. Выделяют 

окончания в именах прилагательных. 

22.09 1.16. Правописание гласных в 

падежных окончаниях 

прилагательных 

23.09 1.17 Входная диагностика  Части речи, главные 

члены предложения 

Выполняют контрольные задания 

26.09 1.18. Местоимения 1, 2 и 3-го Местоимение. Личное 

местоимение. Лицо (1, 

Определяют морфологические признаки местоимения. Дифференци-

руют местоимения по лицам. Составляют опорную таблицу под ру-



лица 2, 3) ководством учителя. Составляют предложения с местоимениями. 

Включают пропущенные местоимения в контекст в необходимом ли-

це. 

27.09 1.19. Глагол: лицо, время, чис-

ло, род 

Глагол. Лицо, время, 

число, род глагола, 

начальная форма глаго-

ла, окончание глагола, 

частица 

Определяют морфологические признаки глагола. Составляют пред-

ложения графической схеме. Определяют лицо и время глаголов, 

приведённых в упражнениях. Ставят глаголы в неопределённую 

форму. 

28.09 1.20. Личные окончания глаго-

лов. Правописание -тся и -

ться в глаголах 

Определяют написание личных окончаний глаголов. Отрабатывают 

дифференцированное написание -тся и -ться в глаголах. 

29.09 1.21. Правописание не с глаго-

лами 

Определяют написание не с глаголами, выполняют тренировочные 

упражнения. Включают подходящие по смыслу глаголы с частицей 

не в контекст, на место пропусков. 

30.09 1.22. Наречие Наречие, неизменяемая 

часть речи, самостоя-

тельная часть речи 

Устанавливают признаки наречий, наблюдают за особенностями их 

функционирования в контексте, уточняют семантику наиболее упо-

требительных наречий, включают пропущенные наречия в контекст. 

3.10 1.23. Предлоги и союзы. Раз-

дельное написание предло-

гов с другими словами 

Предлог, союз, служеб-

ная часть речи 

Отрабатывают правило раздельного написания предлогов и союзов с 

другими словами посредством выполнения упражнений. Списывают 

текст, выделяя в структуре предложений предлоги и союзы. Строят 

предложения по схеме с заданными предлогами и союзами. Запоми-

нают предлоги, пишущиеся через дефис, составляют с ними предло-

жения. 

4.10 1.24. Обобщающее повторение 

по разделу 

 Отвечают на контрольные вопросы, выполняют упражнения по теме 

раздела. 



 Раздел 2. Синтаксис. Пунктуация (30 часов) 

5.10 2.1. Синтаксис Синтаксис. Словосоче-

тание, предложение, 

текст, простое предло-

жение, сложное пред-

ложение, главное слово, 

зависимое слово 

Овладевают основными понятиями синтаксиса. Анализируют тексты 

с точки зрения их структуры и смысла, связи слов в предложении и 

предложений в тексте. 

6.10 2.2. Пунктуация Овладевают знаниями о пунктуации как разделе науки о языке. Осо-

знают значение знаков препинания для понимания текста. Анализи-

руют тексты с точки зрения роли в них знаков препинания. Списы-

вают тексты, ставят запятые перед союзами и, а, но. 

7.10 2.3. Словосочетание Распознают словосочетания в составе предложения, определяют 

главное и зависимое слова в словосочетании. Устно (устно-

дактильно) и графически обозначают смысловые связи между глав-

ными и зависимыми словами в словосочетании. Составляют слово-

сочетания по заданным схемам с использованием опорных слов и без 

их применения. Работают с иллюстративным материалом: составля-

ют словосочетания, соответствующие тематике изображений, вклю-

чают составленные словосочетания в структуру предложений. 

10.10 2.4. Разбор словосочетания Характеризуют словосочетания по морфологическим признакам 

главного слова и средствам грамматической связи (выделяют окон-

чание и/или предлог). Выполняют разборы словосочетаний. 

11.10 2.5. Предложение Определяют границы предложений и способы их передачи в устной 

и письменной речи. Анализируют интонационные конструкции. 

Определяют главные члены в предложении. Составляют предложе-

ния с использованием опорного речевого материала, по схемам, с 

опорой на иллюстративный материал. 



12.10 2.6. Виды предложений по це-

ли высказывания 

Повествовательные, во-

просительные, побуди-

тельные предложения 

Распознают виды предложений по цели высказывания. Характеризу-

ют смысловые интонационные особенности повествовательных, во-

просительных, побудительных предложений. Моделируют интона-

ционную окраску различных по цели высказывания предложений. 

13.10 2.7. Восклицательные предло-

жения 

Восклицательные и не-

восклицательные пред-

ложения, восклицатель-

ный знак 

Распознают виды предложений по эмоциональной окраске (воскли-

цательные и невосклицательные). Соотносят эмоциональную окраску 

предложения и цель высказывания. Работают в парах: составляют и 

воспроизводят диалоги с использованием восклицательных предло-

жений. 

14.10 2.8. Члены предложения Главные и второстепен-

ные члены предложе-

ния, основа предложе-

ния, подлежащее, сказу-

емое, тире, нераспро-

странённое предложе-

ние, распространённое 

предложение, дополне-

ние, определение, об-

стоятельство 

Опознают главные и второстепенные члены предложения. Выделяют 

основы в предложениях. 

17.10 2.9. Главные члены предложе-

ния. Подлежащее 

Определяют признаки, способы выражения подлежащего, его связь 

со сказуемым. 

