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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  образовательная  программа  по  русскому языку  составлена  в  соответствии  с
положениями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта основного
общего образования второго поколения, на основе: 

 примерной  программы  основного  общего  образования  по  русскому  языку
(стандарты  второго  поколения  основного  общего  образования)  Москва:
«Просвещение» 2011г.

 учебного плана МОУ Билитуйской СОШ на 2020 – 2021 учебный год.

 программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений 5-9 классы
М.М.  Разумовской,  С.И.  Львова,  В.И.  Капиноса,  В.В.  Львова;  под.  Ред.  М.М.
Разумовской, П.А. Леканта.,  Москва «Дрофа» 2011 г.

УМК 

-Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений 5-9 класс М.М.
Разумовской, С.И. Львова, В.И. Капиноса, В.В. Львова; под. ред. М.М. Разумовской, П.А.
Леканта. М.: Дрофа, 2011.

-  Учебник Русский язык. 5 класс. Р а з у м о в с к а я  М. М., Л ь в о в а  С. И., Капинос
В. И.,  Москва, «Дрофа» 2013 год.
 Учебник  М.М.Разумовской  входит  в  федеральный  перечень  учебников,
рекомендованных  к  использованию  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих  государственную
аккредитацию.  Основной  общеобразовательной  программой  основного  общего
образования.

Общая характеристика учебного предмета

Цели  и  задачи  курсав  общеобразовательном  учреждении  состоят  в  том,  чтобы
обеспечить языковое развитие обучающихся, помочь им овладеть речевой деятельностью:
сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного
восприятия звучащей речи, научить их свободно, правильно и выразительно говорить и
писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным средством общения.

В  соответствии  с  целью  обучения  усиливается  речевая  направленность  курса.  В
программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена
к потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою
речь, опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой
деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 



5 класс   рассматривается  как  переходный  от  начального  этапа учения к основному.

КОНЦЕПЦИЯ    ПРОГРАММЫ - ЭТО ОБРАЗОВАНИЕличностью развивающее, 
граждански ориентированное,   глобально ориентированное, экоадекватное, духовно - 
нравственное.
Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является
средством  общения  и  формой  передачи  информации,  средством  хранения  и  усвоения
знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам
русской культуры и литературы.

Русский  язык  –  государственный  язык  Российской  Федерации,  средство
межнационального общения и консолидации народов России.

Владение  родным  языком,  умение  общаться,  добиваться  успеха  в  процессе
коммуникации  являются  теми  характеристиками  личности,  которые  во  многом
определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его
социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира.

В  системе  школьного  образования  учебный  предмет  «Русский  язык»  занимает
особое  место:  является  не  только  объектом  изучения,  но  и  средством  обучения.  Как
средство  познания  действительности  русский  язык  обеспечивает  развитие
интеллектуальных  и  творческих  способностей  ребенка,  развивает  его  абстрактное
мышление,  память  и  воображение,  формирует  навыки  самостоятельной  учебной
деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и
усвоения  различных  знаний,  русский  язык  неразрывно  связан  со  всеми  школьными
предметами  и  влияет  на  качество  усвоения  всех  других  школьных  предметов,  а  в
перспективе способствует овладению будущей профессией.

Содержание  обучения  русскому  языку  отобрано  и  структурировано  на  основе
компетентностного подхода. В соответствии с этим в  V –  IX классах формируются и
развиваются  коммуникативная,  языковая,  лингвистическая  (языковедческая)  и
культуроведческая компетенции.

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности
и  основами  культуры  устной  и  письменной  речи,  базовыми  умениями  и  навыками
использования  языка  в  жизненно  важных  для  данного  возраста  сферах  и  ситуациях
общения.

Языковая  и  лингвистическая  (языковедческая)  компетенции  –  освоение
необходимых  знаний  о  языке  как  знаковой  системе  и  общественном  явлении,  его
устройстве,  развитии  и  функционировании;  овладение  основными  нормами  русского
литературного  языка;  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи
обучающихся;  формирование  способности  к  анализу  и  оценке  языковых  явлений  и
фактов,  необходимых  знаний  о  лингвистике  как  науке  и  ученых-русистах;  умение
пользоваться различными лингвистическими словарями.

Культуроведческая  компетенция  –  осознание  языка  как  формы  выражения
национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной
специфики  русского  языка,  владение  нормами  русского  речевого  этикета,  культурой
межнационального общения.

Курс русского языка в 5 классе  основной школы направлен на совершенствование 
речевой деятельности обучающихся на основе овладения знаниями об устройстве 
русского языка и особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе 
усвоения основных норм русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, 
что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных условиях, когда снижается 
общая культура населения, расшатываются нормы литературного языка, в программе 
усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на развитие личности 
ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 
способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 
соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа для  5 класса основной школы 
предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как различные виды 
чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в различных 



источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями общения. 
Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий 
продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в средней полной 
школе, в средних специальных учебных заведениях.

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное 
развитиеобучающихся. Русский язык представлен в примерной программе перечнем не 
только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 
обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок примерной программы 
включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 
явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные 
виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных 
понятий. Таким образом, примерная программа создает условия для реализации 
деятельностного подходак изучению русского языка в школе.

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 
структуре примерной программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических 
блоков. В первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование 
навыков речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают 
устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции обучающихся; в 
третьем – дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и 
обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом.

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 
интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают 
соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 
совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а 
также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. 
Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования 
языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно 
связанными друг с другом. Именно поэтому количество часов, выделенных на изучение 
тематических блоков и включенных в них разделов курса, имеет примерный характер. 
Блоковая структура примерной программы дает возможность соединять содержание 
блоков различными способами, что найдет отражение в авторских программах.

Место предмета «Русский язык» в  учебном плане 

В  соответствии  с  учебным  планом  на  преподавание  русского  языка  в  5  классе
отводится  210 часов (из расчета 6 часов в неделю).

.  Планируемые результаты изучения учебного предмета
Личностными  результатами освоения  выпускниками  основной  школы

программы по русскому (родному) языку являются:
1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей
русского  народа,  определяющей  роли  родного  языка  в  развитии  интеллектуальных,
творческих  способностей  и  моральных  качеств  личности,  его  значения  в  процессе
получения школьного образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному
языку,  гордость  за  него;  потребность  сохранить  чистоту  русского  языка  как  явления
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;
3)  достаточный  объем  словарного  запаса  и  усвоенных  грамматических  средств  для
свободного  выражения  мыслей  и  чувств  в  процессе  речевого  общения;  способность  к
самооценке на основе наблюдения за собственной речью.

