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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа основного общего образования учебной дисциплины «Русский 

язык» для обучающихся 5-6 классов адресована слабослышащим, позднооглохшим  и 

кохлеарно имплантированным обучающимся, получающим основное общее образование. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. 

№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

номер – 64101), АООП ГКОУ школы-интерната г. Краснодара (протокол №1 от 31.08.2022г.), 

а также на основе планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, представленных в Программе воспитания ГКОУ школы-

интерната г. Краснодара. 

Нормативно-правовая база 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации". 

2. Закон Краснодарского края от 16.07.2013 № 2770-КЗ «Об образовании в Краснодарском 

крае» (с изменениями и дополнениями).  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31 мая 2021 г. № 287. 

4. 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». 

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. Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020г. №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» (с изменениями, приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020г. № 766). 

8. Приказ Минобрнауки России от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

9. Письмо министерства образования, науки и молодежной политики КК от 13.07.2021 г. № 

47-01-13-14546/21 «О составлении рабочих программ учебных предметов и календарно-

тематического планирования». 

10. Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2.2) ГКОУ школы-

интерната г. Краснодара, утвержденной решением педагогического совета протокол № 1 от 

31.08.2022 года. 

11. Программа воспитания и социализации обучающихся, воспитанников ГКОУ школы-

интерната г. Краснодара, утвержденная решением педагогического совета №1 от 31.08.2022 



3 
 

г. 

12. Концепция преподавания предметной области «Русский язык» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы, утвержденная протоколом заседания коллегии Министерства просвещения 

Российской Федерации от 24.12.2018 г. 

13. Устав ГКОУ школы-интерната г. Краснодара. 

 

Формы учѐта рабочей программы воспитания в рабочей программе по русскому языку 

Рабочая программа воспитания ГКОУ школы-интерната г. Краснодара реализуется в 

том числе и через использование воспитательного потенциала уроков русского языка через:  

 осуществление образовательно-коррекционной работы с учѐтом особых 

образовательных потребностей  слабослышащих обучающихся;  

 установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному отношению к предъявляемым 

требованиям к организации учебной и внеурочной деятельности, активной 

познавательной деятельности на уроках и занятиях; 

 побуждение обучающихся соблюдать в процессе учебной и внеурочной 

деятельности общепринятые нормы поведения, правила общения с 

педагогическими работниками и сверстниками, принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

 осуществление рефлексии собственной учебной и внеурочной деятельности, ее 

самооценки, выработка собственного отношения к полученной информации, еѐ 

жизненной ценности, социкультурным аспектам, включая проявления 

ответственного, гражданского поведения, других морально-нравственных 

качеств; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, позволяющего обыграть в театральных 

постановках полученные знания, фрагменты литературных текстов и др.; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

  групповой работы или работы в парах, способствующих активизации 

коммуникации, развитию умений взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми при решении актуальных задач на основе доброжелательных 

отношений при отстаивании собственного мнения и принятии мнения другого 

человека и др.;  
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во 

время урока; 

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку проектно-исследовательской деятельности 

обучающихся при индивидуальной и групповой организации работы, 

способствующей, в том числе формированию умений определять актуальные 

проблемы и пути их решения, отбирать и анализировать соответствующую 

литературу, формулировать задачи и методы исследования, определять его 

организацию, проводить экспериментальную работу и анализировать 

полученные результаты, делать выводы, обобщать, оформлять и докладывать 

результаты проектно-исследовательской деятельности, развивая умения 

публичного выступления, аргументации и отстаивания собственной позиции в 

процессе ответов на вопросы по проекту и дискуссии. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ В ОБУЧЕНИИ УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

« РУССКИЙ ЯЗЫК» СЛАБОСЛЫШАЩИХ, ПОЗДНООГЛОХШИХ И КОХЛЕАРНО 

ИМПЛАНТИРОВАННЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В результате освоения учебного предмета «Русский язык»  слабослышащие и 

позднооглохшие обучающиеся теоретически и практически осваивают русский язык как 

знаковую систему языка, овладевают представлениями о русской языковой картине мира, 

ценностным отношением к русскому языку как части самобытной русской культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения народов 

России; осознают тесную связь между языковым, интеллектуальным, духовно-нравственным 

развитием личности и ее социальным ростом; углубляют и обогащают словарный запас. 

