


   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

  Программа по русскому языку и развитию речи определяет содержание предмета и 

последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 

деятельности детей, обучающихся по программе VIII вида. Она направлена на разностороннее 

развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, 

помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации. 

           Рабочая программа по русскому языку в 5-9 классах МОУ « Нижне-Бурбукская ООШ» 

составлена на основе:  

• Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утверждённого приказом 

No1599 Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014г; 

• положения о рабочих программах МОУ « Нижне-Бурбукская ООШ» 

• базовой «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида, 5 – 9 классы, Сборник 1» под ред. В.В. Воронковой, Москва: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2012г.-224с. 

• учебника «Русский язык» для 5 класса для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Авторы Э.В. 

Якубовская, Н.Г.  Галунчикова, Москва, «Просвещение», 2020 г.  

• учебника «Русский язык» для 6 класса для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Авторы Э.В. 

Якубовская, Н.Г. Галунчикова, Москва, «Просвещение», 2019г. 

• учебника «Русский язык» для 7 класса для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Авторы Э.В. 

Якубовская, Н.Г. Галунчикова, Москва, «Просвещение», 2019г. 

• учебника «Русский язык» для 8 класса для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Авторы Э.В. 

Якубовская, Н.Г. Галунчикова, Москва, «Просвещение», 2019г. 

• учебника «Русский язык» для 9 класса для общеобразовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. Авторы 

 Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова, Москва, «Просвещение», 2019г.  

• Э.В. Якубовская «Русский язык» Методические рекомендации. 5 – 9 классы Учебное 

пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы. Москва, «Просвещение», 2020г. 

     Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом 5-ти дневной учебной    

недели: 

           5 класс – 4 часа в неделю, в количестве 136 часов 

           6 класс – 4 часа в неделю, в количестве 136 часов 

           7 класс – 4 часа в неделю, в количестве 136 часов 

           8 класс – 4 часа в неделю, в количестве 136 часов 

           9 класс – 3 часа в неделю, в количестве 102 часов 

     Настоящая рабочая программа реализуется в течение 5 лет с ежегодным мониторингом 

освоения планируемых предметных и личностных результатов. 

 

 



   

ЦЕЛИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

          Русский язык в специальной (коррекционной) школе является одним из основных 

учебных предметов. Обучение русскому языку в 5–9 классах имеет коммуникативную 

направленность. В связи с этим на первый план выдвигаются задачи развития речи учащихся как 

средства общения и как способа коррекции их мыслительной деятельности. 

Особое внимание уделяется таким синтаксическим структурам, как предложение и текст, 

которые обеспечивают реализацию коммуникативной функции речи и возможность развёрнуто 

выражать мысли, точнее понимать высказывания других людей. Коммуникативная направленность 

обучения делает более продуктивным решение коррекционно-развивающих задач. 

Реализация коммуникативного подхода предполагает некоторое смещение акцентов при 

обучении русскому языку детей с нарушением интеллекта. Работа над усвоением грамматических 

категорий и орфографических правил перестаёт быть самоцелью, она осуществляется в процессе 

формирования собственно речевых умений и навыков. Большое значение приобретает не столько 

запоминание грамматической теории и орфографических правил (как называется, как изменяется), 

сколько умение применять изученный грамматико-орфографический материал в устной и письменной 

форме речевой практики. 

          Целями коррекционной программы по изучению русского языка являются: 

• развитие устной и письменной речи, формирование умений и навыков грамотного 

письма; 

• формирование значимых орфографических и пунктуационных навыков; 

• развитие коммуникативно-речевых навыков, грамотного чтения; 

• коррекция недостатков мыслительной деятельности. 

• развитие познавательной деятельности, личностных качеств ребенка, а также воспитание 

трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, настойчивости, любознательности;  

• формирование умений планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль.  

 

Основными видами деятельности учащихся по предмету являются: 

o Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

o Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

o Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

o Письмо. Письмо слов, предложений в системе обучения письму и развитию речи. 

Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами, письмо по памяти. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 



   

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин и т. п.).  

          Программа по русскому языку состоит из следующих разделов:  

• Грамматика и правописание.  

• Звуки и буквы.  

• Слово.  

• Предложение.  

• Связная речь. 

 

ЗАДАЧИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

 

         Достижение поставленных целей обеспечивается решением следующих задач:  

― расширять представления о языке, как о важнейшем средстве человеческого общения, 

научить свободно, правильно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни;  

― вырабатывать навыки грамотного письма на основании усвоения звукового состава языка и 

простейших сведений по грамматике и правописанию, формировать на этой основе 

грамматические знания и умения; 

― совершенствовать навык полноценного чтения, как основы понимания художественных и 

научно-познавательных текстов;  

― научить детей рассуждать, последовательно и правильно излагать свои мысли устно и 

письменно; 

― развивать речь учащихся, обогащать словарный запас и активизировать словарь;  

― развивать у детей патриотическое чувство по отношению к родному языку, любовь и 

интерес к нему, гордость и уважение к языку, как части русской национальной культуры;  

― развивать положительные нравственные качества и свойства личности учащихся. 

          Основные направления коррекционной работы:  

• коррекция устной речи через систему вопросов;  

• коррекция мышления через анализ основы;  

• коррекция мыслительных операций (логичность, последовательность);  

• коррекция долговременной памяти (вспоминание, произношение, сравнение);  

• коррекция грамматической и лексической стороны речи;  

• коррекция памяти и внимания;  

• коррекция волевых усилий;  

• коррекция социального поведения. 

           Специальная задача коррекции речи и мышления детей с ОВЗ является составной частью 

учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания 

личности.  

            Обучение построено на следующих принципах:  

- принцип коррекционной направленности в обучении,   

- принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения,   

- принцип научности и доступности обучения,  

- принцип систематичности и последовательности в обучении,   

- принцип наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода 

в обучении и т.д.  

         Основные направления коррекционной работы:   

▪ корригировать артикуляционный аппарат; 

▪ расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря;  

▪ корригировать познавательную и речевую деятельность учащихся; 



   

▪ развивать устную и письменную речь; 

▪ корригировать слуховое и зрительное восприятие; 

▪ формировать умение работать по словесной 

инструкции; 

▪ развивать познавательные процессы; 

▪ корригировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках.  

             Коммуникативно-речевая направленность обучения детей с ОВЗ делает более 

продуктивным решение коррекционно-развивающих задач, так как предполагает большую 

работу над значением таких языковых единиц, как слово, словосочетание, предложение, текст, и 

над способами выражения смыслового различия с помощью этих единиц.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

 

          В процессе изучения грамматики и правописания в 5-9 классах у детей с ОВЗ развивается 

устная и письменная речь, формируются практически значимые орфографические и пунктуационные 

навыки, воспитывается интерес к родному языку. Элементарный курс грамматики направлен на 

коррекцию высших психических функций учащихся, с целью более успешного осуществления их 

умственного и речевого развития.  

          Умственно отсталые дети с большими затруднениями усваивают сложные системы 

понятийных связей и легче – простые. Поэтому программа с 5-го по 9-й класс построена на основе 

концентрического принципа размещения материала, при котором одна и та же тема изучается в 

течение нескольких лет с постепенным наращиванием сведений, а также небольшой объём нового 

материала.   

          Программа учитывает особенности познавательной деятельности детей с ОВЗ, направлена 

на разностороннее развитие личности учащихся, способствует их умственному развитию, 

нравственному, гражданскому и эстетическому воспитанию.   

          На уроках русского языка сочетаются фронтальная, индивидуальная и групповая работа. 

Виды упражнений: письменные упражнения из учебника, комментированное письмо, 

грамматический разбор, разбор слова по составу, «4-й лишний», устный ответ (с места и у доски), 

самостоятельная работа с карточкой, различные виды диктантов (графический, 

программированный, зрительный, словарный).  

          Развитие речи учащихся осуществляется через систематическую словарную работу 

(ознакомление с новыми словами, составление с ними словосочетаний и предложений, подбор 

однокоренных слов и т.п.), через проведение работы с деформированным текстом, по подбору 

подписей к серии картинок, по составлению плана текста.  

          Максимальная нагрузка учащихся по тому или иному разделу зависит от особенностей 

усвоения материала, от степени трудностей, возникающих в процессе работы над изучаемой 

темой и их решения, особенностей учащихся конкретного класса.  

          Данная программа обеспечивает необходимую систематизацию знаний. Особое внимание 

обращено на исправление имеющихся у обучающихся специфических нарушений. На уроках 

русского языка может быть использован разноуровневый подход к формированию знаний с 

учетом психофизического развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников.  

  

Формы организации учебного процесса  

  

          Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин). Возможно уменьшение 

количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков 

каникул, выпадения уроков на праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено 



   

определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое может меняться 

(увеличиваться, уменьшаться) на незначительное количество часов, так как обучающиеся 

коррекционной школы представляют собой весьма разнородную группу детей по сложности 

дефекта. Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное 

повторение, закрепление пройденного материала.   

Работа учеников на уроке – это коллективный труд всего класса. Важность такого рода 

деятельности общеизвестна. Но для каждого отдельного ученика ощущение ценности своего участия 

в коллективном труде становится несколько смазанным при работе с учебником. Это может привести 

к снижению мотивации в учебном процессе. Устранению данного недостатка способствует 

персонификация адресата в работе с учебником.  

Работа происходит дифференцированно с применением следующих методических приемов: 

-поэтапное разъяснение заданий, 

-последовательное выполнение заданий, 

-повторение учащимся инструкции к выполнению задания, 

-перемена видов деятельности, 

-предоставление дополнительного времени для завершения задания, 

-упрощенные задания на дом, 

-использование карточек с упражнениями, которые требуют минимального заполнения, 

-использование упрощенных упражнений, 

-ежедневное оценивание. 

  

 Типы уроков: 

 

- урок сообщения новых знаний (урок первоначального изучения материала). Имеет целью 

изучение и первичное закрепление новых знаний;  

- урок формирования и закрепления знаний и умений (практический урок). Имеет целью 

выработку умений по применению знаний;  

- урок обобщения и систематизации знаний (повторительно - обобщающий урок). Имеет целью 

обобщение единичных знаний в систему;  

- урок контроля, оценки и коррекции знаний. Имеет целью определить уровень овладения 

знаниями, умениями и навыками;  

- комбинированный урок, урок-беседа, повторительно-обобщающий урок, урок развития речи; - 

нестандартный урок (викторина, игра и др.).  

  

          Методы урока:  

  

- словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой;  

- наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

- практические – упражнения, карточки, тесты; 

- репродуктивный и частично-поисковый – работа с текстами, словарем; 

- частично-поисковый – подбор материала. 

  

 

 

Формы работы  

  

          Основными видами работ учащихся являются: тренировочные упражнения, словарные, 

выборочные, предупредительные, объяснительные диктанты, письмо по памяти, 



   

грамматический разбор, подготовительные работы перед написанием изложения или сочинения 

и т.д. В конце каждой темы проводится контрольная работа.  

          Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, контрольного диктанта, 

грамматического разбора и комбинированного вида работ (контрольного списывания с 

различными видами орфографических и грамматических заданий, диктанта и грамматического 

разбора и т.д.). Основные виды контрольных работ в 5-9 классах – диктанты. В числе видов 

грамматического разбора следует использовать задание на опознание орфограмм, определение 

частей речи, частей слов, членов предложения. Содержание грамматических заданий должно 

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

но и в предыдущих.  

  

 

Межпредметные связи  

  

➢ Чтение и развитие речи. Единство этих дисциплин обеспечивает общий предмет 

изучения – слово как единица языка и речи. И русский язык, и чтение формируют 

коммуникативные умения и навыки, лежащие в основе деятельности людей. Составление 

предложений на основе изученных художественных литературных произведений, картин 

и пр.  

➢ Математика. Счёт в пределах 300. Употребление числа с названием месяца. Поиск 

нужной страницы в учебнике, номера упражнений.  

➢ Изобразительное искусство. Различение цвета при выполнении звуко - буквенного 

анализа слов.  

➢ Природоведение. Изучаемый в курсе предмета материал даёт возможность понимать и 

описывать окружающий мир, события и явления, обогащает память учащихся, 

воспитывает у школьников активное отношение к действительности, к природе, ко всему 

окружающему миру.  

➢ Трудовое обучение. Составление предложений по сюжетным картинкам, при словарной 

работе с использованием специальной терминологии, знаний трудовых операций и пр.  

  

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

      

  

          Учебный предмет «Русский язык» в 5-9 классах ОГКОУ «Ивановская коррекционная 

школа №1» города Иваново включен в обязательную общеобразовательную предметную область 

«Язык и речевая практика» в количестве 4 часов в неделю, 136 часов за учебный год при 34 

учебных неделях; в 9 классе – в количестве 3 часов в неделю, 102 часа за учебный год при 34 

учебных неделях. 

 

  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

 

В рабочих программах по русскому языку для 5–9 классов описаны два уровня требований к 

усвоению программного материала. Это позволит учителю осуществлять дифференцированный 

подход к учащимся в выборе учебных заданий. К учащимся, не способным усваивать грамматические 



   

понятия и правила правописания, осуществляется индивидуальный подход (третий уровень 

требований).  

По возможностям обучения учащиеся делятся на 3 группы: 

1 группа: 

          Учащиеся наиболее успешно овладевают программным материалом. Все задания, как правило, 

выполняются самостоятельно. Используют имеющийся опыт при выполнении новых заданий. Умеют 

объяснять свои действия словами, что свидетельствует о сознательном усвоении учащимися 

программного материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. При выполнении простых 

заданий им нужна незначительная активизирующая помощь педагога. Однако, в условиях 

фронтальной работы, при изучении нового материала или выполнении сложного задания учащиеся 

испытывают затруднения в ориентировании и планировании работы. Полученную помощь 

используют достаточно эффективно. 

 

2 группа: 

          Учащиеся достаточно успешно обучаются в классе. Им доступны фронтальные объяснения, 

учащиеся неплохо запоминают изучаемый материал, но сделать выводы и обобщения не в состоянии. 

Их отличает меньшая самостоятельность в выполнении всех видов заданий, они нуждаются в 

активизирующей и организующей помощи учителя. При переносе знаний в новые условия снижают 

темп работы, допускают ошибки, которые исправляют с помощью педагога. Объяснения действий 

недостаточно точны. 

 

3 группа: 

          Ученики с трудом усваивают программный материал, нуждаются в разнообразных видах 

помощи (словесно-логической, наглядной, предметно-информационной). Успешность усвоения 

знаний зависит от глубины понимания учебного материала. Для этой группы характерна 

недостаточная осознанность правил, теоретических сведений, фактов. С трудом определяют главное 

и второстепенное в изучаемом материале, устанавливают логическую связь. Требуется 

дополнительное объяснение при фронтальной подаче материала. Учащихся этой группы отличает 

низкая самостоятельность. Количество усвоенных тем значительно меньше, чем у учащихся 2 группы. 

Приобретенные знания успешно применяют при выполнении аналогичного задания, однако каждое 

несколько измененное задание воспринимается ими как новое. Эти школьники преодолевают 

инертность. В начале выполнения задания необходима помощь педагога, после чего учащиеся 

работают самостоятельно, пока не встретятся с новой трудностью. Нуждаются в организующей 

помощи учителя. 