18.10 2.10. Сказуемое Определяют виды сказуемого и способы его выражения. Описывают 

действия человека при помощи глаголов-сказуемых. 

19.10 2.11. Тире между подлежащим и 

сказуемым 

Распознают опознавательный признак употребления тире как знака 

разделения между главными членами: выражение подлежащего и 

сказуемого существительными в именительном падеже. Посредством 

выполнения упражнений отрабатывают навыки определения главных 

членов предложения. 

20.10 2.12. Нераспространённые и 

распространённые пред-

ложения 

Различают распространённые и нераспространённые предложения. 

Составляют нераспространённые предложения и распространяют их 

однородными членами (по опорным графическим схемам и без их 

применения). 



21.10 2.13. Второстепенные члены 

предложения 

Распознают виды второстепенных членов предложения. Анализиру-

ют схему, иллюстрирующую связи между главными и второстепен-

ными членами предложения. 

24.10 2.14. Дополнение Распознают дополнение в предложении, выделяют дополнение гра-

фически. Распространяют предложения дополнениями. Составляют 

схемы распространённых предложений. 

25.10 2.15. Определение Распознают определение в предложении, выделяют определение 

графически. Распространяют предложения определениями. 

26.10 2.16. Обстоятельство Распознают обстоятельство в предложении, выделяют обстоятель-

ство графически. Распространяют предложения обстоятельствами. 

Составляют предложения и короткие тексты (сообщения), используя 

подлежащие, дополнения и обстоятельства. 

27.10 2.17. Предложения с однород-

ными членами 

Однородные члены 

предложения, однород-

ные подлежащие, одно-

родные сказуемые, од-

нородные определения, 

однородные дополне-

ния, однородные обсто-

ятельства, знаки препи-

нания, двоеточие, обоб-

щающее слово 

Характеризуют предложения с однородными членами. Определяют, 

какие члены предложения являются однородными. Составляют 

предложения и короткие тексты (сообщения) с однородными члена-

ми. 

28.10 2.18. Знаки препинания в пред-

ложениях с однородными 

членами 

Определяют интонационные и пунктуационные особенности пред-

ложений с однородными членами. Выявляют обобщающие слова пе-

ред однородными членами предложения и знак препинания (двоето-

чие) после обобщающих слов. Используют в речи предложения с 

разными однородными членами. Обозначают опознавательные при-

знаки постановки запятой в предложениях с однородными членами; 

составляют предложения с однородными членами, подбирают обоб-

щающие слова. 



7.11 2.19. Предложения с обращени-

ями 

Обращение, существи-

тельное в именительном 

падеже 

Усваивают основные функции обращения. Опознают предложения с 

обращениями. Оценивают уместность той или иной формы обраще-

ния. Составляют предложения с обращениями. 

 

8.11 2.20. Синтаксический разбор 

простого предложения 

Простое предложение, 

сложное предложение, 

союз, пунктуация, про-

стые предложения в со-

ставе сложного 

Характеризуют простое предложение по цели высказывания, по ин-

тонации, по главным, второстепенным, однородным членам и обра-

щениям. Выполняют устный и письменный разборы предложений. 

9.11 2.21. Пунктуационный разбор 

простого предложения 

Определяют знаки завершения, разделительные и выделительные 

знаки в простом предложении. Выполняют устный и письменный 

пунктуационный разбор предложений. 

10.11 2.22 Контрольная работа № 2 

«Синтаксис простого 

предложения» 

 

11.11 2.23. Простые и сложные пред-

ложения 

Выделяют простые и сложные предложения в структуре текста, объ-

ясняют расстановку в них знаков препинания. Строят схемы предло-

жений и составляют предложения по схемам. Перестраивают про-

стые предложения в сложные. Осуществляют синтаксическую сино-

нимию. Осуществляют постановку запятых между простыми пред-

ложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому 

что, когда, который, что, если. 

14.11 2.24 Сложные предложения с 

союзами 

Строят схемы предложений и составляют предложения по схемам. 

Осуществляют постановку запятых между простыми предложениями 

в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что, когда, 

который, что, если. 



15.11 2.25. Синтаксический разбор 

сложного предложения 

Характеризуют сложное предложение по цели высказывания, про-

стым предложениям в его составе, средствам связи простых предло-

жений, знакам препинания. Выполняют устный и письменный разбор 

сложных предложений с опорой на план (алгоритм).  

16.11 2.26. Прямая речь Прямая речь, слова ав-

тора, кавычки, заглавная 

буква 

Выделяют в предложении прямую речь после слов автора и перед 

ними, объясняют постановку знаков препинания. Характеризуют ин-

тонационные особенности прямой речи. Составляют схемы предло-

жений с прямой речью. Структурно изменяют предложения с прямой 

речью (меняют местами слова автора и прямую речь). 

17.11 2.27 Прямая речь. Знаки препи-

нания. 

Прямая речь, слова ав-

тора, кавычки, заглавная 

буква 

Выделяют в предложении прямую речь после слов автора и перед 

ними, объясняют постановку знаков препинания. Характеризуют ин-

тонационные особенности прямой речи. Составляют схемы предло-

жений с прямой речью. Структурно изменяют предложения с прямой 

речью (меняют местами слова автора и прямую речь). 