Кроме того, обучающиеся осваивают базовые понятия лингвистики, овладевают 

потребностью в речевом саморазвитии, культурой владения русским литературным языком 

во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами связной 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета. У обучающихся 

формируется система знаний о русском языке, о его уровнях и единицах, о закономерностях 

его функционирования и развития; развиваются практические и аналитические умения в 

отношении языковых единиц, в том числе текстов разных функционально-смысловых типов 

и стилей речи. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Изучение дисциплины «Русский язык» на основе АООП ООО (вариант 2.2.2) 

осуществляется на протяжении ряда лет. 

Основной формой обучения  русскому языку является урок. Однако принципиально 

важной является продолжение образовательно-коррекционной работы в ходе внеурочной (в 

т.ч. внешкольной) деятельности. 

 

ЦЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
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Цель обучения русскому языку заключается в обеспечении усвоения  

слабослышащими обучающимися содержания предмета «Русский язык» и достижении 

результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, параллельно 

развитием речи как средства общения и инструмента познания.  

Основными задачами изучения учебного предмета являются: 

– освоение теоретических знаний по разделам содержания программы в тесной связи 

с применением речевых навыков на практике, использование пропедевтических тем, 

направленных на введение новых языковых единиц в речевых ситуациях; 

– знакомство с системным устройством языка на теоретико-практическом уровне, 

освоение базовых лингвистических понятий и их использование при анализе и оценке 

языковых фактов;  

– развитие всех видов речевой деятельности: чтение, говорение, письмо, 

дактилирование, слушание (с учетом индивидуальных психофизических возможностей); 

– формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных в связи с постоянной вербализацией всех выполняемых действий; 

– развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения 

речевого материала (слов, словосочетаний, фраз), связанного с учебным предметом по 

тематике или содержанию языкового материала; 

– формирование речевого поведения, закрепление речевых навыков, обогащение 

словаря и жизненного опыта обучающихся. 

совершенствование у обучающихся представлений о роли языка в жизни общества, о 

языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его 

богатстве и выразительности; 

– обеспечение освоения обучающимися определѐнного круга знаний (в соответствии с 

содержанием программы) из области фонетики, орфоэпии, орфографии, лексики, 

морфемики, словообразования, морфологии (имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное, местоимение, глагол), пунктуации. Развитие у обучающихся способности 

применять приобретѐнные знания на практике; 

– развитие словесной речи обучающихся: обогащение их активного и пассивного 

словаря, потенциального словарного запаса (на основе конъектуры – предположения, 

догадки), формирование грамматический строй речи, содействие овладению лексической и 

синтаксической синонимией; 

– развитие умений грамотного владения устной и письменной речью в основных 

видах речевой деятельности, совершенствование всех видов речевой деятельности; 

– формирование орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

– формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных посредством систематической вербализации выполняемых действий; 

– развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения 

речевого материала (слов, словосочетаний, фраз), связанного с учебным предметом по 

тематике или содержанию языкового материала. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 На изучение предмета «Русский язык» в учебном плане отводится 170 часов в год для 

5-6 класса, 5 часов в неделю. 

 Рабочая программа рассчитана на 34 учебные недели  

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Количество часов в неделю по классам 

5 6 

Русский язык Русский язык 5 5 

Всего за год: 170 170 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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5 КЛАСС 

 В содержание включены сведения по теории языка (правила, определения, другой 

теоретический материал), разделы и темы, направленные на практическое усвоение языка в 

разных его формах, темы, направленные на развитие читательских компетенций и 

универсальных учебных действий. В каждую тему раздела входит материал на повторение, а 

также материал на формирование грамматических навыков учащихся в сфере практического 

использования языковых единиц в собственной речи. Данный материал предлагается не для 

языкового анализа и изучения его в теоретическом аспекте, а в пропедевтических целях и в 

целях практического усвоения языковых единиц, что соответствует положениям 

коммуникативной системы обучении языку глухих обучающихся. 

 Раздел 1. Повторение (24 часа) 

 Стартовая диагностика (входное оценивание) – контрольная работа. 

 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 падежных окончаниях существительных. Буква ь на 

конце существительных после шипящих. 

 Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

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. 

 Обобщение по разделу. 

 Контрольная работа № 1 с грамматическим заданием по разделу «Повторение 

изученного в начальных классах». 

 Раздел 2. Речь, речевая деятельность, текст. Синтаксис. Пунктуация (30 часов) 

 Язык и общение. Общение устное и письменное. Стили речи. 

 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 союзами, 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). 



7 
 

 Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед 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. 

 Обобщение по разделу. 

 Контрольная работа № 2 с грамматическим заданием по теме «Синтаксис простого 

предложения». Контрольная работа № 3 с грамматическим заданием по теме «Синтаксис и 

пунктуация». 