 

          Личностные результаты.  

• Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями.  

• Формирование уважительного отношения к иному мнению.  

• Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни.  

• Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия.  

• Способность к осмыслению соц. окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 

возрасту ценностей и социальных ролей.  

• Принятие и освоение социальной роли учащегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности.  

• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях.  

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам людей.  

• Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  



   

          Предметные результаты - знания, умения и навыки, опыт решения проблем, опыт 

творческой деятельности:  

• Развитие фонематического слуха обучающихся с использованием разнообразных заданий по 

звуковому анализу и моделированию речи.  

• Формирование первоначальных представлений о слове, наблюдение на фонетическом, 

морфемном, морфологическом и лексическом.  

• Овладение всеми видами речевой деятельности: слушания, говорения, чтения.  

• Сформированность позитивного отношения к правильной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека.  

• Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при 

составлении несложных монологических высказываний.  

• Овладение учебными действиями: понимать содержание и главную мысль произведения; 

понимать поступки и мотивы поведения героев, выражать своё отношение к ним; -извлекать 

из текстов интересную и полезную для себя информацию.  

          Предметные результаты освоения РП включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для данного предмета, готовность их применения. РП определяет два 

уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный (Таблица 1-5)  

          Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, отсутствие 

достижения этого уровня отдельными обучающимися по данному предмету не является 

препятствием к получению ими образования по этому варианту программы. 

         Требования к контролю и оценке знаний определены тремя уровнями в зависимости от учебных 

возможностей школьников: 

первый уровень (базовый) предполагает реализацию требований к ученику в объёме 

программного материала; 

второй уровень скорректирован по отношению к базовому уровню в сторону уменьшения 

объёма материала и его содержательного потенциала (с систематическим использованием образцов 

выполнения работы, опорных схем, опосредованных подсказок); 

третий уровень ограничен умением аккуратно и правильно списывать с рукописного и 

печатного текстов. Он доступен ученикам с более выраженными или осложнёнными 

интеллектуальными нарушениями. 

 

Основные требования к умениям учащихся 

Учащиеся должны уметь:  

1-й уровень 

• Писать под диктовку текст, включающий слова с изученными орфограммами (55–60 слов); 

• подбирать однокоренные слова и следить за единообразным написанием орфограмм в разных 

частях слова; 

• определять части речи; 

• составлять простые и сложные предложения с опорой на иллюстрацию, предложенную 

ситуацию; 

• составлять план к текстам повествовательного характера с чётко выраженными структурными 

частями; 

• писать изложение после предварительного анализа по коллективно составленному плану и 

данной иллюстрации; 

• оформлять деловые бумаги с опорой на образец. 

 

2-й уровень 

• Писать под диктовку текст с изученными орфограммами; 



   

• пользоваться школьным орфографическим словарём; 

• решать орфографические задачи, опираясь на схему; 

• называть и различать части речи; 

• принимать участие в составлении плана и отборе речевого материала для создания текста; 

• оформлять деловые бумаги с опорой на образец (под руководством учителя). 

 

3-й уровень 

• знать буквы, обозначать звуки буквами; 

• списывать с печатного и рукописного текстов отдельные слова; 

• записывать по памяти отдельные короткие слова (из 2–4 букв) и некоторые слова из словаря;  

• участвовать в подборе слов к предметным картинкам; 

• находить начало и конец предложения (большая буква в начале и точка в конце); 

• участвовать в коллективном обсуждении содержания текста упражнений, подборе заголовка к 

тексту; 

• записывать по памяти своё имя, фамилию и отчество, а также домашний адрес. 

 

Таблица 1. Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

русскому языку на конец обучения (5 класс):  

  

Учебная 

дисциплина  

Уровни усвоения предметных результатов  

минимальный  достаточный (базовый)  

Русский 

язык  

Учащиеся должны уметь:  

• различать звуки и буквы, звуки 

гласные и согласные, обозначать 

их на письме; 

• обозначать мягкость согласных 

буквой ь; 

• знать основные части слова, 

разбирать слова по составу с 

опорой на образец;  

• различать части речи по 

вопросам и значению; 

• строить простые 

распространённые предложения; 

• различать предложения, разные 

по интонации; 

• оформлять изученные виды 

деловых бумаг (с опорой на 

образец); 

• пользоваться орфографическим 

словарём.  

Учащиеся должны знать:   

• единые орфографические 

требования выполнения работ 

по русскому языку;  

• алфавит, основные группы 

звуков;  

• части слова; 

Учащиеся должны уметь:  

• различать звуки и буквы, звуки гласные 

и согласные, обозначать их на письме; 

• подбирать группы родственных слов  

            (несложные случаи);  

• проверять написание безударных 

гласных, звонких и глухих согласных 

путём изменения формы      слова;  

• обозначать мягкость согласных буквой 

ь; 

• разбирать слова по составу;  

• образовывать однокоренные слова, 

относящиеся к разным частям речи, с 

помощью приставок и суффиксов; 

• дифференцировать части речи по их 

признакам; 

• составлять простые распространённые 

предложения, по опорным словам, и 

схемам;  

• находить главные и второстепенные 

члены предложения, однородные члены 

предложения; 

• оформлять все изученные виды деловых 

бумаг; 

• связно высказываться устно, письменно 

(с помощью учителя);  



   

• главные и второстепенные 

члены предложения (с помощью 

учителя); 

• однородные члены предложения 

(с помощью учителя) 

 

• пользоваться орфографическим 

словарём.  

Учащиеся должны знать:   

• алфавит;   

• способы проверки написания гласных 

и согласных (путём изменения формы 

слова); 

• предложения, различные по цели 

высказывания; 

• значимые части слов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Таблица 2. Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по русскому 

языку на конец обучения (6 класс):  

  

Учебная 

дисциплина  

Уровни усвоения предметных результатов  

минимальный  достаточный (базовый)  

Русский 

язык  

 Учащиеся должны уметь: 

• списывать текст целыми словами; 

• писать под диктовку текст с 

предварительно разобранными 

трудными орфограммами; 

• участвовать в обсуждении темы и 

идеи текста; 

• исправлять текст с помощью учителя; 

• разбирать слова по составу с 

использованием опорных схем; 

• подбирать группы родственных слов с 

помощью учителя; 

• образовывать слова с новым 

значением с использованием приставок 

и суффиксов. 

• дифференцировать слова, 

относящиеся к различным частям речи; 

• различать части речи по вопросам с 

помощью учителя; 

• оформлять некоторые виды деловых 

бумаг; 

• пользоваться школьным 

орфографическим словарем с помощью 

учителя. 

Учащиеся должны знать:  

• состав слова; 

• части речи по вопросу и значению; 

• грамматические разряды слов. 

 

 

 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

• списывать текст целыми словами и 

словосочетаниями; 

• писать под диктовку текст с изученными 

орфограммами (50 —55 слов); 

• делить текст на предложения; 

• выбирать тип текста в соответствии с его 

целью; 

• подбирать однокоренные слова, разбирать 

слова по составу; 

• образовывать слова с новым значением с 

использованием приставок и суффиксов; 

• дифференцировать слова, относящиеся к 

различным частям речи по существенным 

признакам;  

• доказывать принадлежность слов к 

определенным частям речи, ориентируясь на их 

значение и вопрос с помощью опорных таблиц; 

• оформлять некоторые виды деловых бумаг; 

• находить решение орфографических задач с 

помощью учителя или самостоятельно; 

• строить простое распространённое 

предложение с однородными членами; 

• пользоваться школьным орфографическим 

словарем. 

Учащиеся должны знать: 

• состав слова; 

• правило правописания слов с разделительным 

Ъ; 

• части речи, падежи и падежные вопросы имен 

существительных и имен прилагательных; 

• число и род имён существительных и имён 

прилагательных; 

• склонения имён существительных; 

• времена глаголов; 

• главные и второстепенные члены 

предложения; 

• однородные члены предложения и расстановку 

знаков препинания; 

• способы проверки гласных и согласных путём 

подбора родственных слов. 

 

 



   

Таблица 3. Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

русскому языку на конец обучения (7 класс):  

  

Учебная 

дисциплина  

Уровни усвоения предметных результатов  

минимальный  Достаточный (базовый)  

Русский 

язык  

Учащиеся должны уметь: 

• списывать текст целыми словами; 

• писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами с 

предварительным анализом; 

• решать орфографические задачи с 

помощью учителя; 

• разбирать слова по составу с 

помощью учителя и с использованием 

опорных схем; 

• подбирать группы родственных слов с 

помощью учителя; 

• образовывать слова с новым 

значением с использованием приставок 

и суффиксов. 

• различать части речи с опорой на 

памятки, по вопросам или с помощью 

учителя; 

• принимать участие в оформлении 

деловых бумаг; 

• пользоваться школьным 

орфографическим словарем с помощью 

учителя. 

Учащиеся должны знать:  

• названия частей слова и их значение; 

• части речи по вопросу и значению 

(иена существительные, имена 

прилагательные, глаголы, 

местоимения); 

• главные и второстепенные (без 

конкретизации) второстепенные члены 

предложения; 

• наиболее распространённые правила 

правописания слов. 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

• списывать текст целыми словами и 

словосочетаниями; 

• писать под диктовку текст с изученными 

орфограммами (55—60 слов); 

• выделять главные и второстепенные члены 

предложения; 

• строить простое распространённое 

предложение с однородными членами; 

• строить сложное предложение с союзами и, а, 

но, расставлять знаки препинания; 

• подбирать однокоренные слова, разбирать 

слова по составу; 

• образовывать слова с новым значением с 

использованием приставок и суффиксов; 

• выделять имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы, местоимения по их 

грамматическим категориям; 

• оформлять некоторые виды деловых бумаг; 

• писать изложения и сочинения, используя все 

изученные части речи;  

• пользоваться школьным орфографическим 

словарем. 

Учащиеся должны знать: 

• понятие имени существительного и его 

грамматические категории, правила 

правописания падежных окончаний 

существительных; 

• понятие имени прилагательного и его 

грамматические категории, связь с именем 

существительным, правила правописания 

родовых и падежных окончаний имён 

прилагательных;  

• понятие местоимение, его грамматические 

категории, правила правописания личных 

местоимений; 

• понятие глагол и его грамматические 

категории, правила правописания глаголов; 

• главные и второстепенные (без конкретизации) 

члены предложения; 

• понятие о простом и сложном предложении; 

• наиболее распространенные правила 

правописания слов. 

 



   

Таблица 4. Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

русскому языку на конец обучения (8 класс):  

  

Учебная 

дисциплина  

Уровни усвоения предметных результатов  

минимальный  Достаточный (базовый)  

Русский 

язык  

Учащиеся должны уметь: 

• списывать текст целыми словами; 

• писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами с 

предварительным анализом; 

• решать орфографические задачи с 

помощью учителя; 

• разбирать слова по составу с 

помощью учителя и с использованием 

опорных схем; 

• подбирать группы родственных слов с 

помощью учителя; 

• образовывать слова с новым 

значением с использованием приставок 

и суффиксов. 

• различать части речи с опорой на 

памятки, по вопросам или с помощью 

учителя; 

• принимать участие в составлении 

поздравительной открытки; 

• пользоваться школьным 

орфографическим словарем с помощью 

учителя. 

Учащиеся должны знать:  

• названия частей слова и их значение; 

• части речи по вопросу и значению 

(иена существительные, имена 

прилагательные, глаголы, 

местоимения); 

• главные и второстепенные (без 

конкретизации) второстепенные члены 

предложения; 

• наиболее распространённые правила 

правописания слов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

• списывать текст целыми словами и 

словосочетаниями; 

• писать под диктовку текст с изученными 

орфограммами (60—65 слов); 

• выделять главные и второстепенные члены 

предложения; 

• строить простое распространённое 

предложение с однородными членами; 

• составлять план к тексту; 

• восстанавливать текст, по опорным словам, 

картинкам, словосочетаниям; 

• находить способ решения орфографических 

задач; 

• подбирать однокоренные слова, разбирать 

слова по составу; 

• образовывать слова с новым значением с 

использованием приставок и суффиксов; 

• выделять имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы, местоимения по их 

грамматическим категориям; 

• писать и правильно оформлять деловую 

открытку; 

• писать изложения и сочинения, используя все 

изученные части речи;  

• пользоваться школьным орфографическим 

словарем. 

Учащиеся должны знать: 

• способы проверки написания безударных 

гласных, звонких, глухих и непроизносимых 

согласных в корне слова; 

• понятие имени существительного, имени 

прилагательного, глагола, местоимения, их 

грамматические категории, основные правила 

правописания; 

• главные и второстепенные (без конкретизации) 

члены предложения; 

• понятие о простом и сложном предложении; 

• наиболее распространенные правила 

правописания слов. 

• об обращении, правилах постановки знаков 

препинания при обращении 

 



   

Таблица 5. Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по 

русскому языку на конец обучения (9 класс):  

  

Учебная 

дисциплина  

Уровни усвоения предметных результатов  

минимальный  Достаточный (базовый)  

Русский 

язык  

Учащиеся должны уметь: 

• разбирать слова по составу с опорой  

  на представленный образец, схему,      

  вопросы учителя; 

• образовывать слова с новым 

  значением с опорой на образец;       

• различать изученные части речи по 

  вопросу и значению; 

• использовать на письме 

  орфографические правила после 

  предварительного разбора текста на 

  основе готового или коллективно 

  составленного алгоритма; 

• составлять предложения различных  

  конструкций с опорой на  

  представленный образец; 

• устанавливать смысловые связи в 

  словосочетании по образцу, вопросам 

  учителя; 

• находить главные и  

  второстепенные члены  

  предложения без деления на виды (с   

  помощью учителя);   

• находить в тексте однородные  

  членов предложения;      

• находить в тексте предложения, 

  различные по цели высказывания (с 

  помощью учителя); 

• участвовать в обсуждении материала,  

  необходимого для раскрытия его темы 

  и основной мысли;  

• выбирать один заголовок из  

  нескольких предложенных, 

  соответствующих теме текста;        

• оформлять изученные виды деловых     

  бумаг с опорой на представленный 

  образец;      

• писать небольшие по объёму 

  изложения повествовательного текста 

  с элементами описания (50-55 слов)    

  после предварительного обсуждения 

  (отработки) всех компонентов текста;  

   

• составлять и писать небольшие по 

Учащиеся должны уметь: 

• разбирать слова по составу с использованием 

опорных схем; 

• образовывать слов с новым значением, 

относящихся к разным частям речи, с 

использованием приставок и суффиксов с 

опорой на схему; 

• определять грамматические признаки  

  изученных частей речи (существительного,  

  прилагательного, глагола, местоимения, 

  наречия, имени числительного) по опорной   

  схеме или вопросам учителя; 

• распознавать в предложении обращения, 

  прямую речь; 

• склонять личные местоимения; 

• указывать значения наречий; 

• находить орфографические трудности в 

словах и решать орографические задачи (под 

руководством учителя); 

• пользоваться орфографическим словарем для 

уточнения написания слова; 

• составлять простые распространенные и 

сложные предложения по схеме, опорным 

словам, на предложенную тему и т. д.; 

• устанавливать смысловые связи в несложных 

по содержанию и структуре предложениях (не 

  более 4-5 слов) по вопросам учителя, опорной 

схеме; 

• находить главные и второстепенные члены 

  предложения с использованием опорных схем.  

