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                 Адаптированная рабочая  программа по учебному предмету «Русский язык » для обучающихся с задержкой психологического 
развития 
 ( ЗПР),разработана на основании Федерального  государственного  образовательного стандарта  основного общего образования, Примерной 
программы основного общего образования  (русский язык) Министерства образования и науки РФ;  авторской  программы по русскому 
языку к предметной линии учебников для 5 – 9  классов общеобразовательной школы авторов М.Т. Баранова, Т.А.  Ладыженской, и др. (М.: 
Просвещение, 2014)  с учетом психофизических особенностей обучающихся с ЗПР. 
В соответствии с «Методическими рекомендациями по учебным предметам  в части учета региональных,  национальных- этнокультурных 
особенностей в соответствии с ФГОС» разработанными Министерством образования и науки Республики Адыгея. 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, коррекции, развития и воспитания 
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 
Данная программа  соответствует  следующей нормативно-правовой базе: 
1.Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями).Федеральный закон № 304-
ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся"; 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 
3.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (вступает в силу с 1 сентября 2021 года). 

4.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 "О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся". (Зарегистрирован 25.12.2020 № 

61828). 

5. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648- 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
(далее - СП 2.4.3648- 20). 
6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания" (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 
7. Примерные рабочие программы начального общего образования по учебным предметам, опубликованные на сайте ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования РАО» раздел «Примерные рабочие программы по учебным предметам». 
8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 г. № 08-761 «Об изучении предметных областей: 
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 
9. Примерная программа воспитания (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 
10. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (внесение изменений в ФПУ 
Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766); 



     1. Закон Республики Адыгея от 27.12.2013 № 264 «Об образовании в Республике Адыгея»; 
2. Постановление Кабинета Министров Республики Адыгея от 24.07.2006 г. № 115 «О национально-региональном компоненте 
государственного образовательного стандарта»; 
3. Приказы, утвержденные Министерством образования и науки Республики Адыгея: 
- от 11.06.2014 № 601 «О новой редакции базисных и примерных учебных планов образовательных учреждений Республики Адыгея, 
реализующих программы основного общего и среднего (полного) общего образования»; 
 - от 02.03.2015 г. № 156 «О новой редакции базисных учебных планов образовательных организаций Республики Адыгея, реализующих 
программы основного общего и среднего общего образования»; 
 - от 28.08.2015 г. № 947 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министерства образования и науки Республики Адыгея от 
02.03.2015 № 156 «О новой редакции базисных учебных планов образовательных организаций Республики Адыгея, реализующих 
программы основного общего и среднего общего образования». 
8.Инструктивно-методические письма Министерства образования и науки Республики Адыгея: 
 - от 04.07.2011 № 3378 «О примерных учебных (образовательных) планах и рекомендациях государственным и муниципальным 
общеобразовательным учреждениям Республики Адыгея, реализующим основную образовательную программу начального общего 
образования, по формированию учебных (образовательных) планов при переходе на федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования»; 
- от 27.02.2012 г.  № 859   «О новой редакции примерных учебных (образовательных) планов  государственных и муниципальных 
общеобразовательных учреждений Республики Адыгея, реализующих основную образовательную программу начального общего 
образования, при переходе на федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 
 - от 06.07.2011 № 3406 «О методических рекомендациях по организации внеурочной деятельности в государственных и муниципальных 
образовательных учреждениях Республики Адыгея, реализующих общеобразовательные программы начального общего образования»; 
- Методические рекомендации   по учебным предметам  в части учета региональных,  национальных- этнокультурных особенностей в 
соответствии с ФГОС» (разработаны  Министерством образования и науки Республики Адыгея 2011-2015г) 
-2 8.06.2017 г. №4037 «О примерных учебных планах и рекомендациях государственным муниципальным общеобразовательным 
организациям Республики Адыгея, реализующим основную образовательную программу основного общего образования, по формированию 
учебных планов при переходе на ФГОС ООО»; 
- 28.06.2017 г. № 909 «О новой редакции базисных учебных планов образовательных организаций Республики Адыгея, реализующих 
программы основного общего и среднего общего образования» 
Данная  программа разработана   в соответствии с 
-Учебным  планом МБОУ «ОШ №27» на 2021 /2022 учебный год; 
- Адаптированной основной  общеобразовательной программы основного общего образования  обучающихся с задержкой психического 
развития МБОУ «ОШ №27» на 2021 /2022 учебный год;  

- Программой воспитания МБОУ «ОШ №27». Календарным планом  воспитательной работы 
- Примерной программы основного общего образования по русскому языку Министерства образования и науки РФ; 
- Рабочей программы по русскому языку к предметной линии учебников для 5 – 9  классов общеобразовательной школы авторов Т.А.  
Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А., Тростенцовой и др. (М.: Просвещение, 2014). 
- В соответствии с методическими рекомендациями в части учета региональных, национальных и этнокультурных особенностей в соответствии с ФГОС. 



 
- Годового календарного графика МБОУ «ОШ №27» на 2021 /2022 учебный год  для учащихся  5 класса в объеме 175 часов (5 ч в неделю).  
Программа предназначена для обучающихся 5 класса с задержкой психического развития. Недоразвитие смысловой и произносительной 
стороны речи. Нарушение письма и чтения. 

В 2021-2022 учебном году в МБОУ «ОШ №27» такой диагноз по заключению ЦПМПК имеет один обучающийся 5 класса.    
Обучающийся с ЗПР (вариант 7.2) получает интегрированное образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию сверстников.  
Программа учитывает особые образовательные потребности детей с ЗПР: 
- формирование основ умения учиться; 
- стимулирование развития познавательной активности; 
- осмысление ребенком приобретаемых в ходе обучения знаний; 
- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков детьми с ЗПР («пошаговое» предъявление 

материала, дозированная помощь взрослого, использование методов и приемов, способствующих общему развитию ребенка) 
Срок освоения программы составляет 1 год (в соответствии с рекомендациями ЦПМПК).  

 
Цели и задачи обучения 
Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования на современном этапе. Она подчеркивает 
необходимость «ориентации образования не только на усвоение обучающимися определенной 
суммы знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей». На основании требований федерального 
государственного образовательного стандарта в содержании Программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы для успешной социализации, дальнейшего образования и 
трудовой деятельности учащихся с ЗПР. В связи с этим определена цель обучения – изучение основного перечня тем, которые раскрывают 
стержневые разделы языкознания, подготовка учащихся к сдаче экзамена по русскому языку. 
Данная цель обусловливает следующие задачи: 
Познавательные задачи: 
− изучать базовые основы таких разделов языка, как фонетика, орфоэпия, графика, орфография, лексикология, фразеология, морфемика, 
словообразование, морфология, синтаксис, пунктуация, стилистика, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, его 
развитии, о месте русского языка среди языков мира; 
− формировать у обучающихся научно-лингвистического мировоззрения; 
− формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 
нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умения работать стекстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию; уметь пользоваться различными лингвистическими 
словарями, в том числе и электронными. 
− совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие свободное овладение русским 
литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; обогащать словарный запас и грамматический строй речи учащихся; 
формировать потребность к речевому самосовершенствованию и взаимодействию; совершенствовать умения и навыки устной и письменной 
речи; 