18.11 2.28. Диалог Диалог, реплика, сооб-

щение, высказывание, 

вопрос, ответ, согласие, 

отрицание 

Различают предложения с прямой речью и диалог. Оформляют диа-

лог в письменной речи. Работают в составе пар и подгрупп: воспро-

изводят реплики из стихотворных текстов. Работают со схемами диа-

логов. Моделируют диалог, описывая происходящее с опорой на ил-

люстративный материал. Работают с 5 основными группами диало-

гических единств в зависимости от коммуникативной функции (по 

А.Г. Зикееву): 

- вопросо-ответные единства, выясняющие определённый элемент 

мысли с побуждением назвать его; 

- вопросо-ответные единства, требующие подтверждения либо от-

клонения чего-либо; 



- диалогические единства, включающие сообщение, вопрос и ответ 

на него; 

- диалогические единства, включающие сообщение и встречное со-

общение; 

- диалогические единства, включающие побуждение к действию и 

ответную реакцию. 

21.11 2.29. Обобщающее повторение 

по разделу 

 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют упражнения по теме 

раздела. Работают со схемами словосочетаний, простых и сложных 

предложений. 

22.11 2.30 Контрольная работа № 3 

«Синтаксис и пунктуация» 

  

 Раздел 3. Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография (12 часов) 

23.11 3.1. Фонетика Фонетика, фонема, 

гласные звуки, соглас-

ные звуки, твёрдые зву-

ки, мягкие звуки, буквы 

и звуки, графика, алфа-

вит, орфоэпия, ударе-

ние, фонетический раз-

бор 

Овладевают основными понятиями фонетики. 

24.11 3.2. Гласные и согласные звуки Распознают гласные звуки, различают ударные и безударные глас-

ные. Осознают смыслоразличительную функцию звука. Составляют 

таблицу «Гласные звуки». Распознают гласные звуки, выделяют их в 

словах. Дифференцируют гласные и согласные звуки. Практическим 

путём знакомятся с особенностями изменения звуков в потоке речи. 

Распознают гласные и согласные в сильных и слабых позициях. Ана-

лизируют правило проверки безударной гласной и проверяемых со-

гласных в корне слова с точки зрения позиционного чередования. 

25.11 3.3. Согласные твёрдые и мяг-

кие 

Распознают твёрдые и мягкие согласные. Анализируют смысловое 

различие слов, отличающихся только твёрдой/ мягкой согласной. 



28.11 3.4. Согласные звонкие и глу-

хие 

Распознают звонкие, глухие и сонорные согласные и их смыслораз-

личительную функцию. Характеризуют согласные звуки. Объясняют 

орфограммы в словах (на освоенном ранее материале). 

29.11 3.5 Сонорные согласные Характеризуют согласные звуки. 

30.11 3.6. Сильные и слабые позиции 

звуков 

Распознают звонкие, глухие и сонорные согласные и их смыслораз-

личительную функцию. 

1.12 3.7. Графика. Алфавит Знакомятся с понятием графики, с отличием письменной речи от 

устной, обсуждают важность каллиграфии. Обсуждают особенности 

русского алфавита. Сопоставляют и анализируют звуковой и буквен-

ный состав слов. Располагают слова в алфавитном порядке, отраба-

тывают навыки поиска слов в словаре. 

2.12 3.8. Обозначение мягкости со-

гласных с помощью мягко-

го знака. Двойная роль 

букв е, ё, ю, я 

Опознают смыслоразличительную функцию мягкого знака в слове, 

анализируют орфографические правила, связанные с употреблением 

мягкого знака. Распределяют слова на группы согласно виду орфо-

граммы. Проводят фонетический анализ слов, в которых буквы е, ё, 

ю, я обозначают два звука или мягкость предыдущего согласного. 

Пишут диктант (выполняют проверочную работу). 

5.12 3.9. Орфоэпия Знакомятся с понятием орфоэпии. Осознают важность нормативного 

произношения. Формулируют отдельные важнейшие произноситель-

ные нормы. 

6.12 3.10. Фонетический разбор Обозначают слоги, ударение в слове, характеризуют гласные и со-

гласные звуки в составе слова. Выполняют устные и письменные фо-

нетические разборы слов с опорой на схему (алгоритм). 

7.12 3.11 Обобщающее повторение Отвечают на контрольные вопросы и выполняют упражнения по теме 



по разделу раздела, выполняют фонетический разбор слов. 

8.12 3.12 Контрольная работа № 4 

«Фонетика. Графика и ор-

фография» 

 Выполняют контрольные задания по теме раздела. 

 Раздел 4. Лексика (10 часов) 

9.12 4.1. Лексика. Слово как едини-

ца языка 

Лексика, слово, лекси-

ческое значение слова, 

грамматическое значе-

ние слова 

Овладевают базовыми понятиями лексикологии. Осваивают (осо-

знают) роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, 

эмоций. Объясняют различие лексического и грамматического зна-

чений слова. Пользуются толковыми словарями. Объясняют лексиче-

ское значение слов. 

12.12 4.2. Слово и его лексическое 

значение 

  

13.12 4.3 Однозначные и много-

значные слова 

Однозначные слова, 

многозначные слова, 

юмор, ирония 

Различают однозначные и многозначные слова. Составляют словосо-

четания с многозначными словами, используя разные значения. Ра-

ботают с юмористическими рисунками, ирония в которых основана 

на многозначности слова. 