Метапредметными результатами освоения  выпускниками  основной  школы
программы по русскому (родному) языку являются:
1) владение всеми видами речевой деятельности:

Аудирование и чтение:



•  адекватное  понимание  информации  устного  и  письменного  сообщения
(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной
информации);
•  владение  разными  видами  чтения  (поисковым,  просмотровым,  ознакомительным,
изучающим) текстов разных стилей и жанров;
•  адекватное  восприятие  на  слух  текстов  разных  стилей  и  жанров;  владение  разными
видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);
•  способность  извлекать  информацию  из  различных  источников,  включая  средства
массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 
свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе
и на электронных носителях;
• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение
вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и
передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;
• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания,
стилистических особенностей и использованных языковых средств;
говорение и письмо:
•  способность  определять  цели  предстоящей учебной  деятельности  (индивидуальной  и
коллективной),  последовательность  действий,  оценивать  достигнутые  результаты  и
адекватно формулировать их в устной и письменной форме;
•  умение  воспроизводить  прослушанный или прочитанный текст  с  заданной  степенью
свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация);
• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с
учетом замысла, адресата и ситуации общения;
• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме,
соблюдать  нормы  построения  текста  (логичность,  последовательность,  связность,
соответствие  теме  и  др.);  адекватно  выражать  свое  отношение  к  фактам  и  явлениям
окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;
•  владение  различными  видами  монолога  (повествование,  описание,  рассуждение;
сочетание  разных  видов  монолога)  и  диалога  (этикетный,  диалог-расспрос,  диалог-
побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);
•  соблюдение  в  практике  речевого  общения  основных  орфоэпических,  лексических,
грамматических,  стилистических  норм  современного  русского  литературного  языка;
соблюдение  основных  правил  орфографии  и  пунктуации  в  процессе  письменного
общения;
•  способность  участвовать  в  речевом  общении,  соблюдая  нормы  речевого  этикета;
адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;
• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в
повседневной  практике  речевого  общения;  способность  оценивать  свою  речь  с  точки
зрения  ее  содержания,  языкового  оформления;  умение  находить  грамматические  и
речевые  ошибки,  недочеты,  исправлять  их;  совершенствовать  и  редактировать
собственные тексты;
•  умение  выступать  перед  аудиторией  сверстников  с  небольшими  сообщениями,
докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием
различных средств аргументации;
2)  применение  приобретенных  знаний,  умений  и  навыков  в  повседневной  жизни;
способность  использовать  родной  язык  как  средство  получения  знаний  по  другим
учебным  предметам;  применение  полученных  знаний,  умений  и  навыков  анализа
языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы
и др.);
3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе
речевого  общения,  совместного  выполнения  какого-либо  задания,  участия  в  спорах,
обсуждениях  актуальных  тем;  овладение  национально-культурными  нормами  речевого
поведения  в  различных  ситуациях  формального  и  неформального  межличностного  и
межкультурного общения.



Предметными  результатами освоения  выпускниками  основной  школы
программы по русскому (родному) языку являются:
1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального
языка  русского  народа,  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка
межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в
жизни человека и общества;
2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании
в целом;
3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и
единиц;
4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и
речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация
речевого общения;  разговорная речь,  научный,  публицистический,  официально-деловой
стили,  язык  художественной  литературы;  жанры  научного,  публицистического,
официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи
(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их
признаки и особенности употребления в речи;
5)  овладение  основными стилистическими  ресурсами  лексики  и  фразеологии  русского
языка,  основными  нормами  русского  литературного  языка  (орфоэпическими,
лексическими,  грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными),  нормами
речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и
письменных высказываний;
6)  опознавание  и  анализ  основных  единиц  языка,  грамматических  категорий  языка,
уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;
7)  проведение  различных  видов  анализа  слова  (фонетический,  морфемный,
словообразовательный,  лексический,  морфологический),  синтаксического  анализа
словосочетания  и  предложения,  многоаспектного  анализа  текста  с  точки  зрения  его
основных признаков и структуры, принадлежности к
определенным  функциональным  разновидностям  языка,  особенностей  языкового
оформления, использования выразительных средств языка;
8)  понимание  коммуникативно-эстетических  возможностей  лексической  и
грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике;
9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую
сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает
условия и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в
системе  школьного  образования.  В  процессе  обучения  ученик  получает  возможность
совершенствовать  общеучебные  умения,  навыки,  способы  деятельности,  которые
базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных
способностей.  В  процессе  изучения  русского  (родного)  языка  совершенствуются  и
развиваются  следующие  общеучебные  умения:  коммуникативные (владение  всеми
видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми
умениями и навыками использования языка в жизненно важных для обучающихся сферах
и  ситуациях  общения),  интеллектуальные (сравнение  и  сопоставление,  соотнесение,
синтез,  обобщение,  абстрагирование,  оценивание  и  классификация),  информационные
(умение осуществлять  библиографический поиск,  извлекать информацию из различных
источников, умение работать с текстом),  организационные(умение формулировать цель
деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию



Общеучебные умения и навыки, универсальная учебная деятельность 
Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений
и навыков, овладение ими универсальными учебными действиями: 
В блок личностных универсальных учебных действий входят:
 -  жизненное, личностное, профессиональное самоопределение;
 -  действия  смыслообразования  и  нравственно-этического  оценивания,  реализуемые на
основе ценностно-смысловой ориентации обучающихся, ориентации в социальных ролях
и межличностных отношениях. 
В  блок  регулятивных действий включаются  действия,  обеспечивающие  организацию
учащимся своей учебной деятельности:
 -  целеполагание как постановка  учебной задачи на основе соотнесения того,  что  уже
известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
-  планирование  –  определение  последовательности  промежуточных  целей  с  учетом
конечного результата; составление плана и последовательности действий;
-   прогнозирование  –  предвосхищение  результата  и  уровня  усвоения,  его  временных
характеристик; 
- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с
целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
 - коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в
случае расхождения эталона, реального действия и его продукта; 
- оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознание качества и уровня усвоения. 
 -  элементы  волевой  саморегуляции  как  способности  к  мобилизации  сил  и  энергии,
способность к волевому усилию.
В  блоке  универсальных  действий  познавательной  направленности целесообразно
различать  общеучебные,  включая  знаково-символические,  логические,  действия
постановки и решения проблем. 
В число общеучебных входят:
 - самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;
 - поиск и выделение необходимой информации (в том числе умение работать с картами
различной тематики, масштаба и разнообразными статистическими материалами) ;
 - применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 
средств (в геоинформационных ситемах);  знаково-символические действия, включая  
моделирование (преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 
существенные характеристики объекта  и  преобразование модели с целью выявления 
общих законов, определяющих данную предметную область); 
 - умение структурировать знания;  умение осознанно и произвольно строить речевое 
высказывание в устной и письменной форме;
- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;  
- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации.

Наряду с общеучебными также выделяются универсальные логические действия:
-  анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
-  синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 
восполняя недостающие компоненты; 
-  выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  
- подведение под понятия, выведение следствий; 
-  установление причинно-следственных связей,   
- построение логической цепи рассуждений,  доказательство; 
-  выдвижение гипотез и их обоснование;
 - действия постановки и решения проблем включают  формулирование проблемы и  
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. 



В состав коммуникативных действий входят:
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 
функций участников, способов взаимодействия; 
-  постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 
альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;  
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;  
- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 
задачами и  условиями коммуникации; 
- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

Универсальные учебные действия
Личностные

Приоритетное внимание уделяется формированию:
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
• готовности к самообразованию и самовоспитанию;
• адекватной позитивной самооценки.

Регулятивные
Выпускник получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать

условия и средства их достижения; 
• выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать  наиболее

эффективный способ;
• основам  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной  деятельности  в  форме

осознанного  управления  своим  поведением  и  деятельностью,  направленной  на
достижение поставленных целей;

• осуществлять  познавательную  рефлексию  в  отношении  действий  по  решению
учебных и познавательных задач;

• адекватно  оценивать  объективную  трудность  как  меру  фактического  или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в
различных сферах самостоятельной деятельности;

• основам саморегуляции эмоциональных состояний;
• прилагать  волевые  усилия  и  преодолевать  трудности  и  препятствия  на  пути

достижения целей.
Коммуникативные

Учащийся получит возможность научиться:
• учитывать  и  координировать  отличные  от  собственной  позиции  других  людей  в

сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
• продуктивно  разрешать  конфликты  на  основе  учёта  интересов  и  позиций  всех

участников,  поиска  и  оценки  альтернативных  способов  разрешения  конфликтов;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

• брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство);
• оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит  достижение  цели  в

совместной деятельности; 
• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных

действий и действий партнёра;
• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;



• вступать  в  диалог,  а  также  участвовать  в  коллективном  обсуждении  проблем,
участвовать  в  дискуссии  и аргументировать  свою позицию,  владеть  монологической и
диалогической формами речи;

• следовать  морально-этическим  и  психологическим  принципам  общения  и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в
процессе достижения общей цели совместной деятельности;

• устраивать  эффективные  групповые  обсуждения  и  обеспечивать  обмен знаниями
между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

• в  совместной  деятельности  чётко  формулировать  цели  группы  и  позволять  её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные

Ученик  получит возможность научиться:
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения

и эксперимента;
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
• организовывать исследование с целью проверки гипотез;
• делать  умозаключения  (индуктивное  и  по  аналогии)  и  выводы  на  основе

аргументации.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ, 
ОТВЕДЁННОГО НА ИЗУЧЕНИЕ ТЕМ.