− развивать творческое и логическое мышление; 
− воспитывать чувства гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению культуры, основному средству 
общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитывать интерес и любовь к русскому языку. 
Ввиду вышеуказанных психофизических особенностей обучающихся проводится коррекционная работа, которая включает следующие 
направления: 
− совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев рук; развитие навыков каллиграфии; 
развитие артикуляционной моторики; 
− развитие восприятия, памяти, внимания; формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина), 
пространственных представлений и ориентаций, представлений о времени; 
− развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно-логического; 
− развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, анализировать, выделять сходство и различие понятий, работать по 
словесной и письменной инструкциями, алгоритму, планировать деятельность; 
− развитие эмоционально-личностной сферы: инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; формирование адекватности 
чувств, устойчивой и адекватной самооценки, умений анализировать свою деятельность, преодолевать трудности; воспитание 
самостоятельности принятия решения, правильного отношения к критике; 
−− развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи, лексико-грамматических средств языка; 
− расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 
− формирование и развитие учебно-практических действий по устранению индивидуальных пробелов в знаниях. 
Общая характеристика учебного предмета 
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. 
Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого русского человека в его жизни, труде, творческой деятельности. 
Для реализации этой цели необходимо поднять преподавание русского языка на новый качественный уровень, соответствующий условиям и 
потребностям современного общества, усилить практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого 
урока. 
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. Специальной целью 
преподавания русского языка в школе является формирование коммуникативной, языковой, 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. 
Коммуникативная компетенция (в рамках программы) предполагает овладение видами речевой деятельности и основами культуры устной 



и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях общения. 
Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение необходимых знаний о языке как языковой 
системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного 
языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формировании способности к анализу и оценке языковых 
явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых--русистах; умение пользоваться различными лингвистическими 
словарями. 
Культуроведчесая 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. 
Основные направления работы по русскому языку с учащимися с ЗПР: 
1.Организация работы по формированию прочных орфографических и грамматических знаний и умений учащихся с ЗПР и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
2. Усиление практической направленности обучения русскому языку по вопросам теории, которые служат базой для формирования 
орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков в устной работе. 
3. Усвоение теоретических сведений в процессе практической деятельности учащихся при анализе, сопоставлении и группировке фактов 
языка, при проведении различных видов лингвистического разбора. 
4. Совершенствование видов речевой деятельности учащихся с ЗПР (говорения, аудирования, чтения): овладение нормами русского 
литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование умений и навыков связного 
изложения мыслей в устной форме. 
     Описание  места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане.  
В МБОУ «ОШ № 27» реализуется Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 
(вариант № 3), который предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного общего образования в объеме 735 ч. В том числе: в 5 
классе - 175 ч.( 5 ч. в неделю, 35 рабочих недель), в 6 классе -210 ч, в 7 классе - 140 ч, в 8 классе - 140 ч., в 9 классе – 70 ч. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 1. Планируемые результаты освоения программ основного общего образования и модели 
инструментария для оценки достижения. Русский язык. 

В процессе обучения выпускники 5 класса  По кодификатору 
научатся Получат возможность 

научиться 
 УУД Чтение: работа с 

информацией 
Предметное направление 

- распознавать основные 
единицы языка; 
- анализировать 
грамматические 
категории языка; 
- проводить различные 
виды анализа слов; 
- проводить 
синтаксический анализ 
словосочетаний, 
предложений. 

- нормам речевого этикета; 
- использовать в речи языковые свойства языка; 
- понимать коммуникативно-эстетические 
возможности лексической и грамматической 
синонимии и использовать их  в собственной речевой 
практике; 
- осознавать эстетическую функцию языка, оценивать 
эстетическую сторону речевого высказывания при 
анализе текстов художественной литературы; 
- определять функциональные разновидности языка; 
- употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения. 

ЛГ-04,ЛГ-07,ЛГ-22,КО-
01,КО-06, КД-02,КС-01, 
КС-03,КС-04,КС-05,КМ-
01, КМ-02,КР-01, ПЛ-01. 

Т1-05, Т1-08, Т2-03, Т2-
04, Т3-12. 

Языковая и лингвистическая компетенции 

- определять общее 
грамматическое значение, 
морфологические 
признаки и 
синтаксическую роль 
существительных, 
прилагательных, глаголов, 
наречий, местоимений, 
частицы, союза, предлога; 
-различать изученные 
части речи, находить их в 
тексте, приводить 
примеры; 
- распознавать 
самостоятельные и 
служебные части речи. 
 

- пользоваться алгоритмом определения орфограммы в 
различных морфемах; 
- составлять предложения с существительными, 
наречиями, предлогами, частицами, союзами, 
выполнять их синтаксический разбор; 
- правильно оформлять пунктуацию предложений с 
сочинительными союзами для связи однородных 
членов и частей сложносочиненных предложений и 
подчинительными союзами в сложноподчиненных 
предложениях; обращениями; прямой речью. 
- основам научных знаний о русском языке, 
пониманию взаимосвязи его уровней единиц; 
- писать изученные части речи в соответствии с 
орфографическими нормами русского языка. 

ЛГ-04,ЛГ-07,ЛГ-22,КО-
01,КО-06, КД-02,КС-01, 
КС-03,КС-04,КС-05,КМ-
01, КМ-02,КР-01, ПЛ-01. 

Т1-05, Т1-08, Т2-03, Т2-
04, Т3-12 



 
В процессе обучения выпускники 5 класса По кодификатору 
научатся Получат возможность 

научиться 
УУД Чтение: работа с информацией 

Коммуникативная компетенция 

- связно в устной и письменной 
речи излагать мысли; 
 

- орфографическим и 
пунктуационным навыкам в 
пределах программного 
требования; 

ЛГ-04,ЛГ-07,ЛГ-22,КО-01. Т1-05, Т1-08. 

- основам культуры письменной 
и устной речи; 

- нормам русского литературного 
языка; 
- способности к речевому 
взаимодействию в жизненно 
важных для данного возраста 
сферах и ситуациях общения; 

КО-06, КД-02,КС-01, КС-03,КС-
04,КС-05,КМ-01, КМ-02,КР-01, 
ПЛ-01,ПИ-07. 

Т2-03, Т2-04,Т3-12 

Культуроведческая компетенция 

- основным нормам русского 
речевого этикета. 

- видеть связь языка и истории 
народа; 
- взаимосвязь культур разных 
народов. 

ЛГ-04,ЛГ-07,ЛГ-22,КО-01,КО-06, 
КД-02,КС-01, КС-03,КС-04,КС-
05,КМ-01, КМ-02,КР-01, ПЛ-
01,ПИ-07 

Т1-05, Т1-08, Т2-03, Т2-04, Т3-12 

  Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения  учебного предмета. 
Личностными результатами изучения русского языка в 5 классе являются:  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; 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; 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. 
Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 
системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации основных 
направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  
 
Гражданского воспитания: 

• готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав,  
           уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  



• активное участие в  жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 
сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке;  

• неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 
•  понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;  
• представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных 
произведений, написанных на русском языке;  

• готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к  взаимопониманию и взаимопомощи. 
 
Патриотического воспитания: 

• осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского 
языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России;  

• проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России 
в контексте учебного предмета «Русский язык»;  

• ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 
достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях;  

• уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам,традициям разных 
народов, проживающих в родной стране. 

 
Духовно-нравственного воспитания: 

• ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  
• готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков;  
• активное неприятие асоциальных поступков;  
• свобода и ответственность личности в  условиях индивидуального и общественного пространства.  