14.12 4.4. Прямое и переносное зна-

чение слов 

Прямое значение слова, 

переносное значение 

слова 

Различают прямое и переносное значение слова. Выбирают в толко-

вом словаре слова, имеющие прямое и переносное значение. Состав-

ляют словосочетания, используя слово в его прямом и переносном 

значении. Работают с иллюстрациями. Составляют предложения со 

словами в переносном значении.  

15.12 4.5. Толковые словари.  Знакомятся с толковыми словарями, отрабатывают навык работы с 

толковыми словарями. 



16.12 4.6. Омонимы Омонимы Опознают омонимы. Находят в толковом словаре примеры омони-

мов. Составляют и анализируют предложения и словосочетания с 

омонимами. Анализируют стихотворение, содержащее омонимы. 

19.12 4.7 Синонимы Синонимы Опознают синонимы. Устанавливают смысловые и стилистические 

различия синонимов. Составляют словосочетания с синонимами; 

анализируют предложения, содержащие синонимы. Подбирают си-

нонимы к данным в упражнениях словам. 

20.12 4.8. Антонимы Антонимы Опознают антонимы. Описывают с помощью антонимов содержание 

иллюстративного материала (рисунка). Характеризуют названных в 

упражнении животных с помощью антонимов. Пишут диктант (вы-

полняют проверочную работу): подбирают антонимы к словам при 

помощи словаря антонимов и / или заданных справочных материалов 

(опорных слов). 

21.12 4.9. Обобщающее повторение 

по разделу 

 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют упражнения по теме 

раздела. Объясняют омонимы. Подбирают антонимы и синонимы к 

словам. Работают со словарём. 

22.12 4.10 Контрольная работа № 5 

по теме «Лексика». 

 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют упражнения по теме 

раздела. 

 Раздел 5. Морфемика. Орфография (20 часов) 

23.12 5.1. Морфемика. Морфема как 

минимальная значимая 

часть слов 

Морфемика, морфема, 

значимая часть слова, 

формы слова, одноко-

ренные слова, оконча-

ние 

Овладевают основными понятиями морфемики. Осознают морфему 

как значимую единицу языка. Делят слова на морфемы и обозначают 

их соответствующими знаками. 

26.12 5.2. Изменение и образование 

слов. Однокоренные слова 

Осознают роль морфем в процессах формо- и словообразования. 

Определяют форму слов, подбирают однокоренные слова. Делят сло-



ва на группы (однокоренные слова/разные формы одного слова). 

27.12 5.3. Окончание Опознают окончание как формообразующую морфему. Выделяют в 

словах окончание и его грамматические значения. 

28.12 5.4. Нулевое окончание  Опознают окончание как формообразующую морфему. Выделяют в 

словах окончание и его грамматические значения. Выделяют нулевое 

окончание в словах. 

9.01 5.5. Основа слова Основа слова, корень 

слова, суффикс, при-

ставка, словоизменение, 

словообразование. 

Беглые гласные, чередо-

вание гласных в слове, 

чередование согласных 

в слове, морфемный 

разбор слова 

Выделяют основу в слове.  

10.01 5.6. Корень слова Опознают корень как главную значимую часть слова. Выделяют кор-

ни в словах. Формируют группы однокоренных слов. Исправляют 

ошибки в подборе однокоренных слов. 

11.01 5.7. Однокоренные слова Выделяют общий корень у родственных слов. 

12.01 5.8 Суффикс Опознают суффикс как словообразующую морфему. Обозначают 

суффиксы в словах, подбирают ряды однокоренных слов, образован-

ных суффиксальным способом. 

13.01 5.9 Приставка. Отличие при-

ставки от предлога 

Опознают приставку как словообразующую морфему. Обозначают 

приставки в словах; подбирают ряды однокоренных слов, образован-

ных приставочным способом; характеризуют морфемный состав 

слов.  

16.01 5.10. Чередование гласных и 

согласных в слове. Беглые 

гласные 

Получают представление о чередовании звуков как смене звуков в 

одной морфеме при образовании и изменении слов. Подбирают слова 

с чередующимися согласными и гласными; определяют, при каких 

условиях происходит чередование (при образовании слов/при изме-

нении слов). 



Определяют случаи появления беглых гласных при чередовании. 

Выделяют части слов, в которых могут появиться беглые гласные 

при чередовании; записывают слова с таким чередованием. 

17.01 5.11 Морфемный разбор слова Выделяют основу в слове. Определяют окончание и его значение; 

определяют приставку, суффикс и их значение; определяют корень. 

Подбирают два-три однокоренных слова к заданному. Выполняют 

устный и письменный морфемный разбор слов с использованием 

опорной схемы (алгоритма). Пишут диктант (проверочную работу). 

18.01 5.12. Орфография. Орфографи-

ческое правило 

Орфография, орфограм-

ма, орфографическое 

правило, правописание, 

приставка, корень, ши-

пящие 

Осваивают базовые понятия орфографии. Закрепляют понятие орфо-

граммы. 

19.01 5.13. Правописание гласных и 

согласных в приставках 

Усваивают правило написания гласных и согласных в приставках. 

Обозначают приставки в словах, анализируют разницу между произ-

ношением и написанием приставок. Подбирают слова с беглым глас-

ным в приставках. Выбирают из орфографического словаря слова с 

изучаемой орфограммой. 