О языке (1 ч)

Значение языка в жизни человека. Высказывания великих людей о русском языке.

РЕЧЬ (26 ч)

Речь  как  деятельность,  как  способ  общения  людей  посредством  языка.  Условия,
необходимые  для  речевого  общения:  наличие  собеседника,  мотива,  потребности  в
общении,  предмета  речи,  общего  языка.  Речь  устная  и  письменная,  диалогическая  и
монологическая. Культура речевого общения.
конченность (автономность) высказывания. Тема и! основная мысль текста; микротемы, 
план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. 
Развитие мысли в тексте;  «данное» и «новое» в предложениях текста.

С т и л и    речи,   понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь 
разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и
художественного стилей речи с учетом особенностей речевой ситуации, в которой 
используются данные стили (сфера употребления,  коммуникативная  функция,  
характерные  языковые средства).

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Особенности строения фрагментов
текста с определенным типовым значением: лицо и erol действия, предмет и его признаки,
рассуждение-доказательство, оценочные суждения (типовое значение, схема построения,
способы  выражения  «данного»  и  «нового»  в  предложениях  фрагмента).  Способы
соединения фрагментов в целом тексте.

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ

Закрепление и углубление изученного в начальных классах 23 ч.

Фонетика, орфоэпия, графика (2 ч)

Предмет  изучения  фонетики.  Звуки  речи.  Слог.  Русское  словесное  ударение  и  его
особенности.



Гласные  ударные  и  безударные.  Согласные  твердые  и  мягкие,  глухие  и  звонкие.
Элементарные сведения о транскрипции.

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и
безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм.
Произношение заимствованных слов.

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита.
Соотношение  звуков  и  букв.  Звуковое  значение  букв  е,  ё,  ю,  я.  Знакомство  со

школьным орфоэпическим словарем и его использование.

Письмо. Орфография (11 ч)

Значение письма в жизни общества.
Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы.
Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня.
Употребление на письме буквенных сочетаний,  жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк,

рщ; разделительных    
ъ—ь, -тся/-тъсяв глаголах.
Не с глаголами.
Использование орфографического словаря.

Слово и его строение. Морфемика (3 ч)

Предмет изучения морфемики. Морфема как часть слова.
Корень. Смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые 
части слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Знакомство со 
словарем значения морфем и словарем морфемного строения слов. Слово как часть 
речи. Морфология (5 ч)

Предмет изучения морфологии. Система частей речи в русском языке.
Знаменательные части речи, их основные признаки.
Служебные части речи.
Междометия и звукоподражательные слова.
Знакомство с грамматико-орфографическим словарем.
Культура речи. Правильное произношение терминов, заимствованных слов (твердость

и мягкость согласных перед е).
Уместное использование этикетных слов и выражений в речи (приветствие, прощание,

просьба, благодарность, извинение и т. д.).

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ(систематический курс)

Фонетика и орфоэпия  (8 ч)

Синтаксис и пунктуация (31 ч)

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации.
Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочетании.
Предложение. Его грамматическая основа. Виды предложений по цели высказывания

(повествовательные,  побудительные,  вопросительные).  Восклицательные  предложения.
Знаки  препинания  в  конце  предложения.  Интонация  и  порядок  слов.  Логическое
ударение.

Предложения распространенные и нераспространенные. Главные члены предложения.
Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.

Тире  между  подлежащим  и  сказуемым,  выраженными  существительными  в
именительном падеже.

Предложения  с  однородными  членами.  Запятая  между  однородными  членами.
Обобщающее слово перед однородными членами.  Двоеточие  и тире при обобщающих
словах.

Обращение. Знаки препинания при обращении. 



Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочиненном
и  сложноподчиненном  предложении.  Запятая  между  частями  сложного  предложения
перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др.

Прямая речь после слов автора и перед словами автора. Знаки препинания при прямой
речи.

Диалог. Тире при диалоге.
Наблюдение за использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических

конструкций, усиливающих образность и эмоциональность, речи.
Культура речи.  Правильное определение границ предложений в тексте. Соблюдение

интонации  по-|  вествовательных,  вопросительных  и  восклицательных  предложений.
Соблюдение  правильной  интонации  в  предложениях  с  однородными  членами)  и  в
сложных предложениях.

Лексика. Словообразование. Орфография (22 ч)

Слово; взаимосвязь его лексического значения, морфемного строения и написания.
Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное

значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения,
эпитета.

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы.
Пути  пополнения  словарного  состава  русского  языка:  словообразование  и

заимствование слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные.
Понятие  о  механизме  образования  слов  в  русском  языке.  Основные  способы

образования  слов:  приставочный,  суффиксальный,  суффиксально-приставочный,
сложение.

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм.

Морфология. Орфография (50 ч)

Самостоятельные части речи

Глагол (18 ч)
Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 
в предложении. Начальная форма (инфинитив).
Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление).

Возвратные глаголы. Правописание -тсяи -тьсяв глаголах (закрепление).
Виды глаголов.  Корни  с  чередованием  и—е  (-мир-//-мер-;  -тир-  //  -тер-  и др.),  их

правописание.
Наклонение  глагола.  Время  глагола.  Лицо  и  число.  Спряжение.  Правописание

безударных  личных  окончаний  глагола.  Разноспрягаемые  глаголы  (ознакомление).
Сослагательное наклонение; значение, образование, правописание.

Повелительное наклонение; значение, образование, правописание.
Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы.
Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов.
Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного 

наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. 
Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление 
глаголов в переносном значении.

Культура  речи.  Правильное  использование  в  речи  видовременных  форм;  верное
произношение отдельных глагольных форм. Текстовая функция видовременных форм.

Имя существительное (19 ч)
Имя  существительное  как  часть  речи:  общее  грамматическое  значение,

морфологические признаки, роль в предложении. Начальная форма.
Основные способы образования имен существительных.
Правила  употребления  при  письме  типичных суффиксов, в частности суффиксов

-чик-  (-щик-),\  -ек-  (-ик-).  Правила  слитного  и  раздельного  написания  не  с  именами



существительными.  Имена  существительные  одушевленные  и  неодушевленные
собственные и нарицательные. Правила употребления прописной буквы при написании
имен существительных.

Род имен существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имен
существительных.

Число  имен  существительных.  Существительные,  имеющие  форму  только
единственного или только множественного числа.

Падеж.  Склонение  имен  существительных.  Разносклоняемые  и  несклоняемые
существительные.

Правописание безударных окончаний имен существительных .
Развитие  навыков  пользования  грамматико-орфографическим,  орфографическим,

толковым, словообразовательным, орфоэпическим словарями.
Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль.
Культура  речи.  Правильное  согласование  в  роде со  словами типа  бандероль,  вуаль,

лазурь,  мигрень,  мозоль,  кашне  и  др.;  верное  определение  родовой  принадлежности
неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе).