Эстетического воспитания: 
• восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; понимание эмоционального 

воздействия искусства;  
• осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка 

как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 
культурных традиций и народного творчества;  

 
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 
  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 



  осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для 
физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-
среде в процессе школьного языкового образования; 

 умение принимать себя и других, не осуждая;  
 умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства 

для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке;  
Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы)  
 интерес к практическому изучению профессий и труда раз личного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей; 
  уважение к труду и результатам трудовой деятельности;  
 
Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 
планирования поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; 

  умение выражать свою точку зрения на экологические проблемы;  
 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 
литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 
  осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  
 готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

 
Метапредметными результатами освоения русского языка в 5 классе являются: владение всеми видами речевой деятельности: 

адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; владение разными видами чтения; способность извлекать 
информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компактдиски учебного назначения, ресурсы Интернета;   
                                                                                                              овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 
тему; умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность к преобразованию, сохранению и передаче 
информации, полученной в результате чтения или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и информационных 
технологий; способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность 
действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; способность свободно, 
правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом; применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной 
язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 
явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.), коммуникативно целесообразное взаимодействие с 
окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 



овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного 
и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения русского языка в 5 классе являются: представление о русском языке как языке русского 
народа, государственном языке Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России; о 
связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и общества; понимание определяющей роли языка в развитии 
интеллектуальных и творческих способностей личности  при получении образовании, а также роли русского языка в процессе 
самообразования; владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста,  основной и 
дополнительной информации); владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и 
жанров; владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы); приемами работы с книгой, 
периодическими изданиями; способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 
электронных носителях; адекватное восприятие на слух текстов разных сталей и жанров; владение различными видами аудирования (с 
полным пониманием аудиотекста, с пониманием его основного содержания,  с выборочным извлечением информации); умение сравнивать 
речевые высказывании с точки зрения их содержания, принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и 
использованных языковых средств; 

говорение и письмо: умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст с 
заданной степенью свернутости (пересказ, план, тезисы); 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; умение создавать устные и 
письменные тексты разных типов и стилей речи с учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, 
письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 
коммуникативной задачей;  владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией сверстников с небольшими 
сообщениями, докладом; соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических норм 
современного русского литературного языка; стилистически корректное использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике 
письма основных правил орфографии и пунктуации; способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 
уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в различных жизненных ситуациях общения; осуществление 
речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности в 
достижении поставленных коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 
совершенствовать и редактировать собственные тексты; усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 
уровней и единиц;  освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная 
и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 
рассуждение); текст; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  проведение различных видов анализа 
слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 
функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; осознание 
эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 
художественной литературы. 
                                



Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 
Учащиеся должны знать: 

 основные сведения о языке, изученные в 5 классе; 
 роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской Федерации и средства межнационального  общения; 
 смысл понятий: речь устная и письменная, монолог, диалог, сфера и ситуация речевого общения; 
 основные признаки разговорной речи,научного, публицистического, официально-делового стилей, языка художественной литературы; 
 особенности основных жанровнаучного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 
 признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, рассуждения); 
 основные единицы языка, их признаки; 
 основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого 

этикета. 
Учащиеся должны уметь: 
аудирование 

 понимать основное содержание небольшого по объёму научно-учебного и художественного текста, воспринимаемого на слух; 
  выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

фонетика и графика 
 выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую характеристику; 
  различать ударные и безударные слоги; 
 не смешивать звуки и буквы; 
 свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 
 разбирать слова фонетически; 

орфоэпия 
 правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 
 опознавать звукопись как поэтическое средство; 
 использовать логическое ударение для усиления выразительности речи; 
 разбирать слова орфоэпически; 
 работать с орфоэпическим словарём; 

лексика 
 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 
 толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; 
 опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения как средства выразительности речи; 
  пользоваться толковым словарём; 

словообразование 
 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах несложной структуры); 
 подбирать однокоренные слова с учётом значения слов; 
 по типичным суффиксам и окончанию определять части речи и их формы; 
  разбирать слова по составу; 
 Пользоваться словарём морфемного строения слов; 

морфология 



 квалифицировать слово как часть речи по вопросу и общему значению; 
 правильно определять грамматические признаки изученных частей речи; 
 образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами литературного языка; 
  разбирать слово морфологически; 

синтаксис 
 выделять словосочетание в предложении; 
 определять главное и зависимое слово; 
 определять вид предложения по цели высказывания, интонации, наличию или отсутствию второстепенных членов предложения, количеству 

грамматических основ; 
 составлять простые и сложные предложения изученных видов; 
 разбирать простое предложение синтаксически; 

орфография 
 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и правильно писать слова с изученными орфограммами; 
 правильно писать слова с непроверяемыми согласными, изученными в 5 классе; 
 пользоваться орфографическим словарём; 

пунктуация 
 находить в предложениях места для постановки знаков препинания; 
 обосновывать выбор знаков препинания, 
 расставлять знаки препинания в предложениях в соответствии с изученными правилами; 

связная речь 
 определять тему и основную мысль текста, его стиль; 
 составлять простой план текста; 
 подробно и сжато излагать повествовательные тексты ( в том числе с элементами описания предметов, животных); 
 писать сочинения повествовательного характера; 
 совершенствовать содержание и языковое оформление ( в соответствии с изученным языковым материалом). 

Учащиеся должны использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности  и повседневной жизни для: 
 осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 
 развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку; 
 удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных ситуациях общения; 
 увеличения словарного запаса, расширения круга используемых грамматических средств, развития способности к самооценке; 
 получения знаний по другим учебным предметам. 

 Оценка достижений планируемых результатов освоения программы. 
1. Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения предмета «Русский язык». 
1.1. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования (далее — 

система оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, направленный на обеспечение качества образования, предполагает вовлечённость в оценочную деятельность 
как педагогов, так и обучающихся. 



1.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка образовательных достижений обучающихся. Система 
оценивания дает возможность определить, насколько успешно ученик освоил учебный материал или сформировал практический навык, должна показать 
динамику успехов учащихся в различных сферах деятельности. В систему оценивания закладывается механизм поощряющий, развивающий, 
способствующий самооцениванию учащихся.  

1.3. Основным объектом системы оценки результатов образования требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых 
результатах освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя  две согласованные между собой системы оценок: внешнюю и 
внутреннюю. 

Внешняя оценка осуществляется внешними по отношению к школе службами и может проводится: 
- на старте (в начале 5-го класса) в рамках регионального мониторинга качества образования; 
- в ходе аккредитации образовательного учреждения; 
- в рамках государственной итоговой аттестации (9 класс). 
Внутренняя оценкаосуществляется самой школой – обучающимися, педагогами, администрацией) и включает в себя: 
- стартовое; 
-  текущее (формирующее); 
- промежуточное (итоговое) оценивание предметных и метапредметных результатов.  
1.5. Система оценивания предусматривает связи учитель-ученик, родитель – классный руководитель, администрация – педагогический коллектив. 

Это обеспечивает системный подход к формированию учебного процесса, его целостность. 
1.6. Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 
1.7. Система оценки предполагает комплексный подходк оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
1.7.1. Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых 

результатов. 
Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 
1) сформированность основ гражданской идентичностиличности; 
2) готовность к переходу к самообразованию на основеучебно-познавательной мотивации; 
3) сформированность социальных компетенций. 
Достижениеобучающимися личностных результатов не выносится наитоговую оценку.  

1.7.2. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы, представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 
действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также планируемых 
результатов, представленных во всех разделах междисциплинарных учебных программ. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт учебных предметов. 
Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 
познавательной деятельностью 

Оценка метапредметных результатов ведётся в рамках системы промежуточной аттестации в ходе выполнения проверочных (тематических) 
работ  по всем предметам.Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов являетсязащита итогового 
индивидуального проекта.  



1.7.3. Оценка предметныхрезультатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 
предметам, формирование которых обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 

Основным объектом оценки предметных результатов является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода и предполагает выделение базового уровня 
достиженийкак точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 
недостижения. Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на 
основе результатов выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. 

1.8.Для оценки сформированности умений и навыковобучающихся и успешности освоения учебных программ используется 5-бальная система: 
минимальный балл – 1 (отметка «1»/оценка «плохо»), максимальный балл – 5 (отметка «5»/оценка «отлично»). Успешность освоения учебных программ 
обучающихся 5 - 9классов  оценивается в форме бальной отметки  

Отметка - это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений учащихся в цифрах и баллах («5», «4», «3», «2», «1»),  
выступает средством диагностики образовательной деятельности и является связующим звеном между учителем и учащимися, родителями (законными 
представителями). 