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

 Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Смыслоразличительная 

функция звуков. Классификация гласных и согласных звуков. Ударение в слове. Гласные 

ударные и безударные. Звуки речи; гласные и согласные звуки. 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, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для 

обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм.  

 Орфографический разбор.  

 Орфографические словари.  

 Обобщение по разделу. 

 Контрольная работа № 4 по теме «Фонетика. Графика и орфография». 

 Раздел 4. Лексика (10 часов) 

 Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

 Обобщение по разделу. 

 Контрольная работа № 5 по теме «Лексика». 

 Раздел 5. Морфемика. Орфография (20 часов) 

 Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова (подбор однокоренных слов с 

приставками и суффиксами). Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое 

окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. 

Отличие приставки от предлога. Чередование гласных и согласных в слове. Морфемный 

разбор слов. 

 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 ѐ и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц.  

 Обобщение по разделу. 

 Контрольная работа № 6 с грамматическим заданием по теме «Морфемика». 

 Раздел 6. Морфология. Орфография (64 часа) 

 Имя существительное (22 часа) 

 Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. 

 Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные 

собственные и нарицательные. Большая буква в географических 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. 
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 Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

 Морфологический разбор существительных. 

 Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

 Правописание гласных в падежных окончаниях имѐн существительных. 

 Повествовательный рассказ с элементами рассуждения (составление 

повествовательного рассказа с элементами рассуждения: доказательствами, объяснениями с 

опорой на словесный и / или картинный план). 

 Обобщение по подразделу. 

 Контрольная работа № 7 с грамматическим заданием по теме «Имя существительное». 

 Имя прилагательное (14 часов) 

 Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. Полные и краткие прилагательные. Правописание окончаний –ый, –ий, –ая, –

яя, –ое, –ее, –ые, –ие. Правописание безударных окончаний имѐн прилагательных (кроме 

прилагательных с основой на шипящие и и). Изменение полных прилагательных по родам, 

падежам и числам, а кратких - по родам и числам в сочетании с существительными (кроме 

прилагательных на –ий, -ья, -ье, -ов, -ин).  

 Прилагательные-синонимы и антонимы, их использование в структуре 

словосочетаний и предложений. 

 Рассказ-описание (составление описания животного с опорой на словесный план и 

иллюстративный материал). 

 Обобщение по подразделу. 

 Контрольная работа № 8 с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное». 

 Глагол (28 часов) 

 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.  

 Согласование глагола-сказуемого в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Употребление при 

глаголах имѐн существительных в разных падежах. Глаголы-синонимы и антонимы, их 

использование в структуре словосочетаний и предложений. 

 Обобщение по подразделу. 

 Контрольная работа № 9 с грамматическим заданием по теме «Глагол». 

 Раздел 7. Повторение и систематизация изученного (9 часов) 
 Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика Фонетика. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 Промежуточная диагностика: контрольная работа № 10 за учебный год. 

  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 5 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тематический 

раздел, тема 

Всего Обобщающих 

уроков 

Контрольных 

работ 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1. Повторение  

 

24 1 2 1,2,3,8 

2. Речь, речевая 

деятельность,  

30 1 2 1,2,3,4,6,7,8 
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текст. Синтаксис. 

Пунктуация 

 

3. Фонетика. 

Орфоэпия. Графика 

и орфография 

12 1 1 1,2,3,4,6,7,8 

4. Лексика 

 

10 1 1 1,2,3,4,6,7,8 

5. Морфемика. 

Орфография 

 

20 1 1 1,2,3,4,6,7,8 

6. Морфология. 

Орфография 

 

64 3 3 1,2,3,4,6,7,8 

7. Повторение и 

систематизация 

изученного 

 

9  1 1,2,3,4,5,6,7,8 

Итого 

 

170 8 11  

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

1.Гражданское воспитание. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности. 

3. Духовное и нравственное воспитание на основе 

российских традиционных ценностей. 

4. Приобщение детей к культурному наследию 

(Эстетическое воспитание). 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности 

научного познания). 

6. Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профессиональное  

самоопределение. 

8. Экологическое воспитание. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

6 КЛАСС 

Вводный урок (1 час) 

Язык, речь общение. 

Раздел 1. Повторение изученного в 5 классе (12 часов) 
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и в корнях слов. 

Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетание. Простое предложение. Знаки 

препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический 

разбор предложений. Прямая речь. Диалог.  

Речь, речевая деятельность, текст. 
Контрольная работа по тематическому разделу «Повторение изученного в 5 классе» 

(стартовая диагностика). 