• составлять предложения с однородными 

членами с опорой на образец; 

• составлять предложения, разные по 

интонации с опорой на образец; 

различать предложения по цели высказывания;   

• отбирать фактический материал, необходимый  

  для раскрытия темы текста; 

• отбирать фактический материал, необходимый 

для раскрытия основной мысли текста (с      

помощью учителя); 

• выбирать один заголовок из нескольких 

предложенных, соответствующих теме и 

основной мысли текста; 

• оформлять все виды изученных деловых 



   

  объему сочинений (до 50 слов) 

  повествовательного характера (с 

  элементами описания) на основе  

  наблюдений, практической 

  деятельности, опорным словам и    

  плану после предварительной  

  отработки содержания и языкового  

  оформления. 

 

Учащиеся должны знать: 

• отличительные  

  грамматические признаки     

  основных частей слова; 

• значение в речи и грамматические     

  признаки частей речи; 

 

 

 

  бумаг; 

• писать изложения повествовательных  

  текстов и текстов с элементами описания и            

  рассуждения после предварительного разбора 

  (до 70 слов); 

• писать сочинения-повествования с 

  элементами описания после предварительного 

  коллективного разбора темы, основной    

  мысли, структуры высказывания и выбора          

  необходимых языковых средств (55-60 слов). 

 

Учащиеся должны знать: 

• значение частей слова и их 

дифференцировку по существенным 

признакам; 

• основные грамматические признаки и правила  

  написания имён существительных, имён 

  прилагательных, глаголов, местоимений, 

  наречий, имён числительных; 

• правила постановки знаков препинания в  

  предложениях с обращениями, в сложных 

  предложениях с союзами и без них, в  

  предложениях с однородными членами; 

• правила постановки знаков препинания при  

  оформлении предложений с прямой речью; 

 

 

           Личностные результаты освоения адаптированной программы должны отражать: 

1. Осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину; 

2. Воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

3. Сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом     жизнеобеспечении; 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6. Владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 

7. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

8. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

9. Сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

10. Развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной  

отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других людей; 

11. Сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к  

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям; 

12. Проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

 



   

СВЯЗЬ БАЗОВЫХ УЧЕБНЫХ ДЙСТВИЙ (БУД) 

С СОДЕРЖАНИЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Одной из важнейших задач уроков русского языка является развитие устной и письменной речи 

как средства общения.  

Коммуникативные учебные действия  

o вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия 

(учебных, трудовых, бытовых и др.); 

o слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды  

делового письма для решения жизненно значимых задач; 

o использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

          Принцип коммуникативной направленности обучения языку может быть успешно реализован 

только в том случае, если усвоение законов языка будет подчинено развитию речи. Как решение этой 

задачи отражается в учебниках можно проследить по двум основным видам работы над связным 

высказыванием: диалогу и рассказу. 

 

Обучение диалогу 

Литературный диалог  

1. Работа с готовым диалогом: 

• анализ диалога (6 класс: № 78; 7 класс: № 36; 8 класс: (№ 17, 282); 

• выборочное списывание реплик диалога (5 класс: № 252); 

• выделение диалога из текста (6 класс: № 41; 7 класс: № 120). 

2. Конструирование диалога (6 класс: № 6, 75, 113; 8 класс: № 141). 

3. Работа с неполным диалогом. 

• Дополнение диалога одной репликой (5 класс: № 292). 

• Дополнение диалога репликами одного из собеседников (7 класс: № 296). 

4. Создание диалога: 

• по данному образцу, близкому по содержанию (6 класс: № 312); 

• на основе повествовательного текста (6 класс: № 222; 9 класс: № 84, 108). 

 

Рабочий диалог между учениками 

1. Обсуждение содержания текста, рисунка, репродукции (5 класс: № 102, 169, 170, 178, 220;  

6 класс: № 142, 189, 192, 225, 257, 310;  7 класс: № 27, 29, 30, 66, 68, 72, 84, 142, 145, 147, 

269; 8 класс: № 21, 51, 303). 

2. Обсуждение грамматико-орфографических задач текста (6 класс: № 91, 103, 132, 198) 

 

Грамматический диалог 

1. Работа с готовым диалогом. 

Начало каждой программной темы (5 класс). Цель – актуализация знаний. 

2. Конструирование диалога.  

Конец каждой программной темы на этапе контрольных вопросов и заданий (7 класс). 

 

Обучение рассказу 

Для обучения старшеклассников монологической связной речи мы предлагаем такую 

дидактическую единицу (текст), которая отвечает следующим характеристикам: 

• частотность употребления в межличностных коммуникативных ситуациях; 

• тематическое многообразие; 

• простота логики связного высказывания; 

• устойчивость и простота структуры текста.  

Данные характеристики повысят мотивационную сторону обучения и его успешность.  



   

В содержание обучения входит: 

✓ Понятие о тексте 

5 класс: Различение текста и не текста (№ 16). 

               Отличие предложения от текста (№ 55). 

               Деление текста на предложения (№ 57). 

✓ Оформление текста 

5 класс: Заголовок (№ 28). 

6 класс: Части текста. Красная строка (№ 13, 14). 

✓ Содержание текста 

5 класс: Определение темы текста (№ 28, 29). 

               Последовательность предложений в тексте (№ 99, 135, 227, 246). 

               Тема и основная мысль (№ 172). 

               Подтверждение основной мысли фактами (№ 247, 248). 

6 класс: Подтверждение основной мысли дополнительными фактами с  

               опорой на вопросы, рисунки (№ 181). 

               Связь частей в тексте (№ 283). 

7 класс: Подтверждение основной мысли текста фактами. Свободный  

                 порядок предъявления фактов (№ 28, 29). 

                  Установление последовательности предъявления фактов в тексте (№ 142). 

8 класс: Подбор примеров для подтверждения основной мысли текста с  

                опорой на составной план (№ 136, 137). 

✓ Структура текста 

6 класс: Расположение частей текста в соответствии с данным планом (№ 31). 

               Деление текста на части по данному плану (№ 100). 

7 класс: Составной план текста (№ 229). 

8 класс: Составление плана текста (№ 43, 44). 

9 класс: Составление рассказа (№ 24, 50, 91, 117, 186). 

 

Обучение деловому письму 

Деловое письмо как область практического применения письменных речевых навыков 

способствует укреплению межличностных связей в различных жизненных ситуациях, поэтому 

занимает особое место в обучении русскому языку детей с нарушениями интеллекта. В связи с этим 

на специальные уроки делового письма отводится 15 часов учебного времени в 5–7 классах и 8 часов 

в 8–9 классах.  

Учащиеся знакомятся с различными видами деловых бумаг, их назначением, применением, 

структурным содержанием; овладевают тематическим словарём; выполняют разнообразные 

практические упражнения: от простого подражания образцу до серьёзного тренинга, максимально 

приближенного к реальным ситуациям. 

  

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия представлены следующими умениями:  

o испытывать чувство гордости за свою страну; 

o гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих 

товарищей; 

o адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи; 

o уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

o активно включаться в общеполезную социальную деятельность; 

o бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

 

Регулятивные учебные действия: 

o принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач; 

o осуществлять коллективный поиск средств их осуществления; 



   

o осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач; 

o осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

o обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

o адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней 

свою деятельность; 

Познавательные учебные действия: 

o дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную 

организацию; 

o использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, причинно-следственных 

связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями; 

o использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

несложные, доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 

ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

На всех уровнях выполнения учебных заданий работа учащихся должна оцениваться как 

удовлетворительная, хорошая или очень хорошая. Это даст шанс каждому ученику почувствовать себя 

успешным в учёбе независимо от степени нарушения интеллекта. В текстах контрольных работ, 

представленных в методических рекомендациях, отражены три уровня требований к усвоению 

программного материала: для первого уровня увеличивается количество слов, значит, и орфограмм в 

тексте диктанта. Для третьего уровня предлагается контрольное списывание сокращённого и 

упрощённого текста диктанта. 

           Оценка — это процесс, деятельность (или действие) вербального оценивания или 

практического оценивания, не выраженного в баллах. Оценка - одно из действенных средств, 

находящихся в распоряжении педагога, стимулирования учения, положительной мотивации, влияния  

на личность. 

         Отметка (балл) - условное отражение оценки, выраженное в баллах, называется отметкой. 

     В образовательном учреждении применима 5-х бальная система отметок: 

«5» (отлично) – владеет материалом в полной мере; 

«4» (хорошо) – владеет материалом достаточно; 

«3» (удовлетворительно) – владеет материалом недостаточно; 

         Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие формы: 

Текущая оценочная деятельность: 

• устный опрос, 

• письменная самостоятельная работа, 

• диктант, 

• контрольное списывание, 

• диагностическая работа. 

Промежуточная оценочная деятельность (по результатам за четверть): 

• контрольная работа, 

• диктант. 

Итоговая оценочная деятельность (по результатам за полугодие и год): 

• контрольная работа, 

• диктант. 

 



   

Оценка устных работ. 

      При оценке устных ответов по грамматике принимается во внимание: 

        - правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения       

          изученного материала; 

        - полнота ответа; 

        - умение практически применять свои знания; 

        - последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится ученику, если он понимает материал, может с помощью учителя обосновать, 

самостоятельно сформулировать ответ, привести примеры, допускает единичные ошибки, которые 

сам исправляет. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, в целом соответствующий требованиям оценки «5», но 

допускает неточности и исправляет с помощью учителя; 

- делает некоторые ошибки в речи; 

- при работе с текстом или разборе предложения допускает одну-две ошибки, которые исправляет с 

помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но излагает материал недостаточно полно и последовательно; 

- допускает ряд ошибок в речи; 

- затрудняется самостоятельно подтвердить правила примерами и делает это с помощью учителя; 

- нуждается в постоянной помощи учителя. 

 

 

 

 

Оценка письменных работ. 

     Примерный объем текстов контрольных работ: 

5 класс- 45-50 слов, 6 класс- 65-70 слов, 7-9 классы-75-80 слов (учёту подлежат все слова, в том 

числе предлоги, союзы, частицы). 

Оценка «5» ставится за работу без ошибок. 

Оценка «4» ставится за работу с одной – двумя ошибками. 

Оценка «3» ставится за работу с тремя – пятью ошибками. 

     За одну ошибку в диктанте считается: 

- повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка на это правило встречается в   

другом слове, то она учитывается; 

- две не грубые ошибки: повторение в слове одной и той же буквы; 

- не дописывание слов; 

- пропуск одной части слова при переносе; 

- повторное написание одного и того же слова в предложении. 

- специфическими ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов 

(пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение 

структуры слова).  

     Все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

 

 Оценка грамматического разбора. 

Оценка «5» ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение грамматических понятий, 

правил в процессе грамматического разбора, работу выполняет без ошибок или допускает 

исправления. 

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

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

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает недостаточное понимание изученного материала, 

затрудняется в применении своих знаний, допускает 4-5 ошибок, или не справляется с одним из 

заданий. 

      



   

Оценка изложения и сочинения. 

Изложения и сочинения в коррекционной школе могут быть только обучающего характера. 

Необходимо тщательно отбирать материал, учитывая тему рассказа, его объем, трудности 

синтаксических конструкций, словаря и орфографии. 

В 4-5 классах рекомендуются тексты повествовательного характера 20-45 слов. В 6-7 классах текст 

усложняется как по содержанию, так и по объему 45-70 слов, в 8-9 классах- 70-100 слов. 

Изложение пишут по готовому плану или коллективно составленному с учителем. При оценке 

изложений и сочинений учитывается правильность, полнота и последовательность передачи 

содержания. Ставится одна оценка. 

Оценка «5» ставится ученику за правильное, полное, последовательное изложение авторского текста 

без ошибок в построении предложений, употреблении слов; допускается одна – две 

орфографические ошибки. 

Оценка «4» ставится за изложение (сочинение), написанное без искажений авторского текста, с 

пропуском второстепенных звеньев, без ошибок в построении предложений; допускаются три- 

четыре орфографические ошибки. 

Оценка «3» ставится за изложение (сочинение), написанное с отступлениями от авторского текста, с  

двумя- тремя ошибками в построении предложений и употреблении слов, влияющих на понимание  

смысла; с пятью-шестью ошибками. 

 

          В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью предметных 

результатов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и 

умения должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ КУРСА 

 

Программа по русскому языку в 5–9 классах имеет коммуникативную направленность. В связи 

с этим на первый план выдвигаются задачи развития речи учащихся как средства общения и как 

способа коррекции их мыслительной деятельности. 

Для решения этих взаимообусловленных задач строится содержательная часть программы. 

Особое внимание уделяется таким синтаксическим структурам, как предложение и текст, которые 

обеспечивают реализацию коммуникативной функции речи и возможность развёрнуто выражать 

мысли, точнее понимать высказывания других людей. Коммуникативная направленность обучения 

делает более продуктивным решение коррекционно-развивающих задач. 

Реализация коммуникативного подхода предполагает некоторое смещение акцентов при 

обучении русскому языку детей с нарушением интеллекта. Работа над усвоением грамматических 

категорий и орфографических правил перестаёт быть самоцелью, она осуществляется в процессе 

формирования собственно речевых умений и навыков. Большое значение приобретает не столько 

запоминание грамматической теории и орфографических правил (как называется, как изменяется), 

сколько умение применять изученный грамматико-орфографический материал в устной и письменной 

форме речевой практики. 

Программа включает следующие разделы: «Звуки и буквы. Текст», «Слово. Текст», 

«Предложение. Текст», «Связная письменная речь», «Деловое письмо». 

Во всех разделах задания к теме «Текст» выполняются в процессе изучения других 

грамматических тем. 

Специальные уроки делового письма или связной речи с элементами творчества проводятся 

1–2 раза в месяц по выбору учителя. Тренировочные упражнения в деловом письме используются и 

на других уроках русского языка.  

На уроки связной речи, включая работу над ошибками, отводится по 2 часа учебного времени. 

 

 

 

 



   

Звуки и буквы 

    Повторение. Звуки речи. Гласные и согласные. Алфавит.  Характеристика гласных: 

слогообразующая роль гласных, ударные и безударные гласные. Характеристика согласных: мягкие – 

твёрдые, звонкие – глухие. Несовпадение звука и буквы в слове. 

    Твёрдые и мягкие согласные. Их дифференциация. Обозначение мягкости согласных на письме 

буквами и, е, ё, ю, я, ь. 

    Разделительный мягкий знак (ь). Дифференциация слитного и раздельного произношения 

согласных и гласных в словах (ня – нья). Употребление мягкого знака как показателя раздельного 

произношения согласного и гласного. Дифференциация употребления мягкого знака для обозначения 

мягкости согласных и разделительного мягкого знака. 

    Согласные звонкие и глухие. Дифференциация парных звонких и глухих согласных. Установление 

несоответствия звука и буквы на конце слова. Правописание звонких и глухих согласных на конце 

слова. 

    Ударные и безударные гласные. Соответствие звука и буквы под ударением и несоответствие их в 

безударной позиции. Введение термина орфограмма. Проверка написания безударных гласных путём 

изменения формы слова. 