20.01 5.14. Правописание букв 3 и С 

на конце приставок 

Усваивают правило написания букв З и С на конце приставок. Выби-

рают правильное написание слов, в которых присутствует изучаемая 

орфограмма. Подбирают к данным словам однокоренные с пристав-

ками с орфограммой. Пишут диктант (проверочную работу). 

23.01 5.15. Буквы а — о в корне -лаг- 

—лож 

Усваивают правило написания букв а — о в корне -лаг- — -лож-. 

Выбирают правильное написание слов, в которых присутствует изу-

чаемая орфограмма. Выписывают из орфографического словаря ряд 

слов с изучаемой орфограммой. 

24.01 5.16. Буквы а — о в корне -рост- Усваивают правило написания букв а — о в корне -раст- — -рос-. 

Выбирают правильное написание слов, в которых присутствует изу-



— -рос- чаемая орфограмма. Подбирают к данным в упражнениях словам од-

нокоренные с чередованием согласных. Пишут диктант (провероч-

ную работу), обозначая корни с чередующимися гласными. 

25.01 5.17. Буквы ё — о после шипя-

щих в корне 

Усваивают правило написания букв ё — о после шипящих в корне. 

Выбирают правильное написание слов, в которых присутствует изу-

чаемая орфограмма.  

26.01 5.18. Буквы и — ы после ц Усваивают правило написания букв и — ы после ц. Выбирают пра-

вильное написание слов, в которых присутствует изучаемая орфо-

грамма. 

27.01 5.19. Обобщающее повторение 

по разделу 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. Заполняют и анализируют таблицы.  

30.01 5.20 Контрольная работа №6 

«Морфемика» 

 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела 

 Раздел 6. Морфология. Орфография (64 часа) 

 Имя существительное (22 часа) 

31.01 6.1. Имя существительное как 

часть речи 

Имя существительное, 

самостоятельная часть 

речи, морфологические 

признаки, род, число, 

падеж. 

Одушевлённые имена 

существительные, 

неодушевлённые имена 

Определяют имя существительное как самостоятельную часть речи, 

характеризуют морфологические признаки имени существительного, 

его синтаксическую роль. Устанавливают, какой частью речи явля-

ются приведённые в текстах слова. Определяют род, склонение и па-

деж имён существительных. Составляют распространённые предло-

жения с опорой на иллюстративный материал, выделяют в данных 

предложениях имена существительные. 

1.02 6.2. Имена существительные 

одушевлённые и неоду-

Распознают имена существительные одушевлённые и неодушевлён-

ные. Выполняют упражнения, выделяя одушевлённые имена суще-



шевлённые существительные. 

Заглавная буква 

ствительные как члены предложения. Составляют словосочетания и 

предложения с одушевлёнными и неодушевлёнными именами суще-

ствительными. 

2.02 6.3. Имена существительные 

собственные и нарица-

тельные. Правописание 

собственных имён суще-

ствительных 

Распознают имена существительные собственные и нарицательные. 

Подбирают примеры имён существительных собственных. Записы-

вают текст, выделяя собственные имена существительные. Устно 

(устно-дактильно) сообщают об имени существительном по плану. 

3.02 6.4. Род имён существитель-

ных 

Мужской, женский, 

средний род 

Определяют род имён существительных. Анализируют таблицу 

(схему) «Род имён существительных», дополняют её примерами 

имён существительных. Работают с трудными случаями определения 

рода, составляют словосочетания и предложения, в которых отчётли-

во выявляется род имён существительных. 

6.02 6.5 Род имён существитель-

ных. Женский род 

7.02 6.6 Род имён существитель-

ных. Мужской род 

8.02 6.7 Род имён существитель-

ных. Средний род 

9.02 6.8. Имена существительные, 

которые имеют форму 

только множественного 

числа 

Единственное число, 

множественное число, 

форма только един-

ственного (множествен-

ного) числа 

Распознают имена существительные, имеющие форму только множе-

ственного числа. Выделяют такие имена существительные в составе 

синтаксических конструкций, составляют с ними новые предложения 

или диалог. Устанавливают количество имён существительных в со-

ставе предложения. 

10.02 6.9. Имена существительные, 

которые имеют форму 

только единственного чис-

Распознают имена существительные, имеющие форму только един-

ственного числа. Выделяют такие имена существительные в текстах, 

составляют с ними предложения. Составляют таблицу для слов, дан-



ла ных в упражнении, распределяя их по группам в соответствии с тем, 

на какой слог падает ударение. Пишут диктант. 

13.02 6.10. Три склонения имён суще-

ствительных. Первое скло-

нение 

Первое, второе, третье 

склонение, тип склоне-

ния, просклонять, окон-

чание 

Определяют тип склонения имён существительных. Склоняют имена 

существительные. С учётом полученных знаний составляют таблицу 

(схему) «Склонения имён существительных». 

14.02 6.11 Три склонения имён суще-

ствительных. Второе скло-

нение 

15.02 6. 12 Три склонения имён суще-

ствительных. Третье скло-

нение 

16.02 6.13 Падеж имён существи-

тельных 

Падеж (названия всех 

падежей), вопросы па-

дежей  

Определяют падеж имён существительных. Различают падежные 

значения по вопросам. Выделяют падежные окончания имён суще-

ствительных и относящиеся к именам существительным предлоги. 

Составляют словосочетания с именами существительными в роди-

тельном падеже. Анализируют место имён существительных в том 

или ином падеже в предложении. 