Оценка – это мнение о ценности, уровне или значении кого-нибудь или чего-нибудь; это словесная характеристика результатов действия 
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «плохо»),  формирует и корректирует ценностные отношения, формирует у 
учеников адекватную самооценку. 
1.9. Критерии выставления отметок: 

Отметка «5»:  устный ответ, письменная работа, практическая деятельность  соответствует учебной программе в объеме 90-100%, допускает 
один недочет,  (правильный полный ответ, представляющий собой связанное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение 
применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные 
примеры). 

Отметка «4»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её результаты в основном  соответствуют требованиям учебной 
программы в объеме 56 - 89%, но имеются одна или две негрубые ошибки или три недочета и объем  (правильный, но не совсем точный ответ). 

Отметка: «3»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы 
в объеме 30 - 55%, однако имеется:1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 
недочета, или 4-5 недочетов  (правильный , но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировок правил, 
недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагать материал непоследовательно). 

Отметка «2»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы в 
объеме 25 — 30 %, имеются существенные недостатки и 4 и более грубых ошибок, (неправильный ответ, незнание правил, формул, определений) 

Отметка «1»: устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты не соответствуют требованиям программы 
(соответствие менее 25%, отдельные фрагментарные знаний по предмету или неправильный ответ). 

Виды отметок: 

Текущая выставляются учителем за работу на текущем уроке характеризует  успешность освоения 
учебных программ по  каждому  предмету 



Тематическая - а выполнение итоговых работ по всем учебным предметам  
характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по 
изучаемым предметам, а также уровень 
овладения метапредметными действиями. 

- за промежуточные и итоговые комплексные работы на 
межпредметной основе 

- за выполнение и защиту индивидуального проекта 

Экзаменационная за работы, выносимые на государственную итоговую 
аттестацию (далее — ГИА) 

Четвертная (полугодовая) Выставляется на основе   тематических, текущих отметок , Характеризуют  результат освоения 
учебных программ по каждому проедмету за 
определенный период 

Годовая отметки Выставляется на основе  четвертных (полугодовых) отметок , 

Итоговая Выставляется на основе результатов внутришкольного 
мониторинга,  тематических, экзаменационных,  

Характеризует достижение планируемых 
результатов  на базовом или повышенном 
уровне 

 
1.10.При выявлении уровня развития умений и навыков по русскому языку необходимо учитывать развитие каллиграфического навыка, знаний, умений и 
навыков по орфографии, уровень сформированности устной речи. 
Высокому уровню развития каллиграфического навыка письма соответствует письмо с правильной каллиграфией. Допускается 1  негрубый  недочёт. 
Повышенному уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если имеется 1 существенный недочёт (несоблюдение наклона, 
равного расстояния между буквами и словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 1–2 негрубых недочёта. 
Среднему уровню развития каллиграфического навыка соответствует письмо, если имеется 2-3 существенных недочёта (несоблюдение наклона, равного 
расстояния между буквами и словами, пропорций букв по высоте и ширине и др.) и 2-3 негрубых недочёта. 
Ниже среднего уровня развития каллиграфического навыка соответствует письмо, которое в целом не соответствует многим из перечисленных выше 
требований, небрежное, неразборчивое, с помарками. 
К числу негрубых недочётов относятся: частичные искажения формы букв; несоблюдение точных пропорций по высоте заглавных и строчных букв; 
выход за линию рабочей строки; наличие нерациональных соединений; отдельные случаи несоблюдения наклона. 
Высокому уровню развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо без ошибок. 
Повышенному уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 2, и работа   содержит не 
более 2-3 недочётов. 
Среднему уровню развития знаний, умений и навыков соответствует письмо, при котором число ошибок не превышает 5, и работа   содержит не более 3–
4 недочётов. 
Ниже среднего уровня  развития знаний, умений и навыков по орфографии соответствует письмо, в котором число ошибок и недочётов превышает 
указанное количество. 
Высокому уровню развития устной речи соответствуют полные, правильные, связанные, последовательные ответы ученика без недочётов или 
допускается не более одной неточности в речи. 



Повышенному уровню развития устной речи соответствуют ответы, близкие к требованиям, удовлетворяющим для оценки оптимального  уровня, но 
ученик допускает неточности в речевом оформлении ответов. 
Среднему уровню развития устной речи  соответствуют  неполные,  недостаточно последовательные ответы ученика,   допускает неточности в 
употреблении слов и построении предложений. 
Ниже среднего уровня  развития устной речи соответствуют ответы, когда ученик отвечает неполно, по наводящим вопросам, затрудняется 
самостоятельно подтвердить правило примерами, излагает материал несвязно. 
1.11. Шкала соответствия отметок и оценок уровням достижений обучающихся: 

Отметка «5» «4» «3» «2» «1» 

Качество 
усвоения 
программы 90-100% 56 -89% 30 -55 % 

меньше 30% 
 

Оценка «Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» «Плохо» 

Уровень Высокий Повышенный Базовый  Пониженный Низкий 

 Превышающие базовый Ниже базового  

 «зачтено» «незачтено» 

 
1.12. Контрольно-оценочные действия в ходе образовательного процесса осуществляют как педагоги, так и учащиеся. 

1.12.1. При организации контрольно-оценочных действий со стороны педагогов ставятся следующие педагогические задачи: 
- создать условия для полноценной оценки самим учащимся своих результатов:  
- обеспечить самоконтроль за выполнением всех указанных выше условий. 

Контрольно-оценочная деятельность учителя сосредоточена на: 
 - выборе учащимися заданий для самостоятельной работы над конкретной темой; 
- определении сроков выполнения заданий и предъявлении результатов самостоятельной работы на оценку; 
- способах планирования учащимися самостоятельной работы; 
- сформированности различных видов оценок (ретроспективной, рефлексивной и прогностической) 
- способах работы учащихся с различными источниками информации; использовании ими всевозможных графико-знаковых моделей в качестве средства 

решения той или иной задачи и источника самостоятельной постановки новой задачи;  
- выборе «пространства» действия (мастерские, творческие лаборатории и т.п.); 
- на выполнении контрольных заданий обучающимися по ведущим умениям и знаниям темы; 
- оценке готовности обучающихся к сдаче значимых работ  по теме и определение сроков их сдачи; 
- оценке индивидуального прогресса в обучении и учении. 

Контрольно-оценочная деятельность учителя основной школы по отношению к классу, к конкретному ученику носит в основном экспертный 
характер и направлена на коррекцию и совершенствование действий школьников.  

1.12.2. Контрольно-оценочная деятельность учащихсясвязана с определением учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных 
возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной деятельности.  

Учащиеся используют следующие формы фиксации результатов учения и обучения в ходе учебной темы (блока):  



- рабочую тетрадь для выполнения всех задач и работ в ходе учебной темы (блока);  
- тетрадь для самостоятельной работы (выполнение заданий для самоконтроля и творческих заданий);  
- папку-«портфолио» ученика с набором творческих, исследовательских и других работ. 
Цель контрольно-оценочной деятельности учащих заключается в переводе внешней оценки во внутреннюю самооценку  и в достижении (в 

перспективе) полной ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного самообразования. 
2.Форма, порядок и периодичность текущей, промежуточной аттестации. 

2.1. Текущая аттестация обучающихся. 
2.1.1.Предметом текущего (формирующего) оценивания является состав предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое 

оценивание производится как самим обучающимся, так и учителем и осуществляет диагностическую и коррекционную  функции. Цель такого 
оценивания - увидеть проблемы и трудности в освоении предметных способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации 
возникших проблем и трудностей.  

Формирующая оценка образовательных результатов обучающихся  проводится педагогом на протяжении всего периода обучения и позволяет 
выявлять сильные и слабые стороны каждого ученика, разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости 
обучающихся. У учеников должно сложиться четкое понимание того, в каких разделах программы происходит их рост и что именно они могут сделать 
для улучшения своей успеваемости. 