    Звуковая характеристика языка. Соответствие и несоответствие произношения написанию в слове. 

Общий способ решения орфографических задач. 

    Употребление разделительных ь и ъ знаков в словах. 

    Проверяемые и непроверяемые написания в словах. Работа с орфографическим словарём. 

    Слова из словаря: 

     5 класс. 

Адрес, аккуратно, берег, беседа, библиотека, благодарю, вместе, внезапно, герой, граница, диалог, 

до свидания, жалеть, желтый, забота, здравствуй, идти, иней, каникулы, килограмм, коллекция, 

конверт, конструктор, корабль, Красная площадь, космос, космонавт, лестница, лягушка, минута, 

область, облако, огромный, однажды, отряд, охрана, пассажир, победа, природа, салют, свобода, 

случай, столица, телефон, телевизор, ураган, человек, черный (48 слов). 

      6 класс. 

 Антенна, апельсин, балкон, блокнот, богатство, везде, вдруг, внезапно, вокруг, впереди, вытачка, 

география, гербарий, гореть, горизонт, директор, договор, естествознание, женщина, интересный, 

календарь, кефир, командир, комбайн, компас, конфета, материал, металл, мужчина, океан, остров, 

перрон, печенье, пожалуйста, портрет, прекрасный, равнина, растение, сейчас, семена, середина, 

сметана, смородина, солдат, соседи, словно, телеграмма, теперь, фанера, хозяин 

     7 класс.  

Антракт, аппарат, бассейн, беречь, бригада, бутерброд, велосипед, гардероб, гастроном, 

государство, делегат, документ, кабинет, километр, лекарство, литература, манекен, мастер, 

масштаб, материк, милиция, монтаж, мороженое, мотор, насекомое, население, независимость, 

паспорт, патриот, планета, платформа, почерк, почтальон, программа, продавец, процент, 

революция, республика, рецепт, Россия, сантиметр, слесарь, спектакль, стадион, стеречь, 

температура, токарь, тренер, тренировать, тротуар, универмаг, хирург, хозяйство, центнер, 

чемодан, экзамен, электричество (57 слов). 

    8 класс.  

Абонемент, аэродром, бандероль, бюллетень, галантерея, гарнитур, гражданин, демократия, 

демонстрация, искусство, капитализм, кафе, квалификация, квитанция, клиент, коловорот, 

конституция, континент, кулинария, национальность, образование, операция, отечество, 

парашют, пациент, пианино, почтамт, промышленность, радиоприемник, регистратура, рентген, 

санаторий, секретарь, телеграф, территория, типография, фестиваль, фойе, швея, экскаватор, 

экспедиция, элеватор, электростанция, эскалатор. 

     

    9 класс. 

Авиация, автономия, авторитет, агент, агитация, агрегат, агрессия, агрессор, адвокат, 

администратор, архив, аэрофлот, бетон, библиография, биография, благодарность, благодаря, 

буржуазия, бухгалтер, былина, вентиляция, воззвание, восстание, гарнизон, диагноз, досуг, дубликат, 

единомышленник, ежемесячный, жандарм, жюри, забастовка, заведующий, заимообразно, за счёт, 



   

иждивенец, избиратель, извержение, издательство, излишество, изящный, иногородний, инфекция, 

истязать, исцелять, катастрофа, каторга, коллега, коллективизация, колония, комиссар, комиссия, 

компенсация, кооператив, ландшафт, легенда, ликвидация, ликование, малодушие, митинг, монархия, 

обучение, общежитие, объединённый, обычай, обязанность, окрестность, окружение, организация, 

оригинальный, Отчизна, парламент, планетарий, правительство, правонарушение, прогрессивный, 

пролетариат, профессия, равенство, расправа, сберкасса, свидетельство, совершеннолетний, 

сознательность.(92 сл.) 

 

Слово 

Состав слова 

    Родственные, или однокоренные, слова. Корень – выразитель общего значения в группе 

однокоренных слов. Соотнесение однокоренных слов с их значением и включение их  в предложения. 

Объяснение значений слов по плану и образцу. Подбор однокоренных слов, относящихся к разным 

частям речи. Их дифференциация. 

    Окончание как изменяемая часть слова. Образование смысловой связи между словами с помощью 

окончаний. Объединение слов в словосочетания с помощью вопроса. 

    Приставка как часть слова. Наблюдение за изменением значения слова в зависимости от приставки. 

Приставка и предлог. Их различение. 

   Правописание приставок с а и о. Приставка пере-.  

    Единообразное написание приставок на согласные вне зависимости от произношения (с-, в-, от-, 

под-, над-). Составление различных словосочетаний с однокоренными словами, образованными с 

помощью приставок. 

    Разделительный твёрдый знак (ъ) в словах с приставками.  

    Правописание корней и приставок. Их систематизация.     

    Суффикс как часть слова. Изменение значения слова в зависимости от суффикса. Суффиксы с 

уменьшительно-ласкательным значением. 

    Образование разных частей речи с помощью приставок и суффиксов. Образование разных слов с 

помощью одних и тех же приставок и суффиксов, наблюдение за значением этих слов.  

    Практическое использование однокоренных слов в тексте. 

    Разбор слов по составу (простейшие случаи). 

    Правописание проверяемых безударных гласных, звонких и глухих согласных в корнях слов путём 

изменения формы слова или подбора однокоренных слов. Дифференциация способов проверки. 

Проверяемые и проверочные слова в группе однокоренных слов. 

    Непроверяемые написания в корне. Наблюдение за единообразным написанием орфограмм в группе 

однокоренных слов. 

    Сложные слова с соединительными гласными о, е и без соединительной гласной. Обогащение 

словаря сложными словами. Их активизация.    Объяснение значения данных слов (по образцу). 

Составление словосочетаний и предложений с данными словами. Включение их в текст. 

    Сложносокращённые слова. Использование в тексте сложных и сложносокращённых слов.      

 

Части речи 

    Слово как название предмета, его признака или действия. Части речи. Существительное. 

Прилагательное. Глагол. Их различение и вопросы как средство для выявления этих частей речи. 

Различение данных частей речи в группе однокоренных слов. Их дифференциация в предложении. 

Составление словосочетаний, состоящих из разных частей речи. 

    Существительное. Значение существительных в речи. Объединение ряда существительных общей 

темой. Разделение существительных на слова различных смысловых категорий: люди, их профессии, 

животные, растения, события, явления природы и т. д. Существительные, называющие один и тот же 

предмет по-разному. Существительные, противоположные по значению. Существительные, близкие 

по значению. Описание картин окружающей действительности существительными. Образование 

сравнительных оборотов с союзом как (один предмет похож на другой: глаза как бусинки). 

    Существительные одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные. 

    Большая буква в именах собственных. Названия праздников. Кавычки в названиях книг, журналов, 

магазинов и т. д. Распространение предложений в тексте именами собственными. 



   

    Изменение существительных по числам.  

    Нахождение смысловой связи между двумя данными существительными и составление 

предложений на основе двух слов. 

    Род существительных. Родовые окончания. Различение существительных по родам. 

Существительные мужского и женского рода с шипящей на конце. Различение их по родам в 

словосочетаниях. Правописание. 

    Число существительных. Изменение существительных по числам. 

    Подбор однокоренных существительных с разными грамматическими признаками. Включение их в 

предложения. 

    Изменение существительных в единственном числе по падежам (склонение). Словосочетания с 

существительным, постановка вопроса от главного слова к зависимому (существительному) и 

определение падежа существительного по вопросу. Выделение падежных окончаний (на примере 

существительных с ударными и беспроблемными окончаниями). 

    Предлоги и падежи. Предлог и падежное окончание для связи слов в предложении. Выбор падежной 

формы существительного после предлога. 

    Понятие о начальной форме существительных. Постановка существительных, стоящих в косвенных 

падежах, в начальную форму. 

    Три типа склонения существительных. 

    Ударные и безударные падежные окончания. Наблюдение за единообразным написанием ударных 

и безударных падежных окончаний. 

    Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и  

3-го склонения в единственном числе. Проверка безударных окончаний существительных каждого 

типа склонения способом подстановки существительного того же склонения и падежа с ударным 

окончанием. Распространение предложений однородными членами, выраженными 

существительными в заданной падежной форме. Склонение существительных во множественном 

числе. Распространение предложений однородными членами, выраженными существительными во 

множественном числе. 

    Определение грамматических признаков существительного (с опорой на таблицу). 

    Выбор из текста существительных и постановка их в начальную форму. 

    Несклоняемые существительные. Определение их рода. Согласование прилагательного и глагола 

прошедшего времени с несклоняемыми существительными. 

    Дополнение диалога завершающими репликами двух собеседников. 

    Прилагательное. Значение прилагательных в речи. Признаки, обозначаемые прилагательными: 

цвет, размер, форма, вкус и т. д. Описание человека, животных, явлений природы с помощью 

прилагательных. Описание предмета и его частей словосочетаниями с прилагательными. 

Прилагательные, противоположные по значению. Прилагательные, близкие по значению. 

Использование прилагательных для выражения сравнения (ласковый, как котёнок). Употребление 

прилагательных в прямом и переносном значении. 

    Род прилагательных. Его зависимость от рода существительных. Родовые окончания 

прилагательных. 

   Число прилагательных. Согласование прилагательных с существительными в роде и числе. 

Наблюдение за родовыми окончаниями. Дифференциация окончаний единственного и 

множественного числа: -ее, -ие. 

    Понятие о склонении прилагательных. Склонение прилагательных мужского и среднего рода. 

Склонение прилагательных женского рода. Постановка вопросов от существительного к 

прилагательному в косвенных падежах. Наблюдение за окончанием вопроса и окончанием 

прилагательного. Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе. 

Склонение прилагательных во множественном числе. Проверка безударных окончаний 

прилагательных с помощью вопроса. 

    Прилагательные на -ий, -ье, -ья, -ьи. Их правописание. 

    Подбор нескольких прилагательных к существительному по смыслу (сначала с опорой на предмет 

или его изображение, а в дальнейшем без них). Согласование прилагательных с существительными. 

Выделение сочетаний существительных с прилагательными в разных падежных формах. 

Употребление словосочетаний в разных падежных формах. 



   

    Распространение предложений прилагательными и однородными членами, выраженными 

прилагательными в заданной падежной форме.  

    Выписывание из текста сочетаний существительных с прилагательными. Восстановление текста по 

опорным словосочетаниям. 

    Включение прилагательных в описание портрета (с опорой на иллюстрацию, репродукцию 

картины). 

    Создание диалога на основе повествовательного текста с опорой на структурную схему диалога. 

    Глагол. Значение глаголов в речи. Семантические группы глаголов (глаголы движения, глаголы 

труда, глаголы речи и т. д.). Нахождение в тексте глаголов разных семантических групп. 

    Глаголы, противоположные по значению. Подбор к данным глаголам однокоренных и  глаголов, 

противоположных по значению. Составление словосочетаний с глаголами, противоположными по 

значению, на заданную тему. Включение в текст пар глаголов, противоположных по значению. 

Использование глаголов для выражения сравнения (прыгает, как мячик). Глаголы, близкие по 

значению, их использование в предложениях. Употребление глаголов в прямом и переносном 

значении, включение их в описание картины (по данной репродукции). 

    Изменение глаголов по временам (настоящее, прошедшее, будущее). Их различение по вопросам и 

значению. Употребление в речи глаголов разных временных категорий.  

    Число глаголов. Согласование глаголов прошедшего времени с существительными в роде и числе.  

    Начальная форма глагола (неопределённая форма) на -ть, -ться, -ти, -чь, 

 -чься (что делать? что сделать?). Постановка глаголов в начальную форму. 

    Правописание частицы не с глаголами. Значение отрицания.  

    Лицо глаголов в настоящем и будущем времени. 1, 2 и 3-е лицо глаголов единственного и 

множественного числа. Правописание глаголов 2-го лица единственного числа. 

    Дифференциация глаголов 3-го лица единственного числа и неопределённой формы глаголов (-тся, 

-ться). Изменение глаголов с ударным окончанием по лицам и числам. 

    Составление сочетаний глаголов с существительными, отвечающими на вопросы косвенных 

падежей. 

    Включение в диалог слов автора, данных отдельно и характеризующих речь участников диалога.  

    Краткий письменный пересказ текста по вопросам. 

    Повелительная форма глаголов. Использование в диалоге глаголов в повелительной форме. 

    Местоимение. Значение личных местоимений в речи. Правильное соотнесение местоимений с 

существительными. 

    Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Употребление 

местоимений 2-го лица множественного числа (вы, Вы) 

при обращении к нескольким лицам и одному человеку. 

    Изменение местоимений 3-го лица единственного числа по родам. 

    Склонение и правописание личных местоимений единственного и множественного числа. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

    Использование местоимений как средства связи предложений в тексте. Замена местоимениями 

повторяющихся существительных и словосочетаний с ними в рядом стоящих предложениях. 

    Письменный пересказ текста на основе коллективно составленного плана и выписанных 

словосочетаний с местоимениями к каждому пункту плана. 

    Наречие. Значение наречий в речи. Наречия, характеризующие глаголы речи. Наречия 

противоположные и близкие по значению. Употребление сочетаний глаголов с наречиями в прямом и 

переносном значении. Признаки действия, отвечающие на вопросы как? где? когда? куда? откуда? 

    Неизменяемость наречий. Образование наречий от прилагательных. 

    Правописание наречий на -а и -о. 

    Подбор наречий к глаголу по смыслу (с опорой на иллюстрацию). Распространение предложений 

наречиями. Употребление наречий для связи предложений в тексте и частей текста между собой. 

Выписывание словосочетаний с наречиями. Восстановление текста по выписанным словосочетаниям. 

    Числительное. Понятие о числительном как части речи. Случаи употребления в устной и 

письменной речи.  

    Правописание числительных от 5 до 20, 30; от 50 до 80; от 100 до 900. 

    Составные числительные, их правописание. 



   

 

Предложение 

    Нераспространённые и распространённые предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. Распространение предложения с помощью вопросов, рисунков. Ответы на вопрос 

нераспространённым и распространённым предложениями.  

    Практическое знакомство с однородными членами предложения. Интонация перечисления. 

Перечисление без союзов и с одиночным союзом и. Однородные члены предложения с союзами а, но. 

Интонация сопоставления. Знаки препинания. Дополнение предложения однородными членами по 

вопросу. Распространение предложений однородными членами, выраженными разными частями речи. 

Постановка вопроса к однородным членам предложения. Включение в предложение однородных 

членов путём замены слова с обобщающим значением словами с конкретными значениями. 

    Практическое знакомство с обращением. Интонационные особенности. Место обращения в 

предложении. Культура речи при обращении. 

    Определение объекта, к которому обращена речь. Включение данных обращений в текст. 

    Различение предложений в зависимости от цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, восклицательные. Правильное их интонирование. Составление разных по интонации 

предложений об одном предмете.  

    Употребление восклицательных и вопросительных предложений в диалоге. 

    Сложное предложение без союзов. Знаки препинания. Сравнение сложного предложения с простым 

предложением. Смысловая и интонационная законченность сложного предложения. Составление 

сложных предложений с опорой на рисунки и схему сложного предложения.  

    Нераспространённые простые и сложные предложения. Распространение их в тексте. 