Раздел 2. Лексика и фразеология (13 часов) 
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Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. Профессионализмы. 

Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Новые слова (неологизмы). 

Устаревшие слова. Словари. Обобщающее повторение по тематическому разделу «Лексика».  

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Обобщающее повторение по 

тематическому разделу «Фразеология». 

Речь, речевая деятельность, текст. 
Контрольная работа по тематическому разделу «Лексика и фразеология». 

Раздел 3. Словообразование. Орфография (18 часов) 
Морфемика и словообразование. Основные способы образования слов в русском 

языке. Этимология слов. Обобщающее повторение по тематическому разделу 

«Словообразование». 

Контрольная работа за I четверть. 

Буквы а и о в корне -кас – -кос-. Буквы а и о в корне -гap- – -гор-. Буквы а и о в корне -

зар- – -зор-. Буквы ы и и после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. 

Соединительные о и е в сложных словах. Сложносокращѐнные слова. Обобщающее 

повторение по тематическому разделу «Орфография». Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. 

Речь, речевая деятельность, текст. 
Контрольная работа по тематическому разделу «Орфография». 

Раздел 4. Морфология. Орфография (78 часов) 

Раздел 4.1. Имя существительное (14 часов) 
Имя существительное как часть речи. Склонения имѐн существительных. 

Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- существительных на –мя. 

Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имѐн существительных. Имена 

существительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного. Не с 

существительными. Буквы ч и щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные в 

суффиксах существительных -ек и –ик. Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. Обобщающее повторение по тематическому разделу «Имя 

существительное». 

Речь, речевая деятельность, текст. 
Контрольная работа по тематическому разделу «Имя существительное». 

Раздел 4.2. Имя прилагательное (15 часов) 
Имя прилагательное как часть речи. Степени сравнения имѐн прилагательных. 

Разряды имѐн прилагательных по значению (общие сведения). Качественные имена 

прилагательные. Относительные имена прилагательные. Притяжательные имена 

прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Обобщающее 

повторение по тематическому разделу «Имя прилагательное». 

Контрольная работа за II четверть. 

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к- и -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных. 

Речь, речевая деятельность, текст. 

Раздел 4.3. Имя числительное (12 часов) 
Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак 

на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных 

числительных. Числительные, обозначающие целые числа. Дробные числительные. 

Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. 

Обобщающее повторение по тематическому разделу «Имя числительное». 

Речь, речевая деятельность, текст. 
Контрольная работа по тематическому разделу «Имя числительное». 

Раздел 4.4. Местоимение (14 часов) 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. 

Вопросительные и относительные местоимения. Неопределѐнные местоимения. 
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Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Указательные местоимения. 

Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический 

разбор местоимения. Обобщающее повторение по тематическому разделу «Местоимение». 

Речь, речевая деятельность, текст. 
Контрольная работа по тематическому разделу «Местоимение». 

Раздел 4.5. Глагол (23 часа) 
Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола (общие сведения).  

Контрольная работа за III четверть. 

Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. 

Употребление наклонений. Безличные глаголы. Морфологический разбор глагола. 

Обобщающее повторение по тематическому разделу «Глагол». 

Речь, речевая деятельность, текст. 
Контрольная работа по тематическому разделу «Глагол». 

Раздел 5. Повторение и систематизация изученного (14 часов) 
Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис.  

Речь, речевая деятельность, текст. 
Контрольная работа за учебный год (промежуточная контрольная работа). 

В рамках сквозного раздела «Речь, речевая деятельность, текст» обучающиеся 

продуцирование диалогов, разных видов монологов (повествований, описаний, а также 

смешанных, в т.ч. включающих элементы рассуждения) по картинке, фотографии, 

произведению искусства и др.; осуществляют подробное и сжатое изложение, а также 

редактирование текстов; пишут сочинения-миниатюры; осуществляют определение стилей 

речи. Темы и виды деятельности по данному разделу определяются учителем. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 6 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тематический 

раздел, тема 

Всего Обобщающих 

уроков 

Контрольных 

работ 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 Вводный урок. 

Язык, речь общение 

1    

2. Повторение  

 

12 1 1 1,2,3 

3. Лексика и 

фразеология 

13 1 2 1,2,3,4 

4 Словообразование. 

Орфография 

18 1 1 1,2,3,4, 

5 Имя 

существительное 

14 1 1 1,2,3,4, 

6 Имя прилагательное 15 1 1 1,2,3,4, 

7 Местоимение 14 3 3 1,2,3,4 , 

8 Глагол 23  1 1,2,3,4, 

9 Повторение и 

систематизация 

изученного 

14  1  

10 Речь, речевая 

деятельность, текст 

34   1,2,3 

Итого 

 

170 8 11  
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Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

1.Гражданское воспитание. 

2. Патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности. 

3. Духовное и нравственное воспитание на основе 

российских традиционных ценностей. 

4. Приобщение детей к культурному наследию 

(Эстетическое воспитание). 

5. Популяризация научных знаний среди детей (Ценности 

научного познания). 

6. Физическое воспитание и формирование культуры 

здоровья. 

7.Трудовое воспитание и профессиональное  

самоопределение. 

8. Экологическое воспитание. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты: 

 

– понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; осознание 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; стремление к речевому самосовершенствованию; 

– владение достаточным объѐмом словаря и усвоенных грамматических средств для 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

 

Метапредметные результаты:  

 

Владение разными видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение:  

– адекватное понимание информации устного (устно-дактильного) 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; 

– способность адекватно воспринимать на зрительной и слухозрительной основе 

тексты разных стилей и жанров;  

– 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; 

– владение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; владение способностью к частичному 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

слухозрительного восприятия; 

– умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 
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–способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной (устно-дактильной) и письменной форме; 

– умение воспроизводить воспринятый на слухозрительной основе или прочитанный 

текст с заданной степенью свѐрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

– умение создавать тексты (устно, письменно, устно-дактильно) с учѐтом замысла, 

адресата и ситуации общения;  

– владение способностью правильно излагать свои мысли в устной (устно-

дактильной) и письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.); умение адекватно выражать своѐ 

отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, 

воспринятому на слух (слухозрительно), увиденному;  

– владение различными видами монолога (повествование, описание, элементами 

рассуждения; сочетанием разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, и др.; сочетанием разных видов диалога); 

– умение соблюдать в практике речевого общения основные лексические, 

грамматические, стилистические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

– владение способностью участвовать в общении (устно / устно-дактильно, с 

использованием жестовой речи), соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать 

жесты, мимику в процессе общения; 

– умение выступать перед аудиторией сверстников (устно / устно-дактильно, с 

использованием жестовой речи) с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; 

участвовать в спорах, обсуждениях актуальных тем; 

– способность применять приобретѐнные знания, умения и навыки в повседневной 

жизни; умение использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; способность применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

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

– способность к коммуникативно целесообразному взаимодействию с окружающими 

людьми в процессе общения, к совместному выполнению какого-либо задания, к участию в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; владение национально-культурными нормами 

коммуникативного поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные результаты — 

 1. Знание освоенных языковедческих и речеведческих понятий, понимание их 

значения. 

2. Теоретико-практическое владение базовыми основами лингвистики: 

умение грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать текст, 

включающий изученные орфограммы; 

умение выделять и конструировать (в том числе по заданным типам грамматических 

основ) простые и сложные предложения с соблюдением в речи грамматических 

закономерностей, с расстановкой знаков препинания при их оформлении на письме; 

умение устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, выделять в 

составе предложений словосочетания; 

умение распознавать части речи и их грамматические признаки (род, число, падеж 

имѐн существительных; род, число, падеж имѐн прилагательных; время и число глаголов); 

умение подбирать однокоренные слова с учѐтом значения слова; 

умение подбирать синонимы и антонимы к общеупотребительной лексике; выбирать 

из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово; 

умение с использованием опорной схемы (алгоритма) производить различные виды 

разборов: 
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– фонетический разор слов, 

– разбор слов по составу: выделять в слове корень, приставку, суффикс, окончание, 

– разбор слова как части речи (определять род, склонение, число, падеж имѐн 

существительных; род, число, падеж имѐн прилагательных; время, число, род, вид, 

спряжение глаголов), 

– элементарный синтаксический разбор предложений, выделять главные и 

второстепенные члены предложения, устанавливать связь между ними по вопросам. 

3. Понимание содержания прочитанных текстов различных функционально-

смысловых типов речи объемом не менее 70 слов: устно и письменно формулировать тему и 

главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию повествовательного текста и 

отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

исходного текста (для подробного и сжатого изложения объем исходного текста составляет 

не менее 70 слов). 

4. Способность к восприятию слухозрительно и на слух, внятному и естественному 

воспроизведению тематической и терминологической лексики учебной дисциплины, а также 

лексики, связанной с организацией учебной деятельности. 