2.1.2. Текущий контроль освоения учебных программ  осуществляется учителем на уроках в течение всего учебного года. Отметка ставится за  
учебную задачу, показывающую овладение конкретным действием (умением) по пятибалльной шкале в соответствием с критерием выставления 
отметок (п. 2.9. данного положения).  

2.1.2.  Учитель обязан ознакомить обучающихся и их родителей (законных представителей) с системой формирования внутренней оценки 
достижения результатов (п.2 данного Положения)  на первом уроке по своему предмету (первом родительском собрании). 

2.1.3. Учитель обязан своевременно доводить до обучающегося отметку текущего контроля, обосновав ее выставление, своевременно выставить 
ее в классный  журнал (электронный и на бумажном носителе) и дневник (электронный и на бумажном носителе) учащегося. 

2.1.4. Текущее выполнение выборочных учебно-практических и учебно-познавательных заданий направлено на оценку способности и готовности 
обучающихся к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; способности к сотрудничеству и 
коммуникации, к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в практику; способности и готовности к использованию 
ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

2.1.5. Промежуточный, тематический контроль направлен на проверку умений и навыков по определенной теме, разделу. Формы контроля: 
устный опрос, письменная самостоятельная работа, диктанты, контрольное списывание, тестовые задания, графическая  работа, контрольной работы, 
сочинения, зачет, доклад, творческая работа. Проводятся  строго по графику, не допускается проведение в один день двух и более значимых работ. 

Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения следующей темы. Результаты заносятся в 
классный журнал всем обучающимся, присутствующим на уроке . в соответствии с критериями выставления отметок (п.2.9. настоящего Положения) к 
следующему уроку по данному предмету и учитываются при выставлении отметки  за четверть. 

При выполнении обучающимся работы менее чем на 30% (ниже базового уровня - отметка «2» или «1») с ним проводится дополнительная 
работа до достижения им базового уровня (отметка «3»). В этом случае в клетку, соответствующую дате написания работы, выставляется через дробь (/) 
обе отметки. 

В случае отсутствия ученика на значимой работе без уважительной причины работа выполняется им в индивидуальном порядке во время, 
назначенное учителем.  

2.1.5. Все аспекты тематического  контроля и оценки результатов образования учащихся оформляются в рабочих программах педагогов. 
2.1.6.  Качество выполнения значимых работ  по всем изучаемым в течение учебного года темам является основным критерием успешности 

обучения учащегося. 
 



 Промежуточная аттестация. 
2.2.1. Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 
достижений обучающихся и  отражают динамику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и 
навыков проектной деятельности.  
2.2.2. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т.е. является внутренней 
оценкой. 
2.2.3. В ходе промежуточной аттестации ведется оценка метапредметных и предметных результатов, формирование которых обеспечивается за счет 
учебных предметов. Формами контроля для оценки достижения планируемых результатов по учебным предметам в рамках промежуточной аттестации 
являются: 

- стартовая диагностика в форме стартовой работы. Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного 
года педагогом, является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю 
организовать эффективно процесс повторения и определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год.. В классном журнале результаты 
стартовой диагностики фиксируется по пятибалльной шкале, но   не учитываются при выставлении отметки за четверть. Материалы стартовых 
диагностик включаются в состав   портфолио обучающегося.; 
-  промежуточные и итоговые комплексные работы на метопредметной основе, направленные на оценку сформированности познавательных, 
регулятивных и коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с текстом; 
Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года или полугодия является уровень освоения обучающимися культурных 
предметных способов и средств действия, а также ключевых компетентностей.  

- проекты  разрабатываются и защищаются учащимися  по одному или нескольким предметам с целью продемонстрировать свои достижения в 
самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 
целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Выполнение индивидуального итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение равноценно получению 
неудовлетворительной оценки по любому учебному предмету. 

2.2.4. Результаты стартового, промежуточного  и итогового  контроля фиксируются учителем в специальной тетради в процентном содержании 
выполнения объема работы и по пятибалльной шкале в соответствии со шкалой переводы (п.2.11 данного положения.) для определения уровня 
достижений обучающегося. В классный журнал результаты промежуточной аттестации выставляются в виде отметок «5», «4», «3», «2», «1». 

Оценка метапредметных результатов выставляется на специально отведенной странице классного журнала в виде процентов выполнения объема 
работы и в виде отметок «5», «4», «3», «2», «1». 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность»  
2.2.5. По итогам четверти (полугодия)  в журнал выставляется отметка по пятибалльной шкале,  на основе результатов письменных работ и 

устных ответов обучающихся. . По итогам года  в журнал выставляется отметка по пятибалльной шкале,  на основе результатов четвертных 
(полугодовых) отметок. 

 
 
 
 
 
 



 2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА. 
Язык - важнейшее средство общения (2 ч)  
Повторение пройденного материала  в начальных классах (20 ч)  
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 
Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 
Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных 
окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях прилагательных.  
Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее 
употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться; раздельное написание не 
с глаголами.  
Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 
Текст. Тема текста. Стили. 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. (34ч) 
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  
Пунктуация как раздел науки о языке.  
Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 
Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения 
(повторение).  
Грамматическая основа предложения.  
Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.  
Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, не связанными союза- 
ми, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие 
слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  
Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  
Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с 
двумя главными членами в каждом простом предложении). 
Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед союзами и, а, но, чтобы, потому что, когда, который, что, если. 
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  
Диалог. Тире в начале реплик диалога. 
II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также 
предложения с обобщающим словом. 
III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей 
текста.  
Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи (15 ч) 
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и 
безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные 
согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков.  
Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  



Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. 
Каллиграфия.  
Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки 
орфограмм. 
Орфографический разбор. 
Орфографические словари. 
II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед 
гласным е.Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических). 
III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 
Лексика. Культура речи (11 ч) 
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 
переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  
II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им 
значении.  
Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с использованием 
необходимых языковых средств. 
Морфемика. Орфография. Культура речи (23 ч) 
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. 
Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. 
чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 
Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  
Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож-/ -лаг-, 
-рос- / -раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  
II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  
III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  
Морфемика. Состав слов. Морфемы. Значения морфем. Морфемный разбор слов. Образование и изменение слов. Однокоренные слова и формы 
одного и того же слова. 
Окончание. Основа. Производная и производящая основа. Корень слова. Морфемный разбор слов.  
Рассуждение как тип речи. Особенности текста-рассуждения. Композиция рассуждения 
Суффикс как значимая часть слова. Значения суффиксов. Морфемный разбор слов.  
Приставка как самостоятельное словообразовательное средство, которое присоединяется к целому слову, а не к части. Значения приставок. 
Приставки и предлоги. Морфемный разбор слов.  
Чередование звуков. Чередующиеся гласные и согласные звуки в корнях слов. Чередование при образовании и при изменении слов 
Беглость гласных. Условия беглости гласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов 
Чередование звуков. Варианты морфем 
Тема, основная мысль, план текста. Авторский стиль. Языковые особенности текста. Творческое задание к тексту 
Состав слова. Устный и письменный морфемный разбор слов 
Шипящие согласные звуки. Правописание гласных ё — о в корне слов после шипящих под ударением. Слова-исключения 
Условия выбора букв и — ы после ц. Грамматические разборы.  
Состав слова. Орфограммы в корнях слов. Морфемный разбор слов.  
Орфография. Пунктуация. Грамматические разборы 



Морфология. Орфография. Культура речи (57 ч) 
Имя существительное (19 ч) 
I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении.  
Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 
географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, 
картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три 
склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 
Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 
Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 
Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. 
II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может быть определен неверно 
(например, фамилия, яблоко).  
Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  
Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и 
тех же слов.  
III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  
Имя прилагательное (10 ч) 
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 
Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы 
ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую.  
Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам.  
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно). 
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для устранения неоправданных повторений 
одних и тех же слов.  
III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра.  
Глагол (28 ч) 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  
Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме 
(повторение).Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  
Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- / -бир-, -дер- / -дир-, -мер- / -мир-, - nep- / -пир-, - тер- / - тир-, -стел- / -стил-. 
Правописание не с глаголами.  
II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, понял; начала, поняла; 
повторит, облегчит и др.). 
Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным 
существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже. 
Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, перемещения, нахождения) для более точного выражения 
мысли, для устранения неоправданного повтора слов.  
III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  
Повторение и систематизация пройденного материала  в 5 классе (13 ч) 

 



3. Тематический план учебного курса, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 
Содержание Кол-во часов Основные виды 

воспитательной 

деятельности 

Количество  

контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

Проектные 

работы 

Сроки 

Язык и общение.  2 Гражданское 
Патриотическое 
Эстетическое 
Духовно-нравственное 

воспитание 

0 1  сентябрь 

Повторение изученного 

материала в начальных 

классах 

20 Гражданское 
Патриотическое 
Эстетическое 
Духовно-нравственное 
воспитание 
Экологическое 
воспитание 
Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 
 Воспитание семейных 

ценностей 

1 4  сентябрь-

октябрь 

Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. 