    Сложные предложения с союзами что, чтобы, потому что, когда. Выделение главных и 

второстепенных членов в частях сложного предложения. 

    Составление сложных предложений с опорой на фрагменты предложений, включающих союзы и, а, 

но, что, чтобы, потому что, когда. 

      

Текст 

   Различение текста и не текста. Определение темы текста. Заголовок. 

    Отличие предложения от текста. Деление текста на предложения. Границы предложений. 

    Установление последовательности предложений в тексте. 

    Тема и основная мысль. Отбор примеров и фактов для развития основной мысли (из ряда 

предложенных). 

    Части текста. Красная строка. Запись текста с соблюдением красной строки. 

    Расположение частей текста в соответствии с данным планом. Деление текста на части по данному 

плану.  

    План текста. Деление главной части плана на подпункты, отражающие последовательность 

предъявляемых фактов (примеров). 

    Дополнение текста фактами, подтверждающими основную мысль, по вопросам к тексту, с опорой 

на рисунки. Коллективный подбор примеров (фактов) для подкрепления основной мысли текста. 

    Связь частей в тексте с помощью слов однажды, как-то раз, недавно, давным-давно; вдруг, 

неожиданно, внезапно; с тех пор, теперь, и вот. 

    Установление последовательности фактов, подтверждающих основную мысль в тексте. Связь 

между ними с помощью слов сначала, потом, затем, наконец. 

    Анализ текста: тема, основная мысль, части текста, средства связи предложений в тексте, 

составление плана к тексту. 

 

Деловое письмо 

    Адрес. Адресные данные и порядок их записи. Восстановление нарушенного порядка адресных 

данных. Индекс. Его значение. Отправитель и получатель. Тематический словарь.  

    Почтовая марка, её функциональное значение.  

    Заполнение конверта. 

    Поздравление. Текст поздравления, его структурные части (обращение, поздравление, пожелание, 

подпись). Тематический словарь. 



   

    Дополнение текста поздравления пропущенными структурными частями. 

    Всенародные праздники, их названия, календарные данные. 

    Поздравительная открытка. Расположение частей текста поздравления на ней. Заполнение лицевой 

и обратной стороны поздравительной открытки. Речевой этикет. День учителя. Поздравление с Днём 

учителя.  

    Календарь памятных дат. Его заполнение. Профессиональные праздники. Внесение личностно 

значимых профессиональных праздников в календарь памятных дат.     

    Записка. Текст записки, её структурные части (обращение, сообщение, подпись). Тематический 

словарь. 

    Записка-просьба, записка-приглашение, записка-извинение, записка-благодарность. Речевой 

этикет. 

    Дополнение текста записки пропущенными структурными частями. 

    Составление записок на заданные темы, правильное расположение записок на листе бумаги. 

    Письмо. Личные письма. Текст письма и его структурные части (приветствие с обращением, 

сообщение, прощание, подпись). Тематический словарь. 

    Дополнение текста письма пропущенными структурными частями.  

    Выделение в тексте письма вопросов и просьб к адресату как отдельной структурной единицы. 

Преобразование повествовательного текста в текст письма. Коллективное сочинение писем по 

образцу, по письму-заготовке, на заданную тему, ответов на полученное письмо. 

    Объявление. Текст объявления, его структурные части (обращение, сообщение, подпись). 

Тематический словарь. 

    Особенности текста объявления: краткость, точность (где? когда?). 

    Школьные объявления. Доска объявлений. Объявления о пропаже и находке. 

    Объявления на улице и в газете. 

    Составление объявлений из данных структурных частей. 

    Дополнение текста объявления пропущенными структурными частями. 

    Составление объявлений с опорой на объявления-заготовки. 

    Объяснительная записка. Текст объяснительной записки, её структурные части (адресат, название 

деловой бумаги, объяснение, фамилия, имя, отчество и подпись составителя, число). Тематический 

словарь. 

    Членение текста объяснительной записки на структурные части и правильное расположение их на 

листе бумаги. 

    Составление объяснительной записки из отдельных структурных частей. 

    Дополнение текста объяснительной записки пропущенными структурными частями. 

    Тематика объяснительных записок. Составление объяснительных записок на заданные темы. 

    Заявление. Текст заявления, его структурные части (кому, от кого; название документа, просьба 

заявителя, подпись, дата). Тематический словарь. 

    Членение текста заявления на структурные части и правильное расположение их на листе бумаги. 

    Составление заявления из отдельных структурных частей. 

    Дополнение текста заявления пропущенными структурными частями. 

    Тематика заявлений. Составление заявлений на заданные темы. 

    Заполнение бланков заявлений. 

    Расписка. Текст расписки, её структурные части (название документа, содержание документа, 

подпись, дата). Тематический словарь. 

    Членение текста расписки на структурные части и правильное расположение их на листе бумаги. 

    Составление расписки из отдельных структурных частей. 

    Дополнение текста расписки пропущенными структурными частями. 

    Тематика расписок. Составление расписок на заданные темы. 

    Доверенность. Текст доверенности, её структурные части. Тематический словарь. 

    Членение текста доверенности на структурные части и правильное расположение их на листе 

бумаги. 

    Составление доверенности из отдельных структурных частей. 

    Дополнение текста доверенности пропущенными структурными частями. 



   

    Тематика доверенностей. Составление данного документа на заданные темы. Заполнение бланков 

доверенности. 

    Автобиография. Текст автобиографии, её структурные части. Тематический словарь. 

    Членение текста автобиографии на структурные части и правильное расположение их на листе 

бумаги. 

    Составление автобиографии из отдельных структурных частей. 

    Дополнение текста автобиографии пропущенными структурными частями. 

    Составление автобиографии по образцу, вопросам и самостоятельно. 

    Внесение автобиографических данных в различные документы. Заполнение бланков 

автобиографическими данными. 

 

Связная письменная речь с элементами творчества 

   Коллективное составление рассказа по серии сюжетных картинок. 

    Коллективное изложение зрительно воспринимаемого текста по данному плану и опорным словам. 

    Коллективное сочинение по плану и опорным словосочетаниям. 

    Составление рассказа по сюжетной картинке и данному плану.  

    Коллективный рассказ на основе распространения данного текста. 

    Коллективное изложение текста, воспринятого на слух.    

    Выделение опорных слов из текста с предварительным его анализом (тема, образные слова, средства 

связи предложений). Обсуждение заголовка к тексту. Изложение рассказа по данному началу и 

опорным словам.  

    Изложение воспринятого на слух текста по данному началу и опорным словам. 

    Коллективное описание предмета с опорой на предмет или его изображение по предложенному 

учителем плану. 

    Коллективный рассказ на основе художественной картины бытового жанра с предварительным 

анализом, составлением плана, отбором речевого материала. 

    Продолжение рассказа по данному началу и плану последующих частей. 

   Коллективное сочинение повествовательного характера с опорой на серию сюжетных картинок с 

предварительной отработкой сюжета и словаря. 

    Сочинение по данному плану и опорным словам или по данному началу частей текста. 

    Сочинение по материалам личных наблюдений. 

    Изложение содержания текста биографии писателя. 

    Сочинение с элементами рассуждения по вопросам. 

    Коллективное описание героя на материале уроков чтения с предварительной отработкой 

содержания и речевого оформления текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

 

№ Название 

темы/раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности Контроль 

1. Повторение. 

Звуки и буквы. 

Текст.  

17     Восстановить в памяти порядок букв в алфавите, 

закрепить умение пользоваться орфографическим 

словарём. 

    Наблюдать за соотнесением звука и буквы под 

ударением и несоответствием в безударном 

положении. Сделать вывод о необходимости 

проверять безударный гласный в слове. 

Использовать способ проверки безударных гласных 

по данному образцу рассуждения (я сомневаюсь, 

поэтому проверяю определённым способом). 

Пополнить словарь по теме, приводить примеры 

слов с проверяемыми и непроверяемыми 

безударными гласными. 

    Различать на слух и чётко произносить твёрдые и 

мягкие согласные. Доказывать правильность 

постановки мягкого знака в слове по данному 

образцу рассуждения. Пополнить словарь по теме 

новыми примерами. 

    Понаблюдать за написанием разделительного 

мягкого знака в словах. Упражняться в умении 

слышать, правильно произносить и записывать 

слова с разделительным мягким знаком. 

Доказывать правильность написания данных слов. 

Вспомнить правила переноса таких слов. Обогатить 

словарь новыми примерами. Сравнивать слова с 

мягким знаком и слова с разделительным мягким 

знаком. 

    Различать звонкие и глухие согласные на слух. 

Сравнивать, как они произносятся и как пишутся на 

конце слова. Доказывать правильность написания 

парных согласных на конце слова по данному 

образцу рассуждения. Различать правила проверки 

парных согласных и безударных гласных в словах. 

    Учиться различать текст (предложения, 

связанные по смыслу общей темой) и несколько 

отдельных предложений. Уметь объяснить эти 

различия. 

Коллективно подбирать заголовок к тексту. 

    Познакомиться с понятием «адрес». 

Накапливать тематический словарь. Запомнить и 

уметь перечислить все адресные данные, которые 

необходимо указывать в почтовых отправлениях. 

Потренироваться в записи адресов 

 

1(диктан

т) 

2. Предложение 

Текст. 

17     Закреплять умение выделять предложение из 

текста, делить текст на предложения, 

восстанавливать нарушенный порядок слов в 

предложении. 

1(диктан

т) 



   

    Связывать слова в предложении, изменяя форму 

слов. 

    Познакомиться с главными и второстепенными 

членами предложения. Различать подлежащее и 

сказуемое по значению в предложении и по 

вопросам. Правильно подчёркивать главные и 

второстепенные члены предложения. 

    Различать предложения по интонации. 

Сравнивать их, выделяя видимые признаки 

(восклицания или вопросительные слова в начале 

предложений, знаки препинания в конце 

предложений). Тренироваться в выразительном 

чтении таких предложений. 

    Принимать участие в составлении диалогов с 

дополнением ответа на вопрос собеседника. 

Соблюдать при этом правильную расстановку 

знаков препинания и точность интонирования 

реплик диалога при его чтении. 

   Учиться составлять диалоги по образцу и схеме 

диалога. 

    Перечислить все адресные данные, которые 

необходимо указывать в почтовых отправлениях. 

Уметь располагать адресные данные в нужной 

последовательности  

3. Состав слова.  32    Познакомиться с однокоренными словами, 

учиться выделять общий корень в группе 

однокоренных слов. Сравнивать значения данных 

слов: находить сходство и различия. 

    Познакомиться с разными частями слова: корень, 

приставка, суффикс и окончание. Учиться 

различать их по функциям: изменение значения 

слова, связь между словами. Накапливать словарь 

однокоренных слов, включать их в предложения. 

    Наблюдать за единообразным написанием 

гласных и парных звонких и глухих согласных в 

корне однокоренных слов, находить проверочные и 

проверяемые слова в группе однокоренных слов. 

Овладевать способами проверки безударных 

гласных и парных согласных в корне однокоренных 

слов. 

    Пополнять свой словарный запас однокоренными 

словами и активно использовать их при 

составлении предложений. 

    Учиться строить диалог из отдельных реплик, 

включая их в заданную схему диалога. 

    Запомнить свой домашний адрес и правильно 

его записывать. Учиться писать поздравительные 

открытки по общепринятому плану, соблюдая 

правильное расположение частей текста 

поздравления 

 

 

4. Части речи. 8     Чётко различать названия предметов, действий, 

признаков. 

 



   

    Уметь соотнести эти названия с новыми 

понятиями о частях речи. 

    Учиться ставить вопросы к существительным, 

глаголам и прилагательным, используя прошлый 

опыт; выделять части речи в предложении и 

правильно подчёркивать их.  

    Употреблять разные части речи в предложении и 

тексте.  

    Использовать разные части речи в диалоге, 

отвечая на вопросы собеседника одним словом 

(существительным, глаголом или прилагательным) 

5. Имя 

существительное 

20     Понимать значение существительных в речи. 

Подбирать к обобщающим названиям названия 

конкретных предметов и уметь обозначать ряд 

конкретных названий предметов обобщающим 

словом. 

    Познакомиться с понятиями «одушевлённые и 

неодушевлённые существительные», «собственные 

и нарицательные существительные». Уметь 

объяснить, чем они различаются, для чего даётся 

собственное имя предмету. Делать вывод о 

правилах правописания имён собственных, 

используя прошлый опыт. 

    Уметь употреблять существительные в 

единственном и множественном числе. 

    Познакомиться с понятием рода. Учиться 

различать существительные мужского, женского и 

среднего рода, подставляя к ним личные 

местоимения. 

    Учиться обобщать полученные знания о 

существительном, приводить примеры для 

характеристики изученных грамматических 

признаков существительного.  

    Учиться выделять в тексте основную мысль. 

    Прочитать историческую справку о новогоднем 

празднике и поделиться с одноклассниками 

интересными сведениями. Потренироваться в 

написании поздравлений. Опираться на схемы 

частей поздравления. 

 

 

6. Имя 

прилагательное 

12    Понимать значение прилагательных в речи. 

Различать признаки, обозначаемые 

прилагательными, и приводить свои примеры 

разных признаков. 

    Определить зависимость рода прилагательных 

от рода существительных и доказать эту 

зависимость на конкретных примерах. 

    Познакомиться с окончаниями прилагательных 

мужского, женского и среднего рода и научиться 

их различать, и соотносить с вопросами. 

    Овладевать умением изменять прилагательные 

по родам. 

 



   

   Обогащать свою речь прилагательными, 

подбирая словосочетания с прилагательными на 

заданные темы. 

    Познакомиться с запиской. Научиться правильно 

называть и выделять в ней три части. Запомнить 

важные слова из тематического словаря. 

Потренироваться в записи недостающих частей 

разных записок 

7. Глагол 11    Понимать значение глаголов в речи. Различать 

действия, обозначаемые глаголами, и приводить 

свои примеры разных действий. 

    Различать глаголы настоящего, прошедшего и 

будущего времени по вопросам и значению. 

Учиться связывать показатель времени с моментом 

речи. 

    Находить в тексте примеры, подтверждающие 

основную мысль. Учиться анализировать текст: 

чем он интересен, какие примеры (факты) делают 

текст интересным 

 

 

8. ПредложениеТек

ст. 

11    Восстановить в памяти понятие о главных и 

второстепенных членах предложения. Различать 

подлежащее и сказуемое по значению в 

предложении и по вопросам. Правильно 

подчёркивать главные и второстепенные члены 

предложения. Сделать вывод о связи подлежащего 

и сказуемого в предложении. 

    Тренироваться в постановке вопросов от главных 

членов предложения к второстепенным членам. 

   Сравнивать нераспространённые и 

распространённые предложения. Находить 

сходство и различия в предложениях и их схемах. 

Тренироваться в распространении предложения с 

помощью вопроса, предметной и сюжетной 

картинки. 

    Познакомиться с однородными членами 

предложения, понаблюдать за их записью в 

предложениях. Потренироваться в чтении 

однородных членов предложения с интонацией 

перечисления. 

    Придумывать разные предложения с заданными 

однородными членами, дополнять предложения 

однородными членами. 

    Познакомиться с разными интересными по 

тематике записками. Учиться выделять в записке 

три части. Потренироваться в составлении записок, 

разных по тематике сообщений, содержащихся в 

них. 