Правильное образование некоторых грамматических форм:  пара носков, пара чулок;
группа грузин, бурят и др.

Твердое и мягкое произношение  согласных перед  е  в заимствованных словах (типа
ателье, термин),  правильное ударение в словах (типа  километр, обеспечение, щавель  и
др.); терминов русского языка.

Текстовая функция имен существительных со значением «целое и его части».

Имя прилагательное (12 ч)

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические
признаки, Роль в предложении. Начальная форма.

Основные способы образования имен прилагательных. Разряды имен прилагательных
по значению: прилагательные качественные, относительные и притяжательные.

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких 
имен прила-
гательных с основой на шипящий.

Степени сравнения имен прилагательных.
Склонение  имен  прилагательных.  Правописание  падежных  окончаний  имен

прилагательных.
Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов.
Образная,  эмоциональная  функция  имен прилагательных в художественном  тексте.

Эпитеты. Синонимия имен прилагательных. Употребление прилагательных в переносном
значении.

Культура речи. Правильное произношение краткой формы прилагательных  (сильна),
прилагательных с твердыми и мягкими основами (бескрайный—бескрайний, искренно—
искренне);  \  правильное  образование  и  произношение  форм  сравнительной  и
превосходной степеней (красивее, длиннее).

Стилистическая роль имен прилагательных.
С и с т е м а  о ц е н к и  п л а н и р у е м ы х  р е з у л ь т а т о в .

К концу 5 класса учащиеся должны овладеть следующими умениями:
* по ф о н е т и к е  и г р а ф и к е :  выделять в слове звуки и характеризовать их, 

различать ударные и безударные гласные; не смешивать звуки и] буквы; правильно 
произносить названия букв, свободно пользоваться алфавитом, в частности в работе со
словарями;
* по о р ф о э п и и :  правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в 

составе слов; заимствованные слова; употребительные слова изученных частей речи, 
лингвистические термины; пользоваться орфоэпическим словарем;



по л е к с и к е  и ф р а з е о л о г и и :  употреблять слова в соответствии с их 
лексическим значением; толковать лексическое значение известных учащимся слов и 
подбирать к словам синонимы и антонимы; пользоваться толковым словарем;
* по  м о р ф е м и к е  и с л о в о о б р а з о в а нию: выделять морфемы на основе 

смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной 
структуры); подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; понимать 
различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; по 
типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 
пользоваться словарем морфемного строения слов;

• по м о р ф о л о г и и :  различать части речи; знать и верно указывать 
специфические морфоло
гические признаки глаголов, имен существительных, прилагательных; знать, как 
изменяются эти
части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.;

• по      о р ф о г р а ф и и :     понимать    значение
письма и правописания для жизни людей; замечать орфограммы корня и 
дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме проверяемых и 
непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); о—ё после 
шипящих в корне,   чередующихся   а—о,   е—и   в   корнях   типа  -раст//-рос-, 
-лаг-/ /-лож-, -мер-//-мир-, -тер-//-тир-; знать неизменяемые приставки (в-, на-, с-  и т. 
д.),  приставки на з   (с) (раз//рас-; из-/ /ис-  и др.) и верно их писать; знать 
смешиваемые при  письме безударные окончания существительных,  прилагательных 
и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть способом определения верного 
написания; безошибочно писать буквенные сочетания жи—ши,   ча—ща,   чу—щу;   
чк,   чн,   нч, рщ; верно употреблять разделительные ъ—ь  после  шипящих в  конце  
существительных, глаголов, не с глаголами;

• по с и н т а к с и с у :  выделять словосочетания в предложении, определять главное и
зависимое
слова;  определять  предложения  по  цели  высказывания,  наличию  или  отсутствию
второстепенных
членов,  количеству  грамматических  основ;  составлять  простые  и  сложные
предложения  изученных
видов; интонационно правильно произносить предложения изученных синтаксических
конструкций;

• по п у н к т у а ц и и :  правильно ставить знаки препинания в конце предложения; 
соблюдатьпунктуацию в предложениях с однородными членами, разделительными 
союзами а, и, но, а такжепри бессоюзной связи; ставить двоеточие послеобобщающего 
слова в предложениях с однородными членами; разделять запятой части 
сложногопредложения; выделять прямую речь, стоящую дои после слов автора; 
ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов именем
существительным в именительном падеже.

          Учащиеся 5 класса должны иметь чёткое представление о том, какие формы
контроля им будут предложены, задания какого содержания им придётся выполнять по
итогам  изучения  темы.  Это  активизирует  ребят  в  процессе  работы  и  психологически
подготавливает к выполнению самостоятельных и контрольных работ.

Успешность выполнения самостоятельных и контрольных работ обуславливается
следующими факторами: 

 эффективная  подготовка  обучающихся  к  выполнению  заданий  самостоятельной
или контрольной работы по определённой теме на уроках; 

•  внимательное  отношение  учителя  к  возникающим  в  ходе  изучения  темы  у
отдельныхобучающихся  трудностям  в  осмыслении  и  применении  теоретического
материала;
• неоднократное выполнение на предыдущих уроках заданий, аналогичных заданиям
самостоятельной и контрольной работы;



• отработка умения выбирать правильное написание в словах с теми орфограммами,
которые включаются в текст контрольных диктантов, на предыдущих уроках;

 правильное  организованное  повторение  и  обобщение  изученного  по  теме
материала:

•  отбор  для  урока-обобщения  заданий,  которые  вызвали  в  ходе  изучения  темы
наибольшие  затруднения,  а  также  орфографического  материала,  позволяющего
отработать те написания, в которых допускалось наибольшее количество ошибок в
домашних и классных работах;
• включение в урок повторения разъяснений, важность которых была определена на
основе  проверки  работ  обучающихся  на  уроке  и  дома,  а  также  в  ходе  анализа
текущих самостоятельных работ;

 целесообразность и посильность для обучающихся предлагаемых для работы дома
заданий;

 систематический  анализ  на  уроках  наиболее  типичных  ошибок,  допускаемых
учащимися  в  письменных  классных,  домашних  и  текущих  самостоятельных
работах и выработка у них навыка самостоятельного анализа допущенных ошибок.
В  соответствии  с  Положением  о  текущем  контроле  обучающихся  в

образовательном учреждении),  промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  (в
соответствии  с  соответствующими Положениями в  рабочей  программе предусмотрены
следующие виды и формы контроля:

 диктант (объяснительный, предупредительный, графический, выборочный, 
взаимодиктант, творческий, самодиктант);

 изложение (подробное, сжатое, выборочное, с продолжением, с перегруппировкой 
материала);

 лингвистический и комплексный анализ текста;
  устное высказывание на лингвистическую тему;
  письменное  высказывание на лингвистическую тему (сочинение);
 тест,
 рецензия на предложенный текст в виде сочинения.

Результаты итоговых работ – это один из основных, но не единственный компонент
итоговой  оценки  по  предмету.  Представление  о  возможных  составляющих  оценки  по
русскому языку в их процентном соотношении может дать следующая таблица:

Нормы  оценки  призваны  обеспечить  одинаковые  требования  к  знаниям,  умениям  и
навыкам обучающихся по русскому языку. В них устанавливаются:

1. единые  критерии  оценки  различных  сторон  владения  устной  и  письменной
формами русского  языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной
грамотности,  языкового  оформления  связного  высказывания,  содержания
высказывания); 

2. единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

3. объем различных видов контрольных работ; 

4. количество отметок за различные виды контрольных работ. 