Личностные универсальные учебные 

У выпускника будут сформированы: 

‒ . внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

‒ . широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

‒ . учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

‒ . понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

‒ . способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

‒ . основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России,  

‒ . знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение,  

‒ . установка на здоровый образ жизни; 

‒ . основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

‒ . принимать и сохранять учебную задачу; 

‒ . учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

‒ . планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

‒ . учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

‒ . осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату  

‒ . адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

‒ . различать способ и результат действия; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

-·осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом;  
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 -·строить сообщения в устной и письменной форме; 

·-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

·-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

·-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

·-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

·-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

-·владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации;  

- ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

·- формулировать собственное мнение и позицию; 

     ·строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, 

а что нет; 

·- задавать вопросы; 

·- контролировать действия партнѐра; 

·- использовать речь для регуляции своего действия; 

·- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

– осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, 

справочниками; 

– формировать выборку из различных источников информации для объективизации 

результатов поиска; 

– соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 понимание значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 

 способность различать понятия «язык» и «речь»; 

 знание назначения фразеологизмов, способность объяснять их значение, 

использовать в речи (в рамках изученного);  

 умение различать широкоупотребительные многозначные слова и омонимы, 

распознавать и использовать в речи тематические группы слов: родовые и видовые 

понятия (в рамках изученного);  

 умение определять прямое и переносное значение слова в контексте (в рамках 

изученного); 

 умение определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, сложение); выполнять морфемный и 

словообразовательный анализы слова (с использованием визуальных опор); 

 знание и соблюдение норм словообразования, соблюдение норм произношения, 

постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения и правописания имен 

существительных и имен прилагательных; 

 знание общего грамматического значения, норм словообразования и правописания, 

синтаксической функции имени числительного, местоимения, причастия; способность 
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выполнять морфологический анализ (в рамках изученных частей речи с использованием 

визуальных опор); 

 умение определять наклонение глагола, переходность-непереходность глагола; 

знание значения глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении (в 

рамках изученного); умение различать безличные и личные глаголы; 

умение выполнять синтаксический анализ словосочетаний (с использованием визуальных 

опор), распознавать их виды по характеру главного слова, устанавливать средства связи слов 

в словосочетании; 

 умение различать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; простые и сложные; умение различать и выполнять синтаксический анализ 

простых неосложненных предложений, предложений с однородными членами, 

обращением, причастным оборотом; сложные предложения; предложения с прямой 

речью; наличие представлений об интонации предложения; умение определять 

главные члены (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения; 

способность различать распространенные и нераспространенные предложения; 

 умение осуществлять информационную переработку прочитанного текста: 

составлять план прочитанного текста (простой, сложный; вопросный, цитатный) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста (в подробном и сжатом 

изложении) в устной и письменной форме (для подробного изложения объѐм 

исходного текста – не менее 100 слов); выделять главную и второстепенную 

информацию в прочитанном тексте; 

 умение создавать устные монологические высказывания (объѐмом не менее 50 

слов) на основе жизненных наблюдений, рассмотрения картинки (фотографии), 

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-

описание, монолог-повествование; способность выступать с сообщением; 

способность понимать и составлять (объем не менее 3-4 реплики) различные виды диалога 

 способность создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание) с опорой на жизненный и читательский опыт; 

продуцировать тексты с опорой на картину (фотографию), произведение искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры); умение подготавливать классное сочинение 

объѐмом 0,5 страницы с учѐтом стиля и жанра продуцируемого текста, характера 

темы); способность устно и письменно описывать внешность человека, помещение, 

пейзаж; 

 умение редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный 

тексты; корректировать собственные тексты с опорой на знание норм современного 

русского литературного языка; 

 способность соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 110-120 слов); 

 способность соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; 

 восприятие слухозрительно и на слух, внятное и достаточно естественное 

воспроизведение тематической и терминологической лексики, а также лексики, 

связанной с организацией учебной деятельности. 

Основные направления коррекционной работы 

При реализации коррекционно-образовательной работы постоянно решается задача 

речевого развития глухих обучающихся. Это происходит на основе принципов обучения, 

характерных для коммуникативной системы, а именно:  
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– использование потребности в общении, 

– организация общения, 

– связь с деятельностью: предметно-практической, игровой, познавательной и др.; 

– организация речевой среды. 