 

 

9. Повторение 8    Определение частей слова. Проверка 

правописания с использованием правил. 

Определение грамматических признаков 

существительного. Использование словаря.       

 



   

Определение грамматических признаков 

прилагательного. Использование в тексте.  

   Определение грамматических признаков 

глаголов. Использование словаря. Определение 

главных и второстепенных членов предложения.  

   Распространение предложений. Использование 

однородных членов.    Определение признаков 

текста. Составление текста, выделение его 

основной мысли. 

 

 Итого: 136   

 

6 класс 

 

№ Название 

темы/раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности Контроль 

1. Повторение.  

Звуки и буквы. 

Текст.  

 

8     Сравнивать гласные и согласные. 

    Проследить за единообразным написанием 

гласных и парных звонких и глухих согласных в 

корне однокоренных слов, находить 

проверочные и проверяемые слова в группе 

однокоренных слов. Пользоваться способами 

проверки безударных гласных и парных 

согласных в корне однокоренных слов. 

    Пополнять свой словарный запас 

однокоренными словами и активно использовать 

их при составлении предложений. 

   Различать проверяемые и непроверяемые 

написания гласных и согласных в словах. 

   Понаблюдать за делением текста на части. 

Познакомиться с понятием «красная строка».  

Тренироваться в записи текста с соблюдением 

красной сроки. 

    Перечислить все адресные данные, 

необходимые для оформления почтовых 

отправлений. Найти в адресе отправителя и 

получателя (адресат). Познакомиться с историей 

почтовой марки. 

 

 

2. Предложение. 

Текст 

10    Тренироваться в делении текста на 

предложения. Уметь выделять главные и 

второстепенные члены предложения. Сравнивать 

предложения нераспространённые и 

распространённые и делать вывод об их 

различиях.  Овладевать умением распространять 

предложения с помощью вопросов и рисунков, а 

также однородных членов предложения. 

    Различать в диалоге слова автора и слова 

участников диалога. Учиться записывать диалог 

без слов автора, используя данную схему 

диалога. Сделать речь участников диалога более 

интересной, дополнив её однородными членами 

предложения. 

1(диктант) 

 



   

    Познакомиться с планом текста. Учиться 

выделять вступление, главную часть и 

заключение. Тренироваться в составлении текста 

из отдельных частей по данному плану и 

записывать получившийся текст, соблюдая 

красную строку. 

    Повторить названия частей в тексте 

поздравлений. Тренироваться в правильном 

расположении частей поздравления на 

поздравительных открытках. Познакомиться с 

интересными сведениями о речевом этикете и 

поделиться впечатлениями с одноклассниками. 

Составить сезонный календарь памятных дат. 

Заполнить несколько поздравительных 

открыток. 

 

3. Состав слова. 

Текст. 

29 Дополнить вывод о том, какие слова называются 

однокоренным. 

    Учиться объяснять значения слов по данному 

плану и образцу (почему предмет так 

называется). 

    Объяснять, какую важную работу выполняют 

окончания в словах, и подкреплять свои 

объяснения примерами. 

    Понаблюдать за изменением значения слова в 

зависимости от приставки и суффикса. 

Тренироваться в выборе пропущенных 

приставок и суффиксов в словах, опираясь на 

смысл словосочетания и предложения.  

    Разбирать слова по составу, используя 

таблицу. 

    Находить в словах и объяснять 

орфографическую трудность. Отрабатывать 

способы проверки безударных гласных и парных 

согласных в корне однокоренных слов. 

    Уметь различать приставку и предлог, выучив 

для этого два правила. Понаблюдать за 

правописанием гласных и согласных в 

приставке. Запомнить правила правописания 

приставок. Подбирать примеры слов с 

заданными приставками. Запомнить случаи 

написания разделительного твёрдого знака в 

приставках. 

    Научиться различать записку-просьбу, 

записку-приглашение, записку-сообщение. 

Тренироваться в написании записок.  Прочитать 

отрывок из рассказа «Любовь» Ю. Буковского о 

любовной записке второклассника. Ответить на 

вопросы. 

    Учиться делить текст на части по данному 

плану. 

 

1 (контр.     

    работа) 

1 (самост.     

    работа) 

1(диктант) 

 

4. Части речи. 

Текст 

2    Деление текста на части по данному плану.  



   

   Распознавание существительных, 

прилагательных, глаголов по вопросам. 

 

5. Имя 

существительное. 

30    Уметь находить разные части речи в группе 

однокоренных слов. Различать 

существительные, прилагательные и глаголы в 

предложении. 

    Выделять из текста существительные и менять 

их форму по вопросам кто? что? (ставить в 

начальную форму). 

    Понаблюдать за существительными, которые 

называют предмет по-разному. Потренироваться 

в подборе существительных, называющих один 

и тот же предмет по-разному. Составлять 

предложения с такими существительными. 

Учиться подбирать пары существительных, 

противоположных по значению. 

    Восстановить в памяти понятия рода и числа 

существительных. 

    Пополнить знания о правописании имён 

собственных случаями написания их в кавычках. 

    Познакомиться с понятием о склонении 

существительных. Постараться запомнить 

названия падежей и вопросы к ним. Учиться 

определять падежи данных существительных по 

вопросам. 

    Познакомиться с понятием о начальной форме 

существительного. Учиться ставить 

существительные в начальную форму. 

    Продолжать работу с текстом. Находить в нём 

основную мысль, подбирать дополнительные 

факты для подтверждения основной мысли. 

    Познакомиться с основными частями текста 

письма. Потренироваться в правильном 

расположении частей письма на листе бумаги. 

Прочитать историческую справку и поделиться с 

одноклассниками интересными сведениями о 

книжках-письмовниках 

 

1 (контр.     

    работа) 

1 (самост.     

    работа) 

1(диктант) 

1 (излож.) 

6. Имя 

прилагательное. 

25     Упражняться в подробном описании предмета, 

его качества и свойства с помощью 

прилагательных (коллективные упражнения). 

    Познакомиться с прилагательными, 

противоположными по значению. Учиться 

находить в тексте и составлять пары 

прилагательных, противоположных по 

значению. Распространять предложения 

прилагательными, противоположными по 

значению выделенным прилагательным. 

    Наблюдать за изменением прилагательных по 

родам и числам и учиться делать выводы о 

зависимости грамматических признаков 

прилагательных от существительных. Учиться 

2 (контр.     

    работа) 

2 (самост.     

    работа) 

1(диктант) 

1 (излож.) 

1 (тест) 

 



   

доказывать правильность своих выводов, 

подкрепляя их примерами. 

    Познакомиться с понятием о склонении 

прилагательных. Учиться ставить вопросы к 

прилагательным в косвенных падежах, выделять 

окончания вопросов и окончания 

прилагательных. 

    Овладевать умением склонять прилагательные 

мужского и среднего рода по падежам. Выделять 

из предложения сочетания прилагательных с 

существительными, определять их падеж по 

вопросам и выделять окончания прилагательных. 

    Сочинять диалог на основе 

повествовательного текста, в котором «прячется» 

разговор героев; использовать для этого данную 

схему диалога и начало фраз героев. 

    Закреплять умение делить текст на части по 

данному плану и записывать текст, соблюдая 

красную строку. 

    Познакомиться с разной тематикой 

объявлений.  Накапливать тематический 

словарь. Научиться называть и выделять в 

объявлении три основные части. 

Потренироваться составлять из разных частей 

школьные объявления. Прочитать историческую 

справку об устных объявлениях. Поделиться с 

одноклассниками интересными сведениями. 

 

7. Глагол  16    Обсудить значение глагола в речи (какие 

действия называет) и в предложении (каким 

членом предложения является). 

    Познакомиться с глаголами, 

противоположными по значению, учиться 

составлять из них пары и включать в 

предложения. 

    Наблюдать за изменением глаголов по родам 

и числам и учиться делать выводы о значении 

этих свойств глагола. Учиться доказывать 

правильность своих выводов, подкрепляя их 

примерами.  

    Учиться различать глаголы по временам, 

изменять их по числам. Отрабатывать умение 

ставить вопросы к глаголам. 

    Познакомиться с текстами, описывающими 

интересный случай или занимательную 

историю. Учиться использовать в них особые 

слова и словосочетания, которые помогут  

связать части текста по смыслу. 

 

 

8. Предложение. 

Текст. 

8     Восстановить в памяти знания о разных по 

интонации предложениях. Дополнить вывод о 

различиях, характерных для повествовательных, 

вопросительных и восклицательных 

предложений. Уметь привести примеры. 

1 (контр.     

    работа) 

1(диктант) 

1 (излож.) 

 



   

    Отрабатывать умение ставить запятые между 

однородными членами предложения без союзов 

и с одиночным союзом и. 

    Познакомиться с обращением, его значением 

в речи. Потренироваться в чтении обращений с 

особой звательной интонацией. Понаблюдать за 

местом обращения в предложении и выделением 

обращения при письме запятыми. 

   Использовать обращения в диалогах. 

Придумывать добрые, ласковые слова-

обращения участникам диалога. 

 

9. Повторение 8    Разбор слова по составу, образование 

однокоренных слова с помощью приставок и 

суффиксов.  

   Ответы на вопросы. Выполнение упражнений 

на повторение. Пересказ текста с опорой на 

сделанную запись.  

   Составление текста письма. Распространение 

предложений. 

 

1 (тест) 

1 (сочин.) 

 Итого: 136   

 

7 класс 

 

№ Название 

темы/раздела 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности Контроль 

1. Повторение. 

Звуки и буквы. 

Предложение. 

Текст.                                                                       

18     Восстановить в памяти правила написания 

безударных гласных и парных согласных в словах. 

Вспомнить, в каких случаях пишется 

разделительный мягкий и твёрдый знаки. Найти 

сходство и различия в случаях их написания в 

словах. Доказать это на примерах. 

    Объяснить, чем похожи и чем различаются 

предложения нераспространённые и 

распространённые. Привести примеры таких 

предложений. Тренироваться в распространении 

предложений с помощью вопросов. 

    Вспомнить и дополнить определение 

однородных членов предложения. Тренироваться в 

распространении предложений однородными 

членами. Использовать данные однородные члены 

в составлении предложений с опорой на сюжетные 

картинки и без них. 

    Вспомнить, какие слова называются 

обращением, с какой интонацией они 

произносятся, как выделяются в письменной речи. 

Тренироваться в использовании обращений в 

диалогах. 

    Восстановить в памяти все ранее полученные 

знания об адресе. Пополнить тематический словарь 

новыми словами. Анализировать записанные 

адреса, находить и исправлять в них допущенные 

 



   

ошибки. Прочитать любопытную историю о 

забытой тросточке и обсудить с одноклассниками 

вопрос о том, почему почта приняла посылку без 

адреса. 

 

2. Состав слова. 

Текст. 

20    Рассмотреть схемы состава слов и сказать, какие 

части входят в состав слов. Дополнить данное 

определение однокоренных слов. Находить и 

правильно выделять значком приставку, суффикс и 

окончание в слове. 

    Закреплять умение объяснять правила проверки 

безударных гласных и парных звонких и глухих 

согласных в корне. Дифференцировать приставки с 

гласными о, а, е. Соблюдать правило записи 

данных приставок независимо от произношения. 

Дополнить правило написания разделительного 

мягкого знака после приставок, подкрепляя данное 

правило чёткой артикуляцией и примерами. 

    Познакомиться со сложными словами и 

способом их образования. Накапливать словарь 

сложных слов, учиться объяснять их лексическое 

значение. Выучить правило правописания 

соединительных гласных в сложных словах. 

Потренироваться в образовании сложных слов из 

заданных частей и соединительных гласных. 

    Учиться обобщать свои знания о правописании в 

разных частях слова. 

    Прочитать интересные сведения о 

поздравительных открытках и поделиться своими 

впечатлениями с одноклассниками. Пополнить 

тематический словарь названиями праздников. 

Заполнить календарь памятных дат. 

Потренироваться в написании разных по тематике 

поздравлений, используя для этого приведённую 

таблицу конкретных примеров обращений, 

поздравлений, пожеланий и подписей. 

 

 

3. Части речи. 

Текст 

2      Тренироваться в составлении словосочетаний, 

используя в них указанные части речи. Подбирать 

ряд однокоренных слов, состоящих из разных 

частей речи. Учиться объяснять значение слов, 

заменяя данные прилагательные сочетаниями 

глаголов с существительными. 

 

 

4. Существительное 26     Закреплять умение сравнивать один предмет с 

другим, используя существительные. Определять 

род и число существительных. 

    Познакомиться с существительными мужского и 

женского рода с шипящей на конце. Запомнить 

правило написания мягкого знака после шипящих, 

основанного на различении рода существительных. 

Накопить словарь данных существительных. 

 



   

    Восстановить в памяти названия падежей 

существительных и вопросы, на которые отвечает 

каждый падеж. Познакомить с тремя склонениями 

существительных. Учиться определять склонение 

существительных по начальной форме, учитывая 

род существительных и окончания. Тренироваться 

в различении существительных 1, 2 и 3-го 

склонений. 

    Сравнивать ударные и безударные падежные 

окончания существительных. Сделать вывод о 

правописании безударных окончаний 

существительных каждого склонения. Учиться 

проверять безударные падежные окончания 

существительных способом подстановки 

проверочных слов. 

    Находить в повествовательном тексте диалог и 

сочинять конец диалога. 

     Учиться доказывать необходимость 

устанавливать последовательность описанных в 

тексте фактов.  

    Восстановить в памяти план записки. 

Пополнить тематический словарь. Определять 

основное содержание записки. Использовать 

содержание прочитанных стихотворений для 

написания записок от имени литературного героя 

5. Прилагательное 16     Обогащать словарь прилагательными, 

описывающими внешность человека. 

Использовать прилагательные для сравнения 

предметов. 

   Учиться объяснять понятие согласования 

прилагательных с существительным, опираясь на 

данные примеры и схемы окончаний 

прилагательных. 

    Различать окончания прилагательных в 

единственном и множественном числе. 

    Повторить правописание падежных окончаний 

прилагательных мужского и среднего рода и 

сделать вывод о соответствии окончания 

прилагательного окончанию вопроса. 

    Понаблюдать за изменением прилагательных 

женского рода по падежам, опираясь на таблицу 

склонения. Тренироваться в постановке вопросов 

от существительных к прилагательным в разных 

падежах. Опираясь на прошлый опыт работы с 

прилагательными мужского и среднего рода, 

сделать вывод о соответствии падежных 

окончаний прилагательных женского рода 

окончаниям вопросов. 

    Тренироваться в правописании падежных 

окончаний прилагательных в единственном числе. 

 

 

6. Глагол 20     Восстановить в памяти определение глагола как 

части речи. Учиться использовать глаголы для 

сравнения предметов. 

 



   

    Отрабатывать умение различать глаголы по 

временам, изменять их по числам, ставить вопросы 

к глаголам. 

    Учиться различать окончания женского и 

среднего рода у глаголов в прошедшем времени, 

приводить примеры этих различий. 

    Познакомиться с понятием неопределённой 

формы глагола. Использовать уже известный 

способ подстановки вопроса к глаголу для 

проверки написания мягкого знака. Тренироваться 

в постановке глаголов в неопределённую форму. 