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

1. знание полученных сведений о языке; 

2. орфографические и пунктуационные навыки; 

3. речевые умения. 

Оценка устных ответов обучающихсяУстный опрос является одним из основных
способов учета знаний учета обучающихся по русскому языку. Развернутый ответ
ученика  должен  представлять  собой  связное,  логически  последовательное



сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения,
правила в конкретных случаях.

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:

1. полнота и правильность ответа; 

2. степень осознанности, понимания изученного; 

3. языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:

1. полно  излагает  изученный  материал,  дает  правильное  определение  языковых
понятий; 

2. обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и
самостоятельно составленные; 

3. излагает  материал  последовательно  и  правильно  с  точки  зрения  норм
литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки,  которые сам же исправляет,  и 1-2
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого

.Оценка  «3» ставится,  если  ученик  обнаруживает  знание  и  понимание  основных
положений данной темы, но:

1. излагает  материал  неполно и допускает  неточности  в  определении понятий или
формулировке правил; 

2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры; 

3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого. 

Оценка  «2» ставится,  если  ученик  обнаруживает  незнание  большей  части
соответствующего  раздела  изучаемого  материала,  допускает  ошибки  в  формулировке
определений  и  правил,  искажающие  их  смысл,  беспорядочно  и  неуверенно  излагает
материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом.

Оценка  («5»,»4»,  «3») может  ставиться  не  только  за  единовременный  ответ  (когда  на
проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный
во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится
поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике.

Оценка диктантов

Диктант  –  одна  из  основных  форм  проверки  орфографической  и  пунктуационной
грамотности.

Для диктантов  целесообразно  использовать  связные  тексты,  которые должны отвечать
нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся
данного класса.

Объем диктанта устанавливается:

 для 5 класса – 90-100 слов, 

 для 6 класса – 100-110 слов, 

 для 7 класса – 110-120 слов, 



 для 8 класса – 120-150 слов, 

 для 9 класса – 150-170 слов. 

(При подсчете слов учитываются как самостоятельные так и служебные слова.)

Контрольный  словарный  диктант  проверяет  усвоение  слов  с  непроверяемыми  и
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:

 для 5 класса - 15-20, 

 для 6 класса - 20-25, 

 для 7 класса - 25-30, 

 для 8 класса - 30-35, 

 для 9 класса - 35-40. 

Диктант,  имеющий  целью  проверку  подготовки  обучающихся  по  определенной  теме,
должен  включать  основные  орфограммы  или  пунктограммы  этой  темы,  а  также
обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты,
проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку обучающихся, как правило,
по всем изученным темам.

Для  контрольных  диктантов  следует  подбирать  такие  тексты,  в  которых  изучаемые  в
данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями.
Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть
представлены  1-3  случаями.  В  целом  количество  проверяемых  орфограмм  не  должно
превышать:

 в 5 классе - 12 различных орфограмм и 2-3пунктограммы, 

 в 6 классе - 16 различных орфограмм и 3-4пунктограммы, 

 в 7 классе - 20 различных орфограмм и 4-5пунктограмм, 

 в 8 классе - 24 различных орфограмм и 10пунктограмм, 

 в 9 классе - 24 различных орфограмм и 15пунктограмм. 

В  текст  контрольных  диктантов  могут  включаться  только  те  вновь  изученные
орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих
уроках).

В диктантах должно быть

 в 5 классе – не более 5 слов, 

 в 6-7 классах – не более 7 слов, 

 в 8-9 классах – не более 10 различных слов 

с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики
специально обучались.

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем
текста, рекомендованный для предыдущего класса.

При  оценке  диктанта  исправляются,  но  не  учитываются  орфографические  и
пунктуационные ошибки:

1. В переносе слов; 

2. На правила, которые не включены в школьную программу; 

3. На еще не изученные правила; 

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

5. В передаче авторской пунктуации. 



Исправляются,  но  не  учитываются  описки,  неправильные  написания,  искажающие
звуковой  облик  слова,  например:  «рапотает»  (вместо  «работает»),  «дулпо»  (вместо
«дупло»), «мемля» (вместо «земля»).

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует
выделять  негрубые,  то  есть  не  имеющие существенного  значения  для характеристики
грамотности.  При  подсчете  ошибок  две  негрубые  считаются  за  одну.  К  негрубым
относятся ошибки:

1. В исключениях из правил; 

2. В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3. В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных
от  существительных  с  предлогами,  правописание  которых  не  регулируется
правилами; 

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

5. В написании Ы иИ после приставок; 

6. В случаях трудного различия НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни
обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не ...; не кто иной как...; ничто
иное не...; не что иное как... и др.); 

7. В собственных именах нерусского происхождения; 

8. В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

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

Необходимо  учитывать  также  повторяемость  и  однотипность  ошибок.  Если  ошибка
повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за
одну ошибку.

Однотипными считаются  ошибки  на  одно  правило,  если  условия  выбора  правильного
написания  заключены  в  грамматических  (в  армии,  в  роще;  колют,  борются),  в
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.

Не  считаются  однотипными  ошибками  на  такое  правило,  в  котором  для  выяснения
правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его
форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная
ошибка учитывается как самостоятельная.

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они
считаются за одну ошибку.

При  наличии  в  контрольном  диктанте  более  5  поправок (исправление  неверного
написания на верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при
наличии 3-х и более исправлений.

Диктант оценивается одной отметкой.

Оценка «5» выставляется  за  безошибочную  работу,  а  также  при наличии в  ней одной
негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки (0/0; 0/1).

Оценка  «4»  выставляется  при  наличии  в  диктанте  двух  орфографических  и  двух
пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  Оценка «4» может
выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные (2/0;
1/3; 0/4).

Оценка  «3»  выставляется  за  диктант,  в  котором  допущены  4  орфографические  и  4
пунктуационные  ошибки  или  3  орфографические  и  5  пунктуационных  ошибок  или  7



пунктуационных  ошибок  при  отсутствии  орфографических  ошибок.  В  5  классе
допускается  выставление  оценки  «3»  за  диктант  при  5  орфографических  и  4-х
пунктуационных  ошибках.  Оценка  «3»  может  быть  поставлена  также  при  наличии  6
орфографических  и  6  пунктуационных  ошибок,  если  среди  тех  и  других  имеются
однотипные и негрубые ошибки (4/4; 3/5; 0/7).

Оценка  «2» выставляется  за  диктант,  в  котором допущено  до 7  орфографических  и  7
пунктуационных ошибок,  или 6  орфографических  и  8  пунктуационных ошибок,  или 5
орфографических  и  9  пунктуационных  ошибок,  или  8  орфографических  и  6
пунктуационных ошибок.

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки
за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет
выставлять данную оценку. Таким пределом является

 для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, 

 для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических
ошибок), 

 для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В  комплексной  контрольной  работе,  состоящей  из  диктанта  и  дополнительного
(фонетического,  лексического,  орфографического,  грамматического)  задания,
выставляются 2 оценки за каждый вид работы.

При  оценке  выполнения  дополнительных  заданий  рекомендуется  руководствоваться
следующим:

 Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

 Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

 Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины
заданий. 

 Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Примечание.  Орфографические  и  пунктуационные  ошибки,  допущенные  при
выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.

При  оценке  контрольного  словарного  диктанта  рекомендуется  руководствоваться
следующим:

 Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

 Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

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

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

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

Примерный объем текста для подробного изложения:

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть
увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная
работа.

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений:

 в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, 

 в 6 классе – 1,0 – 1,5 страницы, 

 в 7 классе – 1,5 – 2,0 страницы, 

 в 8 классе – 2,0 – 3,0 страницы, 



 в 9 классе – 3,0 – 4,0 страницы. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как
объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и
жанра сочинения, от почерка.