Развитие словесной речи глухих обучающихся становится возможным при условии 

регулярно организуемой на уроках практики речевого общения, за счѐт развития навыков 

восприятия, понимания и продуцирования высказываний во взаимодействии с 

изобразительной деятельностью. … 

 

ПРИМЕРЫ ТЕМАТИЧЕСКОЙ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ, А 

ТАКЖЕ ЛЕКСИКИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОТРАБОТКИ НА УРОКАХ 

 

Раздел «Повторение изученного» 

Примерные слова и словосочетания: 

Язык, речь общение, культура, текст. Диалог, реплика, сообщение, высказывание, 

вопрос, ответ, согласие, отрицание. 

Синтаксис. Словосочетание, предложение, текст, простое предложение, сложное 

предложение, главное слово, зависимое слово. 

Повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. Восклицательные 

и невосклицательные предложения, восклицательный знак. 

Главные и второстепенные члены предложения, основа предложения, подлежащее, 

сказуемое, тире, нераспространѐнное предложение, распространѐнное предложение, 

дополнение, определение, обстоятельство. 

Простое предложение, сложное предложение, союз, пунктуация, простые 

предложения в составе сложного. 

Фонетика, фонема, гласные звуки, согласные звуки, твѐрдые звуки, мягкие звуки, 

буквы и звуки, фонетический разбор. 

Морфемика, морфема, значимая часть слова, формы слова, однокоренные слова, 

окончание. Основа слова, корень слова, суффикс, приставка, словоизменение, 

словообразование. 

Лексика, слово, лексическое значение слова, грамматическое значение слова. 

Однозначные слова, многозначные слова. Прямое значение слова, переносное 

значение слова. Омонимы, синонимы, антонимы. 

Примерные фразы 

Одна книга тысячи людей учит. 

Испокон века книга растит человека. 

Простые предложения по цели высказывания бывают повествовательными, 

вопросительными, побудительными.  

Простые предложения по наличию второстепенных членов бывают 

распространѐнными и нераспространѐнными. 

Примерные выводы 

Русский язык – это один из самых богатых языков мира. В нѐм очень много слов. С их 

помощью можно рассказать о событиях, выразить мысли и чувства. Запас слов постоянно 

пополняется. На русском языке написано много замечательных сказок, стихов, рассказов, 

повестей и других произведений. 

Текст – это речевое высказывание. В нѐм предложения связаны общей темой. У текста 

может быть название, заглавие. Тексты бывают устными и письменными, монологическими 

и диалогическими. По типу речи тексты делятся на повествование, описание, рассуждение. В 

каждом тексте о чѐм-то сообщается. Это тема текста. В тексте есть основанная мысль – это 

самое главное, о чѐм хотел сказать автор. Обычно главная мысль раскрывается во всѐм тесте. 

Иногда автор может подсказать еѐ в одном из предложений.  

Раздел «Лексика и фразеология» 
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Примерные слова и словосочетания: 

Лексика, слово, лексическое значение. Общеупотребительные слова, 

профессионализмы, диалектизмы, исконно русские слова, заимствованные слова, 

неологизмы, устаревшие слова. Фразеология, фразеологизм, речевой оборот, пословицы, 

поговорки. 

Примерные фразы 

Все слова образуют его словарный состав – лексику.  

Лексическое значение – это то, что обозначает слово.  

Лексикология – это раздел науки о языке, в котором изучается слово как основная 

единица языка и словарный состав. 

Профессионализмами называют такие слова, которые связаны с особенностями 

работы людей определѐнной профессии, специальности. 

Фразеология – это раздел науки о языке, в котором изучаются устойчивые 

словосочетания. Устойчивые словосочетания являются цельными по своему значению. 

Фразеологизмы – это устойчивые сочетания слов, равные по значению одному слову 

или целому предложению. 

Примерные выводы 

Многие слова имеют одно лексическое значение. Такие слова называются 

однозначными. У некоторых слов есть много лексических значений. Такие слова называются 

многозначными. 

Омонимы – это слова одной и той же части речи. Они одинаковые по звучанию и 

написанию. Но омонимы имеют разное лексическое значение. 

Синимы – это слова одной и той же части речи. Они обозначают одно и то же. Но 

синонимы отличаются друг от друга оттенками лексического значения и употреблением в 

речи. 

Антонимы – это слова одной и той же части речи. Они имеют противоположное 

лексическое значение. 

Многие слова русского языка известны всему народу. Например, хлеб, земля, человек; 

красный, зелѐный, широкий; читать, говорить, думать. Каждый день при разговоре мы 

пользуемся общеупотребительными словами. Такие слова используют все люди независимо 

тот своей профессии и места жительства. Но в русском языке есть ещѐ 

необщеупотребительные слова. Их используют жители некоторых мест, разных профессий. 