34 Гражданское 
Патриотическое 
Эстетическое 
Духовно-нравственное 
воспитание 
Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

1 5  октябрь-

декабрь 



Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. Орфография. 

Культура речи. 

15 Гражданское 
Патриотическое 
Эстетическое 
Духовно-нравственное 
воспитание 
Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

1 3  декабрь 

Лексика. Культура речи.  11 Гражданское 
Патриотическое 
Эстетическое 
Духовно-нравственное 
воспитание 
Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

0 2 2 декабрь-

январь 

Морфемика. Орфография. 

Культура речи. 

23 Гражданское 
Патриотическое 
Эстетическое 
Духовно-нравственное 
воспитание 
Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

1 3  январь-

февраль 

Морфология. 

Орфография. Культура 

речи. 

57 Гражданское 
Патриотическое 
Эстетическое 
Духовно-нравственное 
воспитание 
Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 

3 8  март-май 

Повторение и 

систематизация 

изученного материала. 

13 Гражданское 
Патриотическое 
Эстетическое 
Духовно-нравственное 

2 0 2 май 



воспитание 
Экологическое 
воспитание 
Социокультурное и 
медиакультурное 
воспитание 
 Воспитание семейных 

ценностей 

ИТОГО 175  9 26 4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 
 

 

Наименование 
Программы 
(ФГОС) Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. Баранова, Л. А. 
Тростенцовой и др. 5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Н. М. 
Шанский и др. – М.: Просвещение, 2013 г. 

Учебники 
(ФГОС) Русский язык. 5 класс. Учеб. для  общеобразоват. учреждений.  В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. 
Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2013 

Методические пособия 
(ФГОС) Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ Т. А. 
Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 2014 г. 

Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений.  – М.: 
Просвещение, 2013г. 

Рабочая тетрадь 
(ФГОС) Ефремова Е. А. Русский язык. Рабочая тетрадь:5 класс. Пособие для уч. общеобразоват. учрежд. – М.: Просвещение, 
2013г. 
Словари 
Орфографический словарь русского языка/сост. М. И. Степанова. – СПб.: ООО «Виктория плюс», 2012г. 

Демонстрационные материалы 
Чендулаева  Е. Г. Грамматика русского языка в таблицах (опорные карты).- М.: Материк Альфа, 2013г. 
Тематические и контрольные тесты 
(ФГОС) Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5 класс/ сост.Н. В. Егорова. – М.: Вако, 2013г. 
5 класс: Входная диагностика (печатная форма) 
5 класс: Итоговая контрольная работа по русскому языку за I полугодие (печатная форма) 
5 класс: Итоговая контрольная работа за курс русского языка в 5 классе (печатная форма) 
5 класс: Лексика: проверочный тест: 2 варианта (печатная форма) 
5 класс: Имя существительное: проверочный тест №1: 2 варианта (печатная форма) 
5 класс: Имя существительное: проверочный тест №2: 2 варианта (печатная форма) 
5 класс: Имя существительное: контрольный тест: 2 варианта (печатная форма) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Контрольно-измерительные материалы. 
КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ по теме : «Повторение изученного в начальных  классах» 

Вариант 1 
         Мы идем по узкой дорожке берегом большого озера. Над ближним лесом встает солнце. Под яркими лучами солнца сверкает голубое 
озеро. За ним широкой полосой легло болото. Тут шагать опасно. 

Мы входим в зеленую чащу. Ровными рядами стоят высокие сосны. Редкий луч солнца льется через густую зелень. Под деревьями 
прохладно. Тишь и глушь в лесу. 

В этой местности живут пушистые белки. Вот зверек прыгнул с ветки на ветку, уронил сосновую шишку. 
Мы постояли у опушки и пошли к деревне. Крутой подъем ведет в гору. Там конец нашего пути. (88 слов) 

Грамматическое задание. 
1. Озаглавьте текст. 
2. Обозначить части речи в предложении Над ближним лесом встает солнце. (1 вариант),  
Мы входим в зеленую чащу. ( 2 вариант). 
3. Разберите слова по составу: 
Входим, пушистые, ветки. (1 вариант) 
Сверкает ,  редкий,  дорожке (2 вариант) 

5 класс: Имя прилагательное: контрольный тест: 2 варианта (печатная форма) 

Учебные презентации 
Стили речи (5 класс) 
Словосочетание (лингвистический эксперимент) (5 класс) 
Главные члены предложения (грамматическая работа) (5 класс) 
Словари русского языка (5 класс) 
Рождение метафоры (5 класс) 
Орфоэпия (5 класс) 
Звукопись (5 класс) 
Звуки не буквы! (5 класс) 
Имя существительное как часть речи (5 класс) 
Имя прилагательное как часть речи (5 класс) 
Глагол как часть речи (5 класс) 

Интернет- ресурсы 
Электронные словари: [Электронный ресурс] – Режим доступа:http://www.slovary.ru 
Справочно-информационный интенет-портал «Русский язык»: [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.gramota.ru 
Русский язык. Приложение к газете «1 сентября» [Электронный ресурс] – Режим доступа:  http://rus.1september.ru/rusarchive.php 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/ 
УрокиРусского.ru видеоуроки и материалы по русскому языку [Электронный ресурс] – Режим 
доступа:http://www.urokirusskogo.ru/videouroki 



Выпишите несколько слов с орфограммой в корне слова 
Вариант 2 

В саду с ветки на ветку перелетает шустрая птичка. Спина у неё серая, грудка жёлтая, на голове чёрная шапочка. Это синица. В сад 
она прилетела за жучками. Большой вред наносят они садам. Одни грызут листья на фруктовых деревьях, другие портят плоды. Возьмёшь 
яблоко, разломишь, а внутри червяк. Вот этих вредителей ловит синица. Увидит зорким глазом добычу, схватит её клювом и съест. А клюв 
у синицы тонкий, в любую щёлку пролезет. 

Много разных жуков съедает она за день. Даже не верится, что у маленькой птички может быть такой аппетит. 
Люди называют синицу сторожем наших садов. 

Грамматическое задание. 
1. Озаглавьте текст. 
2. Обозначить части речи в первом предложении (1 вариант),  
В сад она прилетела за жучками ( 2 вариант). 
3. Разберите слова по составу: 
Наносят, фруктовых, грудка. (1 вариант) 
Разломишь,  маленькой,  шапочка (2 вариант) 

Выпишите несколько слов с орфограммой в корне слова 

Контрольный диктант по теме : «Синтаксис и пунктуация» 
Вариант 1  

Погода стала меняться. Из-за далекого горизонта неслись и приближались низкие облака.  Солнце выглянуло из-за туч, мелькнуло в голубом 
просвете и исчезло. Потемнело. Налетел резкий ветер. Он зашумел тростником, бросил в воду сухие листья и погнал их по реке. «Дождь пойдёт», -  
проговорила Нина. 