    Тренироваться в использовании частицы не с 

глаголами в значении отрицания. Запомнить 

правило правописания частицы не с глаголами. 

    Использовать частицу не с глаголами в речи 

участников диалога.   

    Познакомиться с составным планом текста, 

уметь объяснить его значимость, показав на 

конкретном примере. 

    Тренироваться в правильном оформлении писем. 

Учиться задавать вопросы адресату. Пополнять 

тематический словарь. Прочитать текст о 

Всемирном дне почты и поделиться интересными 

сведениями с одноклассниками. 

7. Местоимение 11     Познакомиться с частью речи, которая указывает 

на предметы, но не называет их. Учиться выбирать 

из предложения слова, которые указывают на 

предмет (местоимения) и названия самих 

предметов (существительные). Потренироваться в 

замене местоимений существительными в 

предложении. 

    Понаблюдать, как используются местоимения 

для связи предложений друг с другом по смыслу. 

    Учиться различать местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Потренироваться в изменении местоимений 3-го 

лица единственного числа по родам. 

    Дополнить текст недостающими фактами, 

указанными в плане. Использовать для этого 

предложения с местоимениями. 

 

 

8. Предложение                                                                                             15    Вспомнить, какие члены предложения 

называются однородными и с какой интонацией 

они произносятся. 

   Познакомиться с однородными членами 

предложения, соединёнными союзами а, но. 

Учиться правильно ставить запятые между 

однородными членами предложения. 

   Потренироваться в чтении обращений с особой 

звательной интонацией. Понаблюдать за местом 

обращения в предложении и выделении 

обращения при письме запятыми. Познакомиться 

с обращением, которое выделяется 

 



   

восклицательным знаком. Учиться использовать 

такие обращения в речи героев диалога. 

    Познакомиться со сложным предложением. 

Сравнивать простое и сложное предложения. 

Учиться разделять части сложного предложения 

при чтении голосом, а при письме запятой. 

    Тренироваться в составлении сложных 

предложений из данных частей, дополнять 

сложные предложения недостающей частью. 

    Сравнивать простое и сложное предложения. 

    Тренироваться в написании объявлений. 

Разнообразить тематику объявлений. Коллективно 

составить несколько объявлений, которые могли 

бы написать литературные герои. 

 

9. Повторение 8      Закрепление знаний о правописании гласных и 

согласных в приставке и корне слова.  

     Закрепление умения правильного выполнения 

грамматического разбора имени 

существительного.    Закрепление умения 

правильного выполнения грамматического 

разбора имени прилагательного.   Закрепление 

умения правильно употреблять и писать глаголы 

настоящего, будущего и прошедшего времени 

единственного и множественного числа.  

     Закрепление умения правильно употреблять и 

писать местоимения 1-го, 2-го и 3-го лица 

единственного и множественного числа. 

 

 

 Итого: 136   

 

8 класс 

 

№ Название 

темы/раздела 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности Контроль 

1. Повторение. 

Предложение. 

8     Прочитать статью о человеческом общении и 

обсудить с одноклассниками вопрос, в чём оно 

заключается. Сравнивать простое и сложное 

предложения. Учиться разделять части сложного 

предложения при чтении голосом, а при письме 

запятой. 

    Тренироваться в составлении сложных 

предложений из данных частей, дополнять 

сложные предложения недостающей частью. 

    Вспомнить, какие члены предложения 

называются однородными и с какой интонацией 

они произносятся. Ставить запятые между 

однородными членами предложения. 

    Потренироваться в чтении обращений с особой 

звательной интонацией. Выделять обращения при 

письме запятыми. Различать обращение, которое 

выделяется восклицательным знаком. Учиться 

 



   

использовать такие обращения в речи героев 

диалога. 

    Тренироваться в написании адреса. 

 

2. Состав слова. 

Текст. 

16 Учиться работать со схемами состава слова и 

подбирать к ним примеры, разбирать слова по 

составу. 

    Закреплять умение находить орфограммы в 

корне и приставке, дифференцировать способы 

проверки орфограмм, подбирать примеры. 

    Вспомнить правила правописания сложных слов 

с соединительными гласными и потренироваться в 

их написании. Познакомиться со сложными 

словами без соединительной гласной. Сравнить 

способы образования сложных слов с 

соединительными гласными и без них, привести 

примеры. 

Потренироваться в образовании сложных слов 

разными способами. Накапливать словарь 

сложных слов. 

    Закреплять умение находить в тексте основную 

мысль и подкреплять её данными фактами. 

Учиться дополнять составной план текста 

недостающими пунктами в главной части плана. 

    Потренироваться в заполнении 

поздравительных открыток и в сочинении текста 

поздравлений с праздниками родных и друзей. 

 

 

3. Части речи. 

Текст. 

1      Распознавать существительные, 

прилагательные, глаголы по вопросам. 

 

 

4. Существительное 17     Закрепить знания о существительном, 

полученные ранее. Обогатить словарь 

существительных названиями чувств человека. 

    Познакомиться с существительными, близкими 

по значению. Упражняться в выборе из двух 

близких по значению существительных более 

подходящего по смыслу слова и вставлять его в 

словосочетания и предложения. 

    Повторить основные грамматические признаки 

существительного: род, число, падеж.  

    Опираясь на схемы склонения существительных, 

уметь объяснить, какие существительные 

относятся к 1, 2 и 3-му склонению. Коллективно 

подобрать как можно больше примеров к каждой 

схеме, включая близкие и противоположные по 

значению существительные. 

    Учиться доказывать необходимость проверки 

безударных падежных окончаний 

существительных и выбирать способ их проверки. 

    Обобщить знания о правописании падежных 

окончаний существительных в единственном 

числе. 

 



   

    Понаблюдать за изменением по падежам 

существительных во множественном числе. 

Используя прошлый опыт работы с 

существительными, научиться выделять падежные 

окончания существительных во множественном 

числе. Поупражняться в проверке безударных 

окончаний существительных, используя приём 

подстановки проверочных слов. Потренироваться в 

правильном употреблении формы родительного 

падежа существительных во множественном числе. 

 

5. Прилагательное. 17     Закрепить знания о прилагательном, полученные 

ранее. Обогатить словарь прилагательных 

названиями качеств и свойств предмета. 

    Познакомиться с прилагательными, близкими по 

значению. Упражняться в выборе из двух близких 

по значению прилагательных более подходящего 

по смыслу слова и вставлять его в словосочетания 

и предложения. 

    Повторить основные грамматические признаки 

прилагательного: род, число, падеж. Доказать 

смысловую и грамматическую связь 

прилагательных с существительными на примерах 

данных словосочетаний.  

    Повторить склонение прилагательных в 

единственном числе, используя таблицу 

склонения. Коллективно подобрать как можно 

больше примеров к таблице, включая близкие и 

противоположные по значению прилагательные. 

    Обобщить знания о правописании падежных 

окончаний прилагательных в единственном числе. 

    Потренироваться в выделении из предложения 

словосочетаний с прилагательными во 

множественном числе. Понаблюдать за 

изменением по падежам прилагательных во 

множественном числе. Используя прошлый опыт 

работы с прилагательными, научиться выделять 

падежные окончания прилагательных во 

множественном числе. Поупражняться в проверке 

безударных падежных окончаний прилагательных, 

используя приём подстановки вопросов.  

    Закреплять умение сравнивать данный текст с 

планом, находить в тексте пропущенные части. 

Учиться находить в тексте основную мысль и 

выражать её своими словами, дополнять основную 

мысль недостающими фактами или примерами, 

используя в предложениях прилагательные. 

    Учиться строить диалог на основе описанной 

ситуации, подбирая вопросы к данным ответам. 

 

 

6. Местоимение. 19     Вспомнить часть речи, которая указывает на 

предметы, но не называет их. Привести примеры 

личных местоимений, употребляя их вместо 

существительных. Потренироваться в замене 

 



   

местоимений существительными в предложении, в 

употреблении местоимений для связи рядом 

стоящих предложений по смыслу. 

    Закреплять умение различать местоимения по 

лицам и числам. 

    Познакомиться со склонением личных 

местоимений 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Понаблюдать за тем, как 

при склонении местоимений меняется всё слово. 

Потренироваться в правильном употреблении 

местоимений в разных падежных формах с 

предлогами и без них.  

    Использовать местоимения в речи участников 

диалога. Выделить особенность употребления 

местоимения Вы (Вас, к Вами др.) при обращении 

к малознакомому или старшему по возрасту 

человеку. 

    Познакомиться со значением слова филателист. 

Почему коллекционирование марок – интересное и 

полезное занятие? Обсудить этот вопрос с 

одноклассниками. Переделать прочитанный текст 

в письмо. Обсудить с одноклассниками данный 

текст письма. Коллективно составить и записать 

ответное письмо, используя местоимения при 

обращении к адресату. 

 

7. Глагол. 21     Закрепить знания о глаголе, полученные ранее. 

Обогатить словарь глаголов названиями поступков 

людей, их чувств. 

    Познакомиться с глаголами, близкими по 

значению. Упражняться в выборе из двух близких 

по значению глаголов более подходящего по 

смыслу слова и вставлять его в словосочетания и 

предложения. 

    Привести примеры употребления частицы не с 

глаголами, дополнить вывод о её значении и 

правописании. 

    Отрабатывать умение различать глаголы по 

временам, изменять их по числам, ставить 

вопросы к глаголам, правильно писать глаголы в 

неопределённой форме.   

    Познакомиться с понятием лица глагола. 

Учиться различать глаголы 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа, ставить к 

ним вопросы. Тренироваться в выборе правильной 

формы глагола, используя приём подстановки 

личного местоимения и вопроса. 

    Запомнить правописание глаголов 2-го лица 

единственного числа. Потренироваться в их 

написании. Различать глаголы, которые 

заканчиваются на -тся  и -ться, проверяя 

вопросами. Учиться доказывать правильность их 

употребления при письме. 

 



   

    Познакомиться с разнообразной тематикой 

объявлений. Обсуждать найденные в данных 

объявлениях ошибки и пропуски. Учиться 

различать объявления-приглашения, объявления-

просьбы, объявления-извинения и объявления-

запреты. 

 

8. Наречие. 16     Познакомиться с новой частью речи – наречием. 

Учиться подбирать к названиям действий их 

признаки. Отработать постановку вопросов от 

глагола к наречию и запомнить вопросы, на 

которые отвечают наречия. Сделать коллективный 

вывод о наречии как неизменяемой части речи. 

    Тренироваться в образовании наречий от 

прилагательных и дописывать словосочетания 

однокоренными прилагательными и наречиями. 

    Учиться составлять пары из наречий, 

противоположных по значению, и наречий, 

близких по значению. 

   Использовать наречия для сравнительной 

характеристики персонажей сказок, басен. 

    Восстановить в памяти правила оформления 

объяснительной записки. Написать 

объяснительную записку по общепринятой форме 

от имени литературного персонажа. 

 

 

9. Предложение. 

Текст. 

11    Обобщить знания о простых предложениях с 

однородными членами. Потренироваться в 

распространении предложений однородными 

членами. Объяснять правила постановки знаков 

препинания при однородных членах предложения. 

    Сравнивать простое предложение и сложное 

предложение, чертить их схемы, обозначая в них 

только главные члены. Составлять сложные 

предложения из простых предложений. 

    Познакомиться со сложными предложениями с 

союзами и, а, но. Потренироваться в постановке 

союзов и запятых между частями сложного 

предложения. 

    Учиться составлять сложные предложения по 

данной первой части и нескольким вариантам 

второй части сложного предложения. Сочинять 

сложные предложения с помощью двух-трёх 

предметных картинок и союзов между ними. 

    Познакомиться с планом, по которому пишется 

заявление. Обсудить тематику заявлений. 

Накопить тематический словарь. Составить текст 

заявления из данных структурных частей и 

правильно расположить их на листе бумаги. 

Учиться заполнять бланк заявления 

 

 

10. Повторение. 10      Закрепление знаний правописания гласных и 

согласных в разных частях слова, правописания 

окончаний различных частей речи (у 

 



   

существительных, у прилагательных, личных 

окончаний у глаголов).  

    Закрепление знаний о предложениях простых и 

сложных, о главных и второстепенных членах 

предложения. Расстановка знаков препинания и 

объяснение правописания пропущенных 

орфограмм. 

 Итого: 136   

 

9 класс 

 

№ Название 

темы/раздела 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности Контроль 

1. Повторение. 6 Различение простых и сложных предложений, видов 

предложений по интонации. Постановка знаков 

препинания в конце предложения. Разбор 

предложений по составу. Распространение 

предложений второстепенными членами. 

Определение отличия распространённого 

предложения от нераспространённого.  

Составление простых предложений с однородными 

членами, составление схемы к ним. Повторение и 

закрепление знаний об обращении, о месте 

обращения в предложении, интонационное 

выделение обращения в устной речи и 

пунктуационное – на письме. 

Составление и разбор простых и сложных 

предложений с союзами и, а, но и без них, 

составление схем, постановка знаков препинания. 

Сравнение простых предложений с однородными 

членами, соединенными союзами и, а, но со 

сложными предложениями с теми же союзами, 

постановка знаков препинания перед союзами. 

Закрепление знаний об использовании союзов и 

союзных слов (что, чтобы, потому что, который, 

где, когда) для соединения частей сложного 

предложения, постановка перед ними запятой. 

Составление сложных предложений, соединяя части 

с помощью союзов и союзных слов, подбирая их по 

смыслу, постановка запятой перед союзами и 

союзными словами. 

 

 

2. Звуки и буквы. 

 

12 Закрепление навыков умения располагать слова в 

алфавитном порядке. Работа с орфографическим 

словарём. Определение количества звуков и букв в 

слове. Закрепление навыков умения правильного 

написания безударных гласных, звонких и глухих, 

непроизносимых согласных в корне слов. 

Нахождение способов проверки и применение 

проверочных слов. Дифференциация звонких и 

глухих согласных звуков. Проверка написания 

звонких и глухих согласных на конце и в середине 

слова путем изменения его формы. Сопоставление 

 



   

произношения и написания слов с разделительным 

Правописание слов с разделительным Ъ.  

 

3. Слово. 

 

12 Совершенствование навыка составления групп 

родственных слов с использованием различных 

суффиксов и приставок. Составление 

словосочетаний с однокоренными словами. Разбор 

слов по составу с помощью условных знаков. 

Закрепление навыков умения правильного 

написания безударных гласных, звонких и глухих 

согласных в корне слов, единообразное их 

написание. Единообразное написание гласных в 

приставках до-, по-, со-, под-, о-, от-, про-, за-, на-, 

над-, пере- и ряда приставок на согласную с-, в-, 

над-, под-, от- независимо от их произношения. 

Формирование знаний о правописании приставок 

без-(бес-), воз-(вос-), из-(ис-), раз-(рас-), меняющих 

конечную согласную в зависимости от 

произношения. Объяснение правописания приставок 

по образцу, использование слов с этими 

приставками в речи. Образование, написание, 

объяснение значения сложных слов с 

соединительными гласными и без них. 

Использование в устной и письменной речи 

сложных и сложносокращённых слов. Образование 

сложносокращённых слов, замена словосочетаний 

сложносокращёнными словами, разбор по составу 

сложносокращённых слов, замена 

сложносокращённых слов словами, из которых они 

составлены. 