17.02 6.14 Правописание гласных в 

падежных окончаниях су-

ществительных в един-

ственном числе 

Склонение, проскло-

нять, единственное чис-

ло, множественное чис-

ло, главное слов, зави-

симое слово шипящие, 

окончание 

Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях су-

ществительных в единственном числе. Применяют усвоенное прави-

ло при выполнении упражнений (составляют словосочетания с зави-

симыми и главными именами существительными, склоняют имена 

существительные по падежам).  

20.02 6.15. Множественное число 

имён существительных 

Определяют морфологические признаки множественного числа имён 

существительных. Склоняют имена существительные во множе-

ственном числе по падежам. Обозначают условия выбора орфограм-



мы написания мягкого знака после шипящих на конце слова.  

21.02 6.16 Правописание гласных в 

падежных окончаниях су-

ществительных во множе-

ственном числе 

 

22.02 6.17. Правописание о — ё после 

шипящих и ц в окончаниях 

существительных 

Усваивают правило написания о — ё после шипящих и в окончаниях 

существительных. Применяют усвоенное правило при выполнении 

упражнений.  

27.02 6.18 Повествовательный рас-

сказ с элементами рассуж-

дения (составление по-

вествовательного рассказа 

с элементами рассужде-

ния: доказательствами, 

объяснениями с опорой на 

словесный и / или картин-

ный план) 

  

28.02 6.19 Повествовательный рас-

сказ с элементами рассуж-

дения (составление по-

вествовательного рассказа 

с элементами рассужде-

ния: доказательствами, 

объяснениями с опорой на 

словесный и / или картин-

ный план) 

  



1.03 6.20. Морфологический разбор 

имени существительного 

Морфологический раз-

бор 

Характеризуют имя существительное по его морфологическим при-

знакам и синтаксической роли. Выполняют устный и письменный 

разбор имён существительных по опорной схеме (алгоритму).  

2.03 6.21. Обобщающее повторение 

по разделу 

 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. Списывают предложения, короткие тексты, объясняя знаки 

препинания, выделяя морфемы, обозначая падежи имён существи-

тельных.  

3.03 6.22 Контрольная работа №7 

«Имя существительное» 

 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. 

 Имя прилагательное (14 часов) 

6.03 6.23. Имя прилагательное как 

часть речи 

Имя прилагательное, 

морфологические при-

знаки, синтаксическая 

роль, форма имени при-

лагательного, полное 

прилагательное, краткое 

прилагательное, согла-

сование, синонимы, ан-

тонимы, род, число, па-

деж 

Определяют морфологические признаки имени прилагательного, 

синтаксическую роль. Анализируют словосочетания, предложения и 

тексты с именами прилагательными. Составляют предложения с 

именами прилагательными. Готовят и воспроизводят (устно, устно-

дактильно) по предложенному плану сообщение об имени прилага-

тельном как о части речи. 

7.03 6.24 Синтаксическая роль име-

ни прилагательного в 

предложении. 

 

9.03 6.25 Полные и краткие прила-

гательные. 

Усваивают правило написания гласных в падежных окончаниях имён 

прилагательных. Применяют усвоенное правило при выполнении 

упражнений. Пишут диктант (проверочную работу), выделяя оконча-

ния имён прилагательных. Распознают полные и краткие формы 

имён прилагательных. 

10.03 6.26 Полные и краткие прила-

гательные. 



13.03 6.27 Правописание окончаний –

ый, –ий, –ая, –яя, –ое, –ее, 

–ые, –ие. 

Распознают полные и краткие формы имён прилагательных. Образу-

ют краткие формы имён прилагательных; в предложениях выделяют 

сказуемые, выраженные краткими прилагательными; составляют 

предложения и словосочетания с краткими прилагательными. Осу-

ществляют изменение полных прилагательных по родам, падежам и 

числам, а кратких - по родам и числам в сочетании с существитель-

ными (кроме прилагательных на –ий, -ья, -ье, -ов, -ин). Подбирают 

синонимы и антонимы к заданным именам прилагательным. 

14.03 6.28 Правописание безударных 

окончаний имён прилага-

тельных 

15.03 6.29 Изменение полных прила-

гательных по родам, паде-

жам и числам в сочетании 

с существительными 

16.03 6.30 Изменение кратких прила-

гательных по родам и чис-

лам в сочетании с суще-

ствительными 

17.03 6.31 Прилагательные-

синонимы и антонимы, их 

использование в структуре 

словосочетаний и предло-

жений 

 

27.03 6.32. Рассказ-описание (состав-

ление описания животного 

с опорой на словесный 

план и иллюстративный 

материал) 

 



28.03 6.33. Рассказ-описание (состав-

ление описания животного 

с опорой на словесный 

план и иллюстративный 

материал) 

 

29.03 6.34. Морфологический разбор 

имени прилагательного 

Характеризуют имя прилагательное по его морфологическим при-

знакам и синтаксической роли. Выполняют устный и письменный 

разбор имён прилагательных по предложенному плану (алгоритму). 

30.03 6.35. Обобщающее повторение 

по разделу 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. Работают со словарём: выписывают прилагательные с не-

проверяемым написанием. Списывают текст, указывают в тексте па-

дежи имён существительных и прилагательных, обозначают орфо-

граммы. 

31.03 6.36 Контрольная работа №8 

«Имя прилагательное» 

 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. 