Например, кочет (петух), инда (даже) – это диалектизмы. Например, камбуз (кухня на 

корабле) – используется в речи моряков, битум (вещество, используемое в дорожном 

строительстве) – в речи строителей. Это профессионализмы. 

Я считаю, что профессиональные слова помогают точно назвать предметы, верно 

описать людей, рассказать об их занятиях.  

Раздел «Словообразование. Орфография» 

Примерные слова и словосочетания: 

Основа слова, корень, суффикс, приставка. Этимология. Способы словообразования. 

Беглые гласные, чередование гласных в слове, морфемный разбор слова, 

словообразовательный разбор слова.  

Орфография, орфограмма, орфографическое правило, правописание. 

Примерные фразы 

Морфемика – раздел науки о языке, в котором изучается, из каких значимых частей 

состоит слово. 

Словообразование – это раздел науки о языке, в котором изучается, от чего и с 

помощью чего образованы слова.  

Орфография – это раздел науки о языке, в котором изучаются правила написания 

слов. 

Я списал(а) текст, вставил(а) пропущенные слова и словосочетания. 

В русском языке слова чаще всего образуются от других слов при помощи 

прибавления к ним морфем. Это морфемный способ.  
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Примерные выводы 

Мы сделали вывод о том, что сложные слова – это такие слова, которые состоят из 

двух и иногда из трѐх корней. Сложные слова образуются из основ исходных слов. 

Например, пар, ходить – пароход. Сложные слова могут быть образованы из целых слов. 

Например, диван, кровать – диван-кровать. При образовании сложных слов чаще всего 

используются соединительные гласные О и Е. некоторые сложные слова образуются без 

соединительных гласных. Например, пластмасса. 

Раздел «Морфология. Орфография» 

Примерные слова и словосочетания: 

Имя существительное. Склонение, род, падеж, число имѐн существительных. 

Разносклоняемые, несклоняемые имена существительные. Существительные общего рода. 

Правописание имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Род, падеж, число имѐн прилагательных. Сравнительная и 

превосходная степени сравнения имѐн прилагательных, простая и составная степени. 

Качественные, относительные, притяжательные имена прилагательные. Шипящие, 

суффиксы прилагательных. Сложные прилагательные. Правописание имѐн прилагательных. 

Дефисное написание, слитное написание. 

Имя числительное, простые и составные числительные. Порядковые числительные. 

Разряды количественных числительных. Правописание имѐн числительных. 

Местоимение личное, возвратное. Лицо (1, 2, 3). Вопросительные и относительные 

местоимения. Неопределѐнные, отрицательные, притяжательные, указательные, 

определительные местоимения. 

Глагол. Лицо, время, число, род глагола, начальная форма глагола, окончание глагола, 

частица. Изъявительное, условное, повелительное наклонение глагола. Личные и безличные 

глаголы. 

Примерные фразы 

Морфология – это раздел науки о языке, в котором слово изучается как часть речи. 

Я выписал(а) существительные, которые обозначают состояния и настроение 

человека. Я определил(а) род и склонение имѐн существительных. 

Сегодня мы начали изучать новую часть речи, это местоимение.  

Местоимения ты, вы могут обозначать не определѐнного человека, а любое лицо. 

Я познакомился(ась) с материалом параграфа.  

Я выделил(а) в тексте ключевые слова, чтобы лучше запомнить его. 

Я проанализировал(а) примеры, которые приведены в учебнике. 

Я составил(а) план сообщения.  

Я выступил(а) (буду выступать) с сообщением на уроке.  

Примерные выводы 

Мы повторили сведения об имени существительном. Имя существительное – это 

часть речи. Она обозначает предметы, отвечает на вопросы кто? и что? Имена 

существительные относятся к какому-либо роду: мужскому, женскому, среднему. 

Существительные являются собственными или нарицательными, одушевлѐнными или 

неодушевлѐнными. Большинство имѐн существительных изменяется по числам и падежам. В 

предложении имена существительные бывают подлежащими, дополнениями, 

обстоятельствами. 

Мы сделали вывод о том, что род несклоняемых имѐн существительных 

(географических названий) определяется по роду тех имѐн нарицательных, которыми эти 

названия можно заменить. Например, Сочи – это город. Значит, существительное Сочи 

мужского рода. 

Имя прилагательное – это часть речи. Она обозначает признак предмета. 

Прилагательное отвечает на вопросы какой? чей? Прилагательные изменяются по числам и 

родам, но только в единственном числе. Прилагательные изменяются по падежам. Имена 

прилагательные могут иметь краткую форму. В приложении имена прилагательные бывают 

определениями и сказуемыми. 
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