С помощью сочинений и изложений проверяются:

1. умение раскрывать тему; 

2. умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей
высказывания; 

3. соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое  сочинение  и  изложение  оценивается  двумя  отметками:  первая  ставится  за
содержание  и  речевое  оформление,  вторая  –  за  грамотность,  т.е.  за  соблюдение
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по
русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания
обучающихся  по  литературе.  В  этом  случае  первая  оценка  (за  содержание  и  речь)
считается оценкой по литературе.

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:

 Соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

 Полнота раскрытия темы; 

 Правильность фактического материала; 

 Последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

 Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

 Стилевое единство и выразительность речи; 

 Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических,
пунктуационных и грамматических.

Оценка «5»

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа  отличается  богатством  словаря,  разнообразием  используемых
синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета.

Грамотность:  допускается  1  орфографическая,  или  1  пунктуационная,  или  1
грамматическая ошибка.

Оценка «4»

1. Содержание  работы  в  основном  соответствует  теме  (имеются  незначительные
отклонения от темы). 

2. Содержание  в  основном  достоверно,  но  имеются  единичные  фактические
неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 



В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых
недочетов.

Грамотность:  допускаются  2  орфографические  и  2  пунктуационные  ошибки,  или  1
орфографическая  и  3  пунктуационные  ошибки,  или  4  пунктуационные  ошибки  при
отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки.

Оценка «3»

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа  достоверна  в  главном,  но  в  ней  имеются  отдельные  фактические
неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден  словарь  и  однообразны  употребляемые  синтаксические  конструкции,
встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов.

Грамотность:  допускаются  4  орфографические  и  4  пунктуационные  ошибки,  или  3
орфографические и 5 пунктуационных ошибок,  или 7 пунктуационных при отсутствии
орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки),
а также 4 грамматические ошибки.

Оценка «2»

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена  последовательность  изложения  мыслей  во  всех  частях  работы,
отсутствует связь между ними, работа не соответствует плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями
со  слабо  выраженной  связью  между  ними,  часты  случаи  неправильного
словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов.

Грамотность:  допускаются  7  орфографических  и  7  пунктуационных  ошибок,  или  6
орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных
ошибок,  8  орфографических  и  6  пунктуационных  ошибок,  а  также  7  грамматических
ошибок.

Примечания.

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность
замысла  ученического  сочинения,  уровень  его  композиционного  и  речевого
оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют
повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если  объем  сочинения  в  полтора  –  два  раза  больше  указанного  в  настоящих
нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для
отметки «4» на одну,  а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке
грамотности  «4»  ставится  при  3  орфографических,  2  пунктуационных  и  2
грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится
при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5»
превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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



4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и
негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в
разделе «Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ

Обучающие  работы  (различные  упражнения  и  диктанты  неконтрольного  характера)
оцениваются более строго, чем контрольные работы.

При оценке обучающихся работ учитывается:

1. степень самостоятельности учащегося; 

2. этап обучения; 

3. объем работы; 

4. четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся
только  в  том  случае,  когда  ученик  не  допустил  ошибок  или  допустил,  но  исправил
ошибку.  При  этом  выбор  одной  из  оценок  при  одинаковом  уровне  грамотности  и
содержания  определяется  степенью  аккуратности  записи,  подчеркиваний  и  других
особенностей  оформления,  а  также  наличием  или  отсутствием  описок.  В  работе,
превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4»
допустимо и 2 исправления ошибок.

Первая и вторая работа как классная,  так и домашняя при закреплении определенного
умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться.

Самостоятельные  работы,  выполненные  без  предшествовавшего  анализа  возможных
ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого
вида.
Оценка самостоятельной работы

При выполнении самостоятельной работы учитывается

степень самостоятельности:
- без помощи учителя (3 балла),
- незначительная помощь учителя (2 балла),
- существенная помощь учителя (1 балл),
- не справился (0 баллов);

правильность выполнения:
- работа выполнена верно или с незначительной ошибкой (3 балла),
- работа выполнена с ошибками, но количество ошибок не превышает 50 % от работы (2
балла),
- ошибки составляют 50-70 % работы (1 балл),
- ошибок в работе более 2/3 всего объема (0 баллов).

Оценка выставляется по количеству набранных баллов:
6-5 баллов – «5»
4-3 балла – «4»
2-1 балл – «3»
0 баллов – «2»

Виды и формы контроля
Учащиеся  6  класса  должны  иметь  чёткое  представление  о  том,  какие  формы

контроля им будут предложены, задания какого содержания им придётся выполнять по итогам
изучения темы. Это активизирует ребят в процессе работы и психологически подготавливает к
выполнению самостоятельных и контрольных работ.

Успешность  выполнения  самостоятельных  и  контрольных  работ  обуславливается



следующими факторами:
• эффективная  подготовка  учащихся  к  выполнению  заданий  самостоятельной  или
контрольной работы по определённой теме на уроках;
• внимательное отношение учителя к возникающим в ходе изучения темы у отдельных
учащихся трудностям в осмыслении и применении теоретического материала;
• неоднократное  выполнение  на  предыдущих  уроках  заданий,  аналогичных  заданиям
самостоятельной и контрольной работы;
• отработка  умения  выбирать  правильное  написание  в  словах  с  теми  орфограммами,
которые включаются в текст контрольных диктантов, на предыдущих уроках;

• правильное организованное повторение и обобщение изученного по теме материала:
• отбор  для  урока-обобщения  заданий,  которые  вызвали  в  ходе  изучения  темы
наибольшие  затруднения,  а  также  орфографического  материала,  позволяющего
отработать  те  написания,  в  которых  допускалось  наибольшее  количество  ошибок  в
домашних и классных работах;
• включение  в  урок  повторения  разъяснений,  важность  которых  была  определена  на
основе  проверки  работ  учащихся  на  уроке  и  дома,  а  также  в  ходе  анализа  текущих
самостоятельных работ;

• целесообразность и посильность для учащихся предлагаемых для работы дома заданий;
• систематический анализ на уроках наиболее типичных ошибок, допускаемых учащимися

в письменных классных, домашних и текущих самостоятельных работах и выработка у
них навыка самостоятельного анализа допущенных ошибок.

В  соответствии  с  Положением  о  текущем  контроле  учащихся  в  образовательном
учреждении),  промежуточной  и  итоговой  аттестации  учащихся  (в  соответствии  с
соответствующими  Положениями  в  рабочей  программе  предусмотрены  следующие  виды  и
формы контроля:

• диктант  (объяснительный,  предупредительный,  графический,  выборочный,
взаимодиктант, творческий, самодиктант);

• изложение  (подробное,  сжатое,  выборочное,  с  продолжением,  с  перегруппировкой
материала);
лингвистический и комплексный анализ текста; устное высказывание
на  лингвистическую  тему;  письменное  высказывание  на
лингвистическую тему (единение); тест,
рецензия на предложенный текст в виде сочинения.
Результаты итоговых работ - это один из основных, но не единственный компонент

итоговой  оценки  по  предмету.  Представление  о  возможных  составляющих  оценки  по
русскому языку в их процентном соотношении может дать следе дующая таблица:

Виды работ по русскому языку
в 6-ом классе

Составляющая оценок за данный вид работы в итоговой оценке (в процентах):

Итоговые контрольные работы
Текущие проверочные работы
Творческие работы (сочинения и изложения)
Устные высказывания
Письменные домашние работы
Работа у доски с письменным заданием

15%
15%
20%
20%
15%
15%



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

(УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН)

№
п/п

Раздел Кол-во
часов

Развитие
речи

Контр.уроки Всего по
программе

1 О языке и речи 2 ч 2 4
2 Повторение  изученного

в начальной школе
23ч 8 2 33

Фонетика. Графика 3ч 3
Текст 3
Письмо. Орфография 10 ч 2 12
Слово и его строение 3 ч 3

Слово как часть речи 7 ч 2 9

Текст (продолжение) 3

3 Фонетика. Орфоэпия. 9ч 3 2 14
4 Лексика.