Ветер налетает с новой силой, морщит гладь реки, а потом стихает. Зашуршал камыш, и на воде появились кружки от первых капель. Река 
покрылась пузырьками, когда сплошной полосой хлестнул проливной дождь. Валерка громко закричал: «Бежим, ребята!» 

Но вот ветер утих, появилось солнце. Редкие капли дождя падали на землю. Они повисали в траве, и в каждой капле отражалось солнце. (100 слов) 
(По В. Астафьеву) 

Грамматическое задание: 
Графически объяснить написание безударных гласных в корнях глаголов 

1 вар. – в 1-ом абзаце 
2-ой вар. – во 2-ом абзаце 

Графически объяснить пунктуацию в предложениях 
1 вар. - «Дождь пойдёт», -  проговорила Нина.  
Зашуршал камыш, и на воде появились кружки от первых капель. 

 2-ой вар. –  
Ветер налетает с новой силой, морщит гладь реки, а потом стихает.     
Валерка громко закричал: «Бежим, ребята!» 
Вариант 2 
 О пословицах 
       Пословица – это краткое мудрое изречение народа. Пословицы легко и быстро запоминаются, потому что они похожи на короткие стихотворения и 
песни.  

В пословицах заключается народный ум, народная правда, мудрое суждение о жизни, о людях. 



Сохранилось много старых пословиц, в которых говорится о тяжёлой жизни народа. Много пословиц о труде, потому что создавал пословицы 
трудовой народ. 

В них ценится и мастерство, и его умная выдумка. Есть пословицы, где высмеиваются лентяи, болтуны. Мы знаем, что пословицы имеют прямой и 
переносный смысл. Пословица учит, а поговорка даёт яркую оценку событиям или человеку.  
 Грамматическое задание: 

Графически объяснить постановку знаков препинания в предложениях 
1 вар. – в 1-ом абзаце 
2-ой вар. – во 3-ем абзаце 

Произвести синтаксический разбор предложения   
1 вар. -  Пословица – это краткое мудрое изречение народа. 

 2-ой вар. – В пословицах заключается народный ум, народная правда, мудрое суждение о жизни, о людях. 
Разобрать по составу слова: 

1 вар – поговорка 
2 вар. - выдумка 

Контрольный диктант по теме: «Фонетика. Графика». 
Вариант 1 

Темнеет, хмурится небо. Набегают мрачные грозовые тучи. Затихает старый бор, готовится к бою. Сильный порыв ветра вырывается 
из-за вершин деревьев, кружится пылью по дороге и мчится вперёд. 

Ударили по листьям первые крупные капли дождя, и вскоре на землю обрушилась стена воды. Сверкнула молния, прокатился по небу 
гром. 

Быстро проходит летняя гроза. Но вот светлеет туманная даль. Небо начинает голубеть. Над полем, над лесом плывёт лёгкий пар. Уже 
и солнце горячее выглянуло, а дождь не прошёл. Это капают с деревьев и блестят на солнце снежинки. 

Грамматическое задание: 
      1.Озаглавить текст 

2.Произвести синтаксический разбор предложения 
1 вар. -       Сверкнула молния, прокатился по небу гром.  
2 вар - Уже и солнце горячее выглянуло, а дождь не прошёл. 
3.  Произвести фонетический разбор слов  

1 вар. - землю 
2 вар. - стена 
Вариант 2 
      Мы долго бродили по лесу. День кончался, и приближались сумерки. Далекое солнце уходило за горизонт и бросало на свои последние 
лучи. Лесные поляны наливались густой темнотой, и она ползла от земли к верхушкам деревьев: елей, сосен. 
      Но вот замолкли птицы, только иногда раздается одинокий голосок птички. Скоро с большим трудом мы стали замечать очертания веток, 
потому что лучи вечернего солнца едва освещали лес. землю 
      Когда солнце скрылось за верхушками деревьев, знакомой тропинки стал пропадать. 
      Вот над елочкой появилась первая звездочка. Ночь вступала в свои права. «Пора возвращаться домой», — решили мы. (91 слово) 
Грамматическое задание 

1. Озаглавить текст 



2. Произвести синтаксический разбор предложения 
1 вар. -       Вот над елочкой появилась первая звездочка.  
2 вар - Ночь вступала в свои права. 
3.  Произвести фонетический разбор слов  

1 вар. - землю 
2 вар. - след 

 Контрольный диктант по теме: «Морфемика. Орфография. Культура речи.». 
Вариант 1 
                                                                                       Летняя гроза 

Темнеет, хмурится небо. Набегают мрачные грозовые тучи. Затихает старый бор, готовится к бою. Сильный порыв ветра вырывается из-за вершин 
деревьев, кружится пылью по дороге и мчится вперед.  

Ударили по листьям первые крупные капли дождя, и вскоре на землю обрушилась стена воды. Сверкнула молния, прокатился по небу гром.  
Быстро проходит летняя гроза. Но вот светлеет туманная даль. Небо начинает голубеть. Над полем, над лесом, над водной гладью плывет легкий 

пар. Уже и солнце горячее выглянуло, а дождь еще не прошел. Это капают с деревьев и блестят на солнце дождинки. (85 слов.)   
(ПО Б. Т и м о ф е е в у.)  

1. По мере написания диктанта объяснить безударную гласную в корнях глаголов первого абзаца.  
2. Разобрать по составу слова: 
1 вариант  Набегают, крупные, дождинки 
2 вариант Затихает, туманная, порыв 

            Вариант 2.                                                            Охраняйте леса! 

      У нас часто леса гибнут от безжалостного обращения с ними. Люди бессознательно бросают спичку, и от ее огня погибают большие участки леса. 
Много леса вырубают. Срубить дерево легко, а чтобы вырастить его, надо десятки лет.  
      За посадками молодых деревьев следит лесовод. Он устанавливает места, которые пострадали от пожара, намечает, где надо расчистить лес от 
бурелома, отводит участки для работы лесорубов, участвует в борьбе с вредителями леса. Гусеницы иногда съедают подрастающие побеги, объедают 
листья. Зайцы, мыши обгрызают корни молодых деревьев. Но есть у леса и друзья — птицы. Они прекрасные помощники лесоводов. 
      Берегите, ребята, лес! Это наше богатство. (98 слов) 
Г р а м м а т и ч е с к ое   з а д а н и е:  

1. По мере написания диктанта объяснить безударную гласную в корнях глаголов первого абзаца.  
2. Разобрать по составу слова: 
1 вариант лесовод, бросают,  десятки 
2 вариант лесорубы, отводит,  посадками 
 



Контрольный диктант по теме: «Имя существительное.». 
Вариант 1                                                                Переполох в лесу. 
На большой лесной полянке играют лисята,  радостно кувыркаются в траве. Вдруг с молоденькой сосны прямо на лисёнка упала шишка.  
Малыш испугался и кинулся с поляны. От страха он не заметил откоса и кубарем покатился к реке.  
По берегу шла дикая свинья с поросятами, и лисёнок свалился прямо на поросят. Завизжали, захрюкали поросята и разбежались. Один бросился в 

кусты малины, а там медведь лакомится ягодами. 
Он заревел и ринулся через лес к реке. Мчится медведь, только подошвы сверкают. Остановился на поляне, где раньше лисята играли. Поднял 

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

Грамматическое задание: 

1. Выпишите 5 слов, в которых количество звуков и букв не совпадает.  

Синтаксический разбор предложения «На сосновой ветке белочка сидит, шишки срывает.» - 1в , «На большой лесной полянке играют лисята,  
радостно кувыркаются в траве.» - 2в  .  

2. Морфологический разбор слова  «в траве» - 1 в , «на полянке»- 2 в.  

Разобрать слова по составу «лисёнок »,  «сосновой»,  «бросился» - 1 в. «полянке»,  «колючий»,  «поднял» – 2 в 
 

В-2                                                                                   Фомка и Барин.  
     По дороге топал еж. Он меня заметил и свернулся клубком. Закатил я колючего зверька в кепку. Принес домой и назвал Фомкой.  