 Глагол (28 часов) 

3.04 6.37. Глагол как часть речи Глагол, самостоятельная 

часть речи, сказуемое, 

синтаксическая функция 

Определяют морфологические признаки глагола, его синтаксическую 

функцию. Определяют глаголы-сказуемые в предложениях, характе-

ризуют глаголы по времени, лицу, числу. Указывают, как согласуют-

ся глаголы-сказуемые с подлежащими. 

4.04 6.38 Синтаксическая роль гла-

гола в предложении. 

 Определяют глаголы-сказуемые в предложениях, характеризуют гла-

голы по времени, лицу, числу. Указывают, как согласуются глаголы-

сказуемые с подлежащими. 

5.04 6.39. Неопределённая форма Личные формы глагола, Распознают неопределённую и личные формы глагола. Образуют 



глагола неопределённая форма 

глагола (инфинитив) 

глаголы в неопределённой форме. Составляют памятку, используя 

глаголы в неопределённой форме. Выписывают из текста глаголы в 

неопределённой форме. Готовят по плану сообщение о неопределён-

ной форме глагола. 

6.04 6.40 Инфинитив на -ть (-ться), 

-ти (-тись), -чь (- чься) 

7.04 6.41 Правописание -ться и -чь 

(-чься) в неопределенной 

форме 

10.04 6.42. Правописание –тся и –

ться в глаголах 

Суффиксы глаголов Усваивают правило написания –тся и –ться в глаголах. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Заменяют данные 

в упражнении глаголы близкими по смыслу глаголами с суффиксом –

ся. 

11.04 6.43. Виды глагола Вид глагола, совершен-

ный вид, несовершен-

ный вид 

Распознают глаголы совершенного и несовершенного вида. Подби-

рают в орфографическом словаре глаголы с приставкой раз- (рас-), 

составляют с ними словосочетания. Образуют от данных в упражне-

ниях глаголов глаголы другого вида. Рассматривают рисунки и отве-

чают на вопросы к ним, употребляя глаголы совершенного и несо-

вершенного видов. Составляют предложения с данными в упражне-

нии глаголами. 

12.04 6.44 Совершенный вид глагола 

13.04 6.45 Несовершенный вид гла-

гола 

14.04 6.46. Буквы е — и в корнях с че-

редованием 

Чередование, корень 

слова 

Усваивают правило написания букв е — и в корнях глаголов с чере-

дованием. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным пра-

вилом. 

17.04 6.47. Не с глаголами Частица, слова-

исключения 

Усваивают правило написания не с глаголами. Выполняют упражне-

ния, руководствуясь усвоенным правилом. Составляют предложения, 

используя глаголы с не. Готовят по предложенному плану сообщение 

о признаках глагола как части речи. Пишут диктант (проверочную 



работу). 

18.04 6.48. Время глагола Настоящее, прошедшее, 

будущее время, вид гла-

гола 

Определяют время глагола. Описывают происходящее в классе в 

прошедшем, настоящем и будущем времени. Обозначают вид и вре-

мя глаголов. 

19.04 6.49. Прошедшее время Прошедшее время гла-

гола, суффикс, началь-

ная форма глагола (ин-

финитив) 

Определяют способ образования глаголов прошедшего времени. Вы-

деляют суффиксы в глаголах в прошедшем времени. Образовывают 

глаголы в прошедшем времени от неопределённой формы, составля-

ют с ними словосочетания. Записывают примеры глаголов в про-

шедшем времени, которые часто произносятся неправильно. 

20.04 6.50. Настоящее время Настоящее время глаго-

ла 

Определяют форму настоящего времени глагола. Составляют текст  

по предложенному плану, используя в его составе заданные глаголы 

в настоящем времени. Составляют словосочетания с глаголами в 

настоящем времени.  

21.04 6.51. Будущее время Будущее время глагола Определяют форму будущего времени глагола и способ её образова-

ния. Составляют текст  по предложенному плану, используя в его со-

ставе заданные глаголы в будущем времени. 

24.04 6.52. Спряжение глаголов Спряжение, спрягать, 

тип спряжения, ударное 

окончание, однородные 

сказуемые 

Определяют тип спряжения глаголов. Спрягают глаголы с ударным 

окончанием, составляют с ними словосочетания или предложения. 
25.04 6.53 I спряжение 

26.04 6.54. II спряжение 

27.04 6.55. Определение спряжения 

глагола с безударным лич-

ным окончанием 

Усваивают правило определения спряжения глагола с безударным 

личным окончанием. Выполняют упражнения, руководствуясь усво-

енным правилом. Готовят устное сообщение с опорой на иллюстра-

тивный материал, используя глаголы и определяя их спряжение. Со-

ставляют предложения с однородными сказуемыми, выраженными 



глаголами в настоящем времени. Описывают рисунок, выделяя ис-

пользуемые глаголы и обозначая их спряжение. Подбирают глаголы 

для описания характера людей. Пишут диктант (проверочную рабо-

ту).. 

28.04 6.56 Правописание гласных в 

безударных личных окон-

чаниях глаголов 

  

2.05 6.57 Мягкий знак после шипя-

щих в глаголах во 2-м лице 

единственного числа 

Единственное число, 2 

лицо 

Усваивают правило написания мягкого знака после шипящих глаго-

лах во 2-м лице единственного числа. Выполняют упражнения, руко-

водствуясь усвоенным правилом. 