Словообразование.
Правописание.

27 ч 7 4 38

Стили речи 3
5 Синтаксис  и

пунктуация
32 ч 6 4 42

Типы речи 5
Строение текста 1

6 Морфология.
Правописание.

53ч 8 6 67

Части речи 1 ч 1
Глагол 20 ч. 2 22
Строение   текста

(продолжение)
3

Существительное 20 ч 2 22
Строение   текста

(продолжение)
4

Прилагательное 12 ч 1 2 15
7 Систематизация  и

обобщение изученного в 5
классе

10 ч 2 12

Всего уроков 157 33 20 210

№ Даты проведения    Содержание Оборудовани



(разделы, темы) е урока

1 план 3

Раздел I. О языке и речи.  2 + 2 (4)       Метапредметные результаты : личностные: оценивают собственную учебную деятельность, 
выражают положительное отношение к процессу познания ;применяют правила делового сотрудничества.
по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи, структурируют знания; регулятивные: 
задачу; планируют своё действие в соответствии с поставленной задачей, адекватно воспринимают оценку учителя, корректируют 
деятельность после его завершения на основе оценки и характера ошибок, анализируют собственную работу, оценивают уровень владения 
учебным действием.

1 1 Мультимедиа, репродукции русских
художников

2 1 ИКТ, учебник



3 1 ИКТ, учебник

4 1 ИКТ, учебник

Раздел II. Повторение изученного в начальной школе 23 + 8 + 2 (33ч.) Метапредметные результаты : 
собственную учебную деятельность, выражают положительное отношение к процессу познания ;применяют правила делового

сотрудничества. познавательные: воспроизводят по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи, структурируют знания;
регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют своё действие в соответствии с поставленной задачей, адекватно
воспринимают оценку учителя, корректируют деятельность после его завершения на основе оценки и характера ошибок, анализируют

собственную работу, оценивают уровень владения учебным действием.

Фонетика. Графика (3ч.)

5 1 ИКТ, учебник



6 1 ИКТ, учебник

7 1 ИКТ, учебник



Текст 3 ч

8 1 Таблица, ИКТ, учебник

9 1 Рабочая тетрадь 

10 1

Письмо. Орфография 10 + 2 к (12ч.)

11 1 Таблица, ИКТ, учебник



12 1 ИКТ, учебник

13 1 ИКТ, учебник

14 1 Таблица, ИКТ, учебник

15 1 Таблица, ИКТ, учебник

16 1 Таблица, ИКТ, учебник



17 1 Таблица, ИКТ, учебник

18 1 Таблица, ИКТ, учебник

19 1 Таблица, ИКТ, учебник

20 1 Таблица, ИКТ, учебник



21

-

22

2 Таблица, ИКТ, учебник

Слово и его строение (3ч.)

23 1 Таблица, ИКТ, учебник

24 1 Таблица, ИКТ, учебник

25 1 Таблица, ИКТ, учебник

Слово как часть речи 7 + 2р (9ч.)



26 1 Таблица, ИКТ, учебник

27 1 Таблица, ИКТ, учебник

28

-

29

2 Таблица, ИКТ, учебник

30 1 Таблица, ИКТ, учебник



31 1 Таблица, ИКТ, учебник

32 1 Таблица, ИКТ, учебник

33 1 Таблица, ИКТ, учебник

34 1 Таблица, ИКТ, учебник

Текст (продолжение) 3 ч

35 1 Таблица, ИКТ, учебник

36 2 Таблица, ИКТ, учебник



-

37

Раздел III.  Фонетика. Орфоэпия. 9 + 3 + 2 (14) Метапредметные результаты : личностные: 
деятельность, выражают положительное отношение к процессу познания ;применяют правила делового сотрудничества.

воспроизводят по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи, структурируют знания; 
сохраняют учебную задачу; планируют своё действие в соответствии с поставленной задачей, адекватно воспринимают оценку учителя,
корректируют деятельность после его завершения на основе оценки и характера ошибок, анализируют собственную работу, оценивают

уровень владения учебным действием.

38 1 Таблица, ИКТ, учебник

39 1 Таблица, ИКТ, учебник



40 1 Таблица, ИКТ, учебник

41 1 Таблица, ИКТ, учебник

42 1 Таблица, ИКТ, учебник



43 1 Таблица, ИКТ, учебник

44 1 Таблица, ИКТ, учебник



45 1 Таблица, ИКТ, учебник

46 1 Таблица, ИКТ, учебник

47

-

48

2 Таблица, ИКТ, учебник



49 1 Таблица, ИКТ, учебник

50

-

51

2 Таблица, ИКТ, учебник

Раздел IV. Лексика. Словообразование. Правописание 27 + 7 + 4 (39) Метапредметные результаты : 
собственную учебную деятельность, выражают положительное отношение к процессу познания ;применяют правила делового

сотрудничества. познавательные: воспроизводят по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи, структурируют знания;
регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют своё действие в соответствии с поставленной задачей, адекватно
воспринимают оценку учителя, корректируют деятельность после его завершения на основе оценки и характера ошибок, анализируют

собственную работу, оценивают уровень владения учебным действием.



52 1 Таблица, ИКТ, учебник

53 1 Таблица, ИКТ, учебник

54 1 Таблица, ИКТ, учебник

55 1 Таблица, ИКТ, учебник

56 1 Таблица, ИКТ, учебник



57 1 Таблица, ИКТ, учебник

58

-

59

2 Таблица, ИКТ, учебник

60 1 Таблица, ИКТ, учебник



61

-

62

2 Таблица, ИКТ, учебник

63 1 Таблица, ИКТ, учебник

64

-

65

2 Таблица, ИКТ, учебник

66 1 Таблица, ИКТ, учебник



67 1 Таблица, ИКТ, учебник

68 1 Таблица, ИКТ, учебник

69
–
70

2 Таблица, ИКТ, учебник

71 1 Таблица, ИКТ, учебник



72 1 Таблица, ИКТ, учебник

73 1 Таблица, ИКТ, учебник

74 1 Таблица, ИКТ, учебник



75 1 Таблица, ИКТ, учебник

76 1 Таблица, ИКТ, учебник

77 1 Таблица, ИКТ, учебник

78

-

79

2 Таблица, ИКТ, учебник



80
–
81

2 Таблица, ИКТ, учебник

82 1 Таблица, ИКТ, учебник

83 1 Таблица, ИКТ, учебник



84 1 Таблица, ИКТ, учебник

85

-

86

2 Таблица, ИКТ, учебник

Стили речи 3 ч

87 1 Таблица, ИКТ, учебник

88 1 Таблица, ИКТ, учебник



89 1 Таблица, ИКТ, учебник

Раздел V. Синтаксис и пунктуация 32+ 6 + 4 (42) Метапредметные результаты : личностные: 
деятельность, выражают положительное отношение к процессу познания ;применяют правила делового сотрудничества.

воспроизводят по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи, структурируют знания; 
сохраняют учебную задачу; планируют своё действие в соответствии с поставленной задачей, адекватно воспринимают оценку учителя,
корректируют деятельность после его завершения на основе оценки и характера ошибок, анализируют собственную работу, оценивают

уровень владения учебным действием.