    В комнате Фомка развернулся, громко забарабанил по полу. Вскоре гость нашел за печкой старый валенок и забрался в него. А на том валенки любил 

дремать рыжий кот Барин. Всю ночь до рассвета кот гулял, а утром прыгнул за печь. Вдруг Барин выгнул спину дугой и выскочил на середину комнаты. А 

из валенка выкатился колючий клубок. Со страху кот прыгнул на шкаф, и я подумал: «Теперь тебе, Барин, спокойной жизни не будет». Но через неделю 

еж и кот уже частенько ужинали вместе. (103 слова)  

Грамматическое задание: 

1. Выпишите 5 слов, в которых количество звуков и букв не совпадает.  
2. Синтаксический разбор предложения «Закатил я колючего зверька в кепку» - 1в , «По дороге топал еж»  .  
3. Морфологический разбор слова  «Фомкой» - 1 в , «Барин»- 2 в.  

4. Разобрать слова по составу «рассвета»,  «колючего»,  «закатил» - 1 в. «Ножками»,  «колючий»,  «ужинал» – 2 в



 

Контрольный диктант по теме: «Имя прилагательное». 
В-1                                           Ёжик 

         Однажды поздней осенью я до темноты бродил по лесу. Надвигалась долгая осенняя ночь. Под гигантской сосной соорудил я шалаш, 
чтобы ночью не дрожать от холода.  

На рассвете около меня зашелестели листья. Хрустнула сухая ветка, и раздался легкий треск.  
Я выглянул из шалаша. Мимо меня пробежал кругленький шарик с колючими иголками на спине. Еж! Он проскользнул под низкий 

кустик и долго возился там. Потом он вылез из-под куста и скрылся в лесной чаще.  
Вскоре ежик вернулся. Я увидел на его колючках маленькое яблочко. Он направился к своему тайнику и исчез в нем.  

         Все утро таскал еж в норку грибы, лесные яблоки. (97 слов) 
Г р а м м а т и ч е с к о е  з а д а н и е:  

1. Произвести синтаксический разбор предложения  
Хрустнула сухая ветка, и раздался легкий треск. – 1 в 
На рассвете около меня зашелестели листья. – 2в 

2. Произвести морфологический разбор прилагательного: 
Маленькое (яблочко) – 1 в 
Осенняя (ночь) – 2 в 

3. Обозначить  род и падеж имён прилагательных в 1 абзаце текста. 
 

В-2                                         Весеннее утро 
         Хорошо весеннее утро! Вот из-за синей полоски леса появляется солнце. В его утренних лучах краснеют вершины гигантских сосен. 
Над рекой расстилается туман. Но вот он начинает клубиться золотистым дымом.  

Скоро туман пропадает в прозрачном воздухе и открывает прозрачную гладь реки. Синее небо глядится в зеркальную воду. На яркой 
листве деревьев блестит роса.  

Весеннему утру радуются птицы, деревья, цветы. Белоснежные облака иногда бросают легкую тень на зеленую травку, синюю гладь 
реки. Но подует ветерок, и тени исчезают.  

В селах начались весенние работы. (94 слова.)  
 Г р а м м а т и ч е с к о е  з а д а н и е:  

1. Произвести синтаксический разбор предложения  
На яркой листве деревьев блестит роса.– 1 в 
Синее небо глядится в зеркальную воду. – 2в 

2. Произвести морфологический разбор прилагательного: 
(На) зеленую (травку) – 1 в 
(На) синюю (гладь)  – 2 в 

3. Обозначить  род и падеж имён прилагательных в 1 абзаце текста. 



Контрольный диктант  по теме: «Глагол» 
В-1 
      Еще хмурится небо, но в просветах облаков пробивается сверкающим мечом луч солнца. Весна набирает скорость. Проясняются дали. 
Зимним цветом белеют еще поля, а уже зеленеют островками сосновые боры. 
      В лесу встречаются зима и весна. В потемках ельника серебрятся осины. От их корявых веток на мартовском снегу появляются 
извилистые синие тени. Вокруг деревьев и пней обтаяли круглые лунки. На зеленом фоне хвои сережки ольхи. В ее ветвях суетятся 
говорливые чечетки. Раздаются свирельные вздохи снегирей. 
      Граница снегов отступает к северу, а за ней по пятам возвращаются к себе на родину птицы. Скоро журчащая песня жаворонка и гомон 
грачей объявят о приходе весны. 
      Прощай, зима! Здравствуй, весна! (105 слов)(По Д. Зуеву) 
Г р а м м а т и ч е с к о е  з а д а н и е:  

1. Произвести синтаксический разбор предложения  
В потемках ельника серебрятся осины – 1 в 
В лесу встречаются зима и весна. – 2в 

2. Произвести морфологический разбор глагола: 
отступает – 1 в 
краснеют – 2 в 

3. Произвести разбор глаголов по составу: 
 обтаяли,  хмурится – 1 в 

набирает,  серебрятся – 2 в 
В-2 
      Быстро наступает вечер в глухом лесу. Темные тени ложатся под деревьями. Недвижно высятся старые сосны, чернеют густые ели. 
Пахнет в лесу смолой, сосновой хвоей, опавшей листвой. 
      Скрылось за дальними деревьями вечернее солнце, но еще не спят птицы в лесу. Слышишь торопливый стук дятла. Вертятся возле дятла 
шустрые синички, подбирают жучков и червячков. Скоро наступит в лесу темная, непроглядная ночь. Только в полночь замолкнут и заснут 
дневные птицы. 
      Глухая, беззвучная ночь накрывает землю. Но вот прошуршала под ногами мышь. И опять тихо. 
      Потрескивает костер, и колышутся над огнем лохматые еловые ветви. А у огня на смолистой постели беззаботно похрапывает охотник. 
(99 слов) (ПоИ. Соколову-Микитов) 
Г р а м м а т и ч е с к о е  з а д а н и е:  

1. Произвести синтаксический разбор предложения  
    Быстро наступает вечер в глухом лесу.– 1 в 
Темные тени ложатся под деревьями. – 2в 

2. Произвести морфологический разбор глагола: 
чернеют – 1 в 
наступает– 2 в 

3. Произвести разбор глаголов по составу: 
Прошуршала,   вертятся – 1 в. Подбирают,  колышутся – 2 в 



 

Контрольный диктант  ( без грамматического задания) по теме: «Повторение пройденного в 5 классе» 
 

 
В-1 

                                                                                  Скоро весна 
В природе чувствуется приближение весны. Уже раньше поднимается солнце. На осине, берёзе и тополе набухают почки..  Звенят 

весёлые ручейки. Скоро расцветут подснежники, незабудки, ландыши.   
Прилетели первые вестники весны. Скворцы расселяются в домиках, которые сделали им заботливые ребята. Вот по пашне ходит 

белоногий грач, заливается в небе жаворонок.  
Радостно встречают весну и воробьи. Они чирикают, купаются в песке, прыгают по дорожке. 
Около речки толпятся ребятишки и смотрят на ледоход. Льдины бьются друг о друга и исчезают под водой. От речки веет свежим 

весенним ветерком. С наслаждением играешь в мяч, собираешь первые весенние цветы.  
Хорошо дышится весной! Весна – счастливое время года. 

В-2  
Русский лес 

Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной. 
      В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. Под деревьями расстилаются белые сугробы, а над лесными 
тропинками кружевными арками согнулись под тяжестью инея молодые березки. 
      Хорош лес ранней и поздней весной, когда пробуждается в нем бурная жизнь. Тает снег. Все больше слышатся в лесу голоса птиц. На 
лесных полянках появляются проталины, ковром разрастаются подснежники. На кочках видишь крепкие листочки брусники. 
      Многое услышишь в весеннем лесу. На вершине высокой ели распевает дрозд. Тонко пищат рябчики, на болоте возятся журавли. Над 
желтыми пуховками ивы жужжат пчелы. (101 слово) 
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