3.05 6.58. Употребление глаголов в 

настоящем, прошедшем и 

будущем времени 

Время глагола Используют в рассказе глаголы в прошедшем, настоящем и будущем 

времени. Составляют с опорой на иллюстративный материал сооб-

щение, используя в его составе глаголы в разном времени.  

4.05 6.59. Согласование глагола-

сказуемого в прошедшем 

времени с подлежащим, 

выраженным существи-

тельным среднего рода и 

собирательным существи-

тельным 

Подлежащее, сказуемое, 

согласование, собира-

тельные имена суще-

ствительные 

Выполняют упражнения на согласование глагола-сказуемого в про-

шедшем времени с подлежащим, выраженным существительным 

среднего рода и собирательным существительным. 

5.05 6.60 Употребление при глаго-

лах имён существительных 

в разных падежах 

Падеж, главное слово, 

зависимое слово 

Выполняют упражнения на употребление при глаголах имён суще-

ствительных в разных падежах. 

10.05 6.61. Глаголы-синонимы и ан-

тонимы, их использование 

  



в структуре словосочета-

ний и предложений 

11.05 6.62 Морфологический разбор 

глагола 

Морфологические при-

знаки, синтаксическая 

роль 

Характеризуют глагол по его морфологическим признакам и синтак-

сической роли. Выполняют устный и письменный разбор глаголов по 

предложенному плану (алгоритму). Составляют и разыгрывают диа-

лог. 

12.05 6.63 Обобщающее повторение 

по разделу 

 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют упражнения по теме 

раздела. Составляют словосочетания, схемы предложений. Заполня-

ют и анализируют таблицу. Обозначают орфограммы.  

15.05 6.64 Контрольная работа №9 

«Глагол» 

 Отвечают на контрольные вопросы и выполняют упражнения по теме 

раздела. 

 Раздел 7. Повторение и систематизация изученного (9 часов) 

16.05 7.1. Разделы науки о языке Части речи, морфемы, 

лексическое и грамма-

тическое значение слова 

Систематизируют знания, полученные при изучении разных разделов 

науки о языке. Заполняют, анализируют, составляют таблицы. Ука-

зывают лексическое и грамматическое значение слов. Обозначают 

морфемы в словах. Составляют план сообщения об одной из частей 

речи. Анализируют тексты. 

17.05 7.2. Орфография. Орфограммы 

в приставках и в корнях 

слов 

Орфография, орфограм-

ма, правописание, части 

слова, морфема 

Систематизируют орфограммы в приставках, в корнях слов и уста-

навливают связь между выбором орфограммы и разделами науки о 

языке. Графически обозначают орфограммы. Заполняют, анализиру-

ют, составляют таблицы. Анализируют, списывают текст. Пишут 

диктант (проверочную работу). 

18.05 7.3. Орфография. Орфограммы 

в окончаниях слов 

Систематизируют орфограммы в окончаниях слов и устанавливают 

связь между выбором орфограммы и разделами науки о языке. Под-



бирают примеры на изученные орфограммы, составляют таблицу, 

выписывают слова с орфограммами. Пишут диктант. 

19.05 7.4. Лексика и морфемика Однозначные слова, 

многозначные слова, 

прямое значение слова, 

переносное значение 

слова, омонимы, сино-

нимы, антонимы, мор-

фема, приставка, корень, 

суффикс, окончание 

Различают однозначные и многозначные слова. Различают прямое и 

переносное значение слова. Опознают омонимы, синонимы, антони-

мы. Составляют словосочетания и предложения, восстанавливают 

деформированные предложения и тексты. Делят слова на морфемы и 

обозначают их соответствующими знаками. 

22.05 7.5. Фонетика  Фонетика, фонема, 

гласные звуки, соглас-

ные звуки, твёрдые зву-

ки, мягкие звуки, буквы 

и звуки 

Распознают гласные звуки, различают ударные и безударные глас-

ные. Повторяют правило проверки безударной гласной и проверяе-

мых согласных в корне слова с точки зрения позиционного чередова-

ния. Распознают твёрдые и мягкие согласные. Распознают звонкие, 

глухие и сонорные согласные. Объясняют орфограммы в словах. Вы-

полнят фонетический разбор с опорой на схему (алгоритм).  

23.05 7.6. Морфология и синтаксис Части речи, самостоя-

тельные части речи, 

служебные части речи, 

подлежащее, сказуемое, 

определение, дополне-

ние, обстоятельство 

Уточняют признаки самостоятельных и служебных частей речи. С 

помощью вопросов распознают самостоятельные части речи. Харак-

теризуют слова с точки зрения их принадлежности к той или иной 

части речи. Дифференцируют слова самостоятельных и служебных 

частей речи; составляют предложения с заданными самостоятельны-

ми и служебными частями речи. Выполняют синтаксический разбор 

предложения. 

24.05 7.7. Синтаксис и пунктуация. 

Знаки препинания в про-

стом и сложном предло-

Синтаксис, пунктуация, 

знаки препинания, про-

стое предложение, 

Повторяют знания о системе правил употребления знаков препина-

ния в предложении. Списывают предложения, тексты, расставляя 

знаки препинания. Графически выделяют части текста.  



жении и в предложениях с 

прямой речью 

сложное предложение 

25.05 7.8 Итоговая контрольная ра-

бота № 10 

 Выполняют задания итоговой контрольной работы 

26.05 7.9 Работа над ошибками  Выполняют работу над ошибками 

 