90 1 Таблица, ИКТ, учебник

91 1 Таблица, ИКТ, учебник



92 1 Таблица, ИКТ, учебник

93 1 Таблица, ИКТ, учебник

94 1 Таблица, ИКТ, учебник

95 1 Таблица, ИКТ, учебник

96 1 Таблица, ИКТ, учебник



97 1 Таблица, ИКТ, учебник

98 1 Таблица, ИКТ, учебник

99 1 Таблица, ИКТ, учебник

100 1 Таблица, ИКТ, учебник



101 1 Таблица, ИКТ, учебник

102 1 Таблица, ИКТ, учебник

103 1 Таблица, ИКТ, учебник



104 1 Таблица, ИКТ, учебник

105 1 Таблица, ИКТ, учебник

106 1 Таблица, ИКТ, учебник

107 1 Таблица, ИКТ, учебник



108 1 Таблица, ИКТ, учебник

109 1 Таблица, ИКТ, учебник

110

-

111

2 Таблица, ИКТ, учебник

112 1 Таблица, ИКТ, учебник



113 1 Таблица, ИКТ, учебник

114
–

115

2 Таблица, ИКТ, учебник



116 1 Таблица, ИКТ, учебник

117 1 Таблица, ИКТ, учебник

118 1 Таблица, ИКТ, учебник

119 1 Таблица, ИКТ, учебник

120 1 Таблица, ИКТ, учебник



121 1 Таблица, ИКТ, учебник

122 1 Таблица, ИКТ, учебник

123 1 Таблица, ИКТ, учебник

124

-

125

2 Таблица, ИКТ, учебник

Типы речи 5 ч



126 1 Таблица, ИКТ, учебник

127 1 Таблица, ИКТ, учебник

128 1 Таблица, ИКТ, учебник

129

-

130

2 Таблица, ИКТ, учебник

Строение текста 1 ч

131 1 Таблица, ИКТ, учебник



Раздел VI. Морфология. Правописание 53 + 2 + 6 (68) Метапредметные результаты : личностные: 
деятельность, выражают положительное отношение к процессу познания ;применяют правила делового сотрудничества.

воспроизводят по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи, структурируют знания; 
сохраняют учебную задачу; планируют своё действие в соответствии с поставленной задачей, адекватно воспринимают оценку учителя,
корректируют деятельность после его завершения на основе оценки и характера ошибок, анализируют собственную работу, оценивают

уровень владения учебным действием.

Части речи (1)

132 1 Таблица, ИКТ, учебник

Глагол 20 +2 к (22ч.)

133 1 Таблица, ИКТ, учебник



134 1 Таблица, ИКТ, учебник

135 1 Таблица, ИКТ, учебник

136 1 Таблица, ИКТ, учебник

137 1 Таблица, ИКТ, учебник



138 1 Таблица, ИКТ, учебник

139 1 Таблица, ИКТ, учебник

140 1 Таблица, ИКТ, учебник

141 1 Таблица, ИКТ, учебник



142 1 Таблица, ИКТ, учебник

143 1 Таблица, ИКТ, учебник

144 1 Таблица, ИКТ, учебник

145 1 Таблица, ИКТ, учебник



146 1 Таблица, ИКТ, учебник

147 1 Таблица, ИКТ, учебник

148 1 Таблица, ИКТ, учебник



149 1 Таблица, ИКТ, учебник

150 1 Таблица, ИКТ, учебник

151 1 Таблица, ИКТ, учебник

152 1 Таблица, ИКТ, учебник



153

-

154

2 Таблица, ИКТ, учебник

Строение текста (продолжение) 3 ч

155 1 Таблица, ИКТ, учебник

156

-

157

2 Таблица, ИКТ, учебник

Существительное 20 +2 к (22ч.)

158 1 Таблица, ИКТ, учебник

159 1 Таблица, ИКТ, учебник



160 1 Таблица, ИКТ, учебник

161 1 Таблица, ИКТ, учебник

162
–

163

2 Таблица, ИКТ, учебник

164 1 Таблица, ИКТ, учебник

165 1 Таблица, ИКТ, учебник



166 1 Таблица, ИКТ, учебник

167 1 Таблица, ИКТ, учебник

168 1 Таблица, ИКТ, учебник



169 1 Таблица, ИКТ, учебник

170 1 Таблица, ИКТ, учебник

171 1 Таблица, ИКТ, учебник

172
-

2 Таблица, ИКТ, учебник



173

174 1 Таблица, ИКТ, учебник

175 1 Таблица, ИКТ, учебник

176 1 Таблица, ИКТ, учебник

177 1 Таблица, ИКТ, учебник



178

-

179

2 Таблица, ИКТ, учебник

Строение текста (продолжение) 4 ч

180 1 Таблица, ИКТ, учебник

181 1 Таблица, ИКТ, учебник



182

-

183

2 Таблица, ИКТ, учебник

Прилагательное 12 +1р +2 к (15ч.)

184 1 Таблица, ИКТ, учебник

185 1 Таблица, ИКТ, учебник

186 1 Таблица, ИКТ, учебник



187 1 Таблица, ИКТ, учебник

188 1 Таблица, ИКТ, учебник

189 1 Таблица, ИКТ, учебник



190 1 Таблица, ИКТ, учебник

191 1 Таблица, ИКТ, учебник

192 1 Таблица, ИКТ, учебник



193 1 Таблица, ИКТ, учебник

194
–

195

2 Таблица, ИКТ, учебник

19
6

-

19
7

2 Таблица, ИКТ, учебник



198 1 Таблица, ИКТ, учебник

Раздел VII. Систематизация и обобщение изученного в 5 классе 10 + 2 (12) Метапредметные результаты : 
собственную учебную деятельность, выражают положительное отношение к процессу познания ;применяют правила делового

сотрудничества. познавательные: воспроизводят по памяти информацию, необходимую для решения учебной задачи, структурируют знания;
регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют своё действие в соответствии с поставленной задачей, адекватно
воспринимают оценку учителя, корректируют деятельность после его завершения на основе оценки и характера ошибок, анализируют

собственную работу, оценивают уровень владения учебным действием.

199 1 Таблица, ИКТ, учебник

200

-

201

2 Таблица, ИКТ, учебник



202

-

203

2 Таблица, ИКТ, учебник

204 1 Таблица, ИКТ, учебник

205 1 Таблица, ИКТ, учебник

206
–

207

2 Таблица, ИКТ, учебник



208

-

209

2 Таблица, ИКТ, учебник

210 1 Таблица, ИКТ, учебник



Материально – техническое обеспечение.
Л ь в о в а СИ. Русский язык. 6 класс: За страницами школьного учебника. Пособие для 
обучающихся. — М., 2014.

М и л о с л а в с к и й И. Г. Зачем нужна грамматика? — М., 2011
Милославский И. Г. Культура речи  и р ус с к а я  грамматика. — М,, 2012.
С е р г е е в В. Н. Словари — наши друзья и помощники. — М., 2013.
Тесты. Русский язык: Фонетика. Грамматика. Текст. 5—7 класс / В. И. Капинос и др. 2012
У с п е н с к и й Л. В. Слово о словах. (Любое издание.)
ЦыбулькоИ. П., Львова С. И. Русский я зы к.  Эффективная подготовка. 2014
Ч у к о в с к и й К. И. Живой как жизнь. (Любое издание).

Компьютерные и информационно – коммуникативные средства:  
- универсальное мультимедийное пособие «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки 
русского языка 5-9 класс»;  
- технические средства обучения (компьютер, принтер, мультимедийный проектор);  
- демонстрационные пособия (таблицы по русскому языку)  
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