 

 

4. Части речи. 

Имя 

существительное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя 

прилагательное. 

 

 

 

64  

Закрепление навыков определения основных 

грамматических признаках имён существительных, 

определения предметности, которое заключено в 

вопросах кто? что? Описание предмета, явления, 

черты характера, создание словесной картины 

одними существительными. Различение 

существительных, близких и противоположных по 

значению. Различение имён существительных 

собственных и нарицательных. Закрепление знаний 

о склонениях имён существительных, 

дифференциация существительных 1-го, 2-го и 3-го 

лица. Повторение правил правописания Ь у 

существительных после шипящей на конце и 

безударных окончаний существительных, пользуясь 

подстановкой проверочных слов (стена, земля, 

стол, конь, степь). Формирование навыков 

написания заметки в стенгазету. 

 

Закрепление знаний о роли имён прилагательных в 

речи. Развитие навыка описания предметов, 

подбирая к нему возможные признаки, свойства и 

качества. Восстановление текста, вставляя по 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

Личные 

местоимения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наречие. 

 

 

 

 

 

 

смыслу пропущенные имена прилагательные. 

Согласование имён прилагательных с именами 

существительными в роде, числе и падеже. 

Склонение имён прилагательных. Закрепление 

знаний о правописании безударных окончаний имён 

прилагательных, прилагательных на -ий, -ья, -ье, -

ьи. Формирование навыков написания 

объяснительной записки по общепринятой форме. 

 

Закрепление и совершенствование знаний о личных 

местоимениях, нахождение их в тексте. подбор 

местоимений к глаголам, определение лица и числа 

местоимений, определение рода у местоимений 3-го 

лица единственного числа. Формирование умения 

замены существительных местоимениями во 

избежание частых повторов. Склонение личных 

местоимений. Закрепление навыков употребления и 

грамотного написания личных местоимений с 

предлогами. Формирование навыков написания 

письма по общепринятой форме. 

 

Закрепление знаний о глаголе, различение глаголов 

по значению. Закрепление знаний о грамматических 

признаках глагола. Формирование знаний о 

зависимости рода и числа глаголов прошедшего 

времени от действующего лица, определение 

окончания глаголов с опорой на вопрос. 

Правописание глаголов неопределённой формы на  -

ть(ся), -чь(ся),   -ти(ся), написание Ь перед -ся. 

Закрепление знаний о раздельном написании 

отрицательной частицы не с глаголом. Закрепление 

знаний об изменении глаголов в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам (о спряжении 

глаголов), об определении лица и числа глаголов 

путём подстановки к ним личных местоимений. 

Правописание глаголов 2-го лица единственного 

числа на -шь, -шься. Правописание Ь в глаголах 

неопределённой формы. Правописание безударных 

личных окончаний глаголов. Закрепление знаний о 

правописании окончаний глаголов I и II спряжения. 

Различение личных окончаний глаголов I и II 

спряжения. Формирование знаний о глаголах в 

повелительной форме со значением просьбы, совета, 

приказа. Правописание глаголов в повелительном 

наклонении, сохранение Ь перед -те, -ся. 

Дифференциация правописания Ь в глаголах. 

Формирование навыка написания автобиографии, 

заполнения анкеты (опросного листа). 

 

Формирование знаний о наречии, о их значении в 

речи, о грамматических признаках наречия, о связи 

наречия с глаголом. Формирование умения 

находить наречие в тексте, использовать его в речи 

для более точного выражения мысли. Замена 



   

 

 

 

 

Имя 

числительное. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Части речи. 

наречий на противоположные по значению. 

Различение наречий, обозначающих время, место и 

способ действия, нахождение в тексте 

словосочетаний глагола с наречием. Формирование 

знаний о написании наречий с а и о на конце. 

 

Формирование знаний об имени числительном, о 

роли числительных в речи, о связи числительных с 

именами существительными. Формирование знаний 

о количественных и порядковых числительных, 

определение их в тексте. Формирование знаний о 

правописании числительных от 5 до 20 и 30; от 50 

до 80; от 500 до 900, написание Ь знака на конце и в 

середине имени числительного. Формирование 

умения заменять в тексте числа словами, сверяя 

написание числительных по опорной таблице. 

Формирование умения и навыка правописания 

непроверяемых безударных гласных в 

числительных 90, 200, 300, 400. Правописание чисел 

в деловых бумагах (расписках, доверенностях) 

словами, в телеграммах и объявлениях – цифрами. 

 

Закрепление знаний о частях речи, их 

классификации: изменяемые (самостоятельные) - 

имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, имя числительное; и неизменяемые 

(служебные) - предлог, союз, частица. Различение 

имён прилагательных и порядковых числительных, 

прилагательных, обозначающих признак предмета, 

и наречий, обозначающих признак действия, имён 

существительных и местоимений. Восстановление 

деформированного текста. Распространение 

предложений и разбор предложений по составу и по 

частям речи. 

 

5. Предложение 8 Закрепление умения оформления, выражения и 

передачи мысли с помощью предложений; умения 

соединять словосочетания в предложение и 

расставлять в нём знаки препинания. Закрепление 

знаний о простом предложении: распространённом 

и нераспространённом, повествовательном, 

вопросительном, восклицательном; о предложении с 

однородными членами без союзов и с однородными 

членами, соединёнными союзами а, но, одиночным 

и повторяющимся союзом и, расстановка знаков 

препинания. Соблюдение правильной интонации в 

повествовательных, вопросительных, а 

восклицательных предложениях, при перечислении 

однородных членов. Распространение предложений, 

опираясь на словосочетания, выделение главных и 

второстепенных членов. Восстановление текста по 

словосочетаниям. Построение схем к простым 

предложениям с однородными членами. 

Закрепление знаний о распространённых и 

 



   

нераспространённых однородных членах 

предложения, об уточняющих словах при них. 

Закрепление знаний об обращении, о месте 

обращения в предложении, интонационное 

выделение обращения голосом в устной речи и 

пунктуационное – на письме. Восстановление 

деформированного текста. Восстановление текста 

по нераспространённым предложениям. 

Закрепление знаний о сложном предложении без 

союзов, с союзами и, а, но, с союзными словами 

когда, где, что, чтобы, который, потому что, о 

расстановке знаков препинания в сложном 

предложении. Развитие навыков составления 

сложного предложения соединением двух простых 

его частей, подбирая их по смыслу; правильной 

расстановки запятых перед союзами и союзными 

словами. Распространение частей сложного 

предложения второстепенными членами. Развитие 

навыка подбора подходящего по смыслу союзного 

слова при соединении частей сложного 

предложения. Восстановление деформированного 

текста, в котором нарушена связь слов, расстановка 

знаков препинания в простых предложениях и 

между частями сложных предложений. 

Формирование навыка написания предложений с 

прямой речью, расстановки в них знаков 

препинания, передачи интонации при чтении 

предложений с прямой речью, чёткого выделения 

голосом слов автора и речи говорящего. 

Закрепление навыков написания автобиографии. 

 

 Итого: 102   

 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (КИМ) 

 

    В данном разделе представлен сборник контрольных диктантов по русскому языку в 5–9 классах. В 

дополнение к некоторым диктантам, где того требует тема, учитель может предложить выполнение 

небольшого грамматического задания: 

    – разобрать по частям речи слова одного из предложений текста;  

    – сделать грамматический разбор одной из частей речи;  

    – обозначить главные и второстепенные члены предложения;  

    – начертить схему предложения;  

    – подчеркнуть однородные члены предложения, опираясь на данную схему однородных членов;  

    – разобрать слова по составу, применив к ним данные схемы;  

    – подчеркнуть однокоренные слова, выделив общий корень и др. 

    Диктанты расположены по темам в порядке прохождения их в каждом классе. 

    Объём выполняемой работы и количество орфограмм в ней соответствует требованиям программы. 

При этом тексты подобраны так, что учитель имеет возможность осуществить контроль над качеством 

усвоения не только новой темы, но и ранее изученных тем. В некоторых текстах подчёркнуты слова. 

Их учитель записывает на доске как особо трудные для правописания.   

    Предлагаемое количество контрольных диктантов превышает потребность в них, если учесть, что 

такой вид работы проводится в среднем один раз в месяц. Это даёт учителю возможность выбора. 



   

Остальные тексты могут быть использованы учителем для других проверочных работ: слуховых, 

зрительных и объяснительных диктантов, контрольного списывания, свободных диктантов и т. п. 

    Выбирая материал для проверки знаний учащихся, учитель должен проделать следующую работу: 

    – перед изучением той или иной темы внимательно просмотреть текст контрольной работы, 

завершающей данную тему; 

    – выделить в тексте знаки препинания, которые нужно будет указывать в ходе записи текста 

учениками, а также отметить слова, которые желательно произносить при чтении текста так, как они 

пишутся; 

    – выписать из текста слова с орфограммами, относящимися к новой теме, слова на пройденные 

правила правописания, а также предложения, представляющие интерес с точки зрения синтаксической 

конструкции и лексического набора; 

    – отобранный таким образом материал включить в поурочные планы, увязав его с темой урока. 

    Выполнение данного требования поможет учителю избежать такой методической ошибки, как 

использование для контроля и проверки знаний незнакомого учащимся лексического материала, 

содержащего изученную орфограмму. 

    Предложенные для диктантов тексты достаточно разнообразны по тематике, содержат в себе 

интересную информацию и затрагивают многие нравственные, эстетические и экологические 

вопросы. Это поможет учителю при построении урока проверки знаний решить не только учебные, но 

и воспитательные задачи, расширить круг представлений ребят об окружающем мире. 

 

 

План урока 

1. Сообщение темы урока с записью заголовка текста диктанта на доске. 

2. Выразительное чтение текста диктанта учителем. 

3. Беседа по содержанию текста с возможным привлечением наглядности (выявляется 

информационное, смысловое и эмоциональное содержание). 

4. Выполнение контрольной работы. 

5. Повторное чтение текста диктанта учителем для самопроверки учениками и возможного 

исправления ими допущенных в диктанте ошибок. 

6. Сбор тетрадей. 

7. Обсуждение проделанной работы: 

а) вопросы учителя к ученикам, если возникла необходимость; 

б) высказывание сомнений учащимися в правописании тех или иных слов (очень важный момент, 

стимулирующий развитие орфографической зоркости у учащихся). 

    Высказанное учеником сомнение в правильности написания им слова поощряется учителем и 

обсуждается коллективно. Если в ходе обсуждения сомневающийся ученик приходит к правильному 

решению орфографической трудности, учитель учитывает это при выставлении оценки.  

    В данных текстах некоторые слова подчёркнуты как особенно трудные для написания. Их учитель 

предварительно записывает на доске, а ученики в ходе диктанта списывают. 

     Для учеников, работающих по первому уровню усвоения знаний, предлагается дополнительный 

речевой материал в текстах диктантов. Он выделен курсивом. В это время остальные ученики могут 

проверить свою запись или просто отдохнуть. 

     Ученики, работающие по третьему уровню усвоения знаний, получают для работы карточку с 

сокращённым текстом диктанта и выполняют работу как контрольное списывание (в плане урока это 

пункт 4). Слова, данные в слоговой разбивке, нужно писать слитно. До выполнения письменного 

задания и после него данная группа ребят обязательно участвует в беседе и в обсуждении проделанной 

работы. 

    Оцениваются контрольные работы следующим образом: 

    Оценка «5» – аккуратно выполненная работа без ошибок, допускается одно исправление. 

    Оценка «4» – аккуратно выполненная работа с двумя ошибками и одним исправлением. 

    Оценка «3» – три-четыре ошибки, помарки, исправления. 



   

    Ученики, получившие неудовлетворительную оценку, по желанию могут переписать свой текст 

диктанта на уроке работы над ошибками, чтобы повысить оценку на один балл. 

 

5 класс (до 50 слов) 

 

    Тема: Повторение. Звуки и буквы 

 

По рога 

    Вы ходили летом по грибы. Весной идите по рога. Это лоси их зимой скинули. 

    К зиме рога стали слабые. Задел лось головой за дерево – рог и упал в снег. А снег стает, вы найдёте 

рога. 

 За лето у лося новые рога вырастут. 

 

                                                    По рога 

     Зимой у лося рога сла-бы-е. Задел рогом за дерево – рог упал в снег. За лето но-вы-е рога 

вы-рас-тут. 

 

    Тема: Повторение. Непроверяемые гласные и согласные в словах 

 

Новоселье 

    Мы купили квартиру. Выгружали из машины мебель. Я таскал сумки с одеждой. Вечером я 

знакомился с новым местом. Шёл по улице. Вот аптека и овощной магазин. Рядом остановка трамвая. 

Куплю проездной билет. 

 Буду ездить на трамвае в гости к товарищу. 

 

                                                 Но-во-се-лье 

       Мы купили но-ву-ю квар-ти-ру. Рядом ап-те-ка и ма-га-зин. За уг-лом  ос-та-нов-ка 

трам-ва-я. Буду ездить на трам-ва-е в гости. 

 

    Тема: Разные по интонации предложения 

 

Дятел 

    Стук в окно. Кто там? Молчат. Смотрю – дятел! Прицепился за раму и стучит. Избу он принял за 

дерево, а окно – за дупло. И в дупле кто-то сидит. Белку в дупле видел, птичку тоже. А человека увидел 

дятел первый раз. 

 Это был молодой дятел. Он ещё мало что видел. 

 

                                                      Дятел 

    Стук в окно. Кто там? Мол-чат. Смо-трю – дятел. Избу он принял за дерево, а окно – за 

дупло. Это был мо-ло-дой дятел. 

 

    Тема: Приставка и предлог 

 

 

 

Сказки 

    Все ребята любят сказки. Чтение их – маленький праздник. За лесами, морями живут чудеса. 

Иванушка летит на волшебном ковре. Добрый молодец спасает красавицу из темницы. 



   

    У сказки всегда хороший конец. 

 Поэтому сказки ходят по земле и учат нас добру. 

 

                                                    Сказ-ки 

    Все ребята любят сказ-ки. У сказ-ки все-гда хо-ро-ший конец. По-э-то-му сказ-ки ходят 

по земле и учат нас добру. 

 

    Тема: Правописание безударных гласных в корне 

 

    Вылупился из яйца птенец. Страшно в гнезде на дереве. Малыш маму ждёт. Он её песню узнаёт. 

Мама и червячка в клюве принесёт, и от врагов защитит. 

 А вечерком малыш сладко заснёт у мамы под крылом. 

 

 Вы-лу-пил-ся из яйца пте-нец. Стра-шно в гнез-де на дереве. Малыш маму ждёт. Мама и 

чер-вяч-ка в клюве при-не-сёт. 

 

    Тема: Правописание гласных и согласных в корне 

 

Поздняя осень 

    Вчера ещё грело солнце. В садах летали стайки птиц. По воздуху плыла паутина. 

    А сегодня дунул резкий ветер. От инея стала седой трава. Поникли её тонкие стебли. К вечеру выпал 

первый снежок.  

 А ночью постучал в окно морозец. 

 

 Вче-ра ещё грело сол-нце. В садах летали стай-ки птиц. По воз-ду-ху плыла па-у-ти-на. 

А се-год-ня дунул рез-кий ветер. 

 

 

 

    Тема: Правописание гласных и согласных в корне 

 

    Я шёл на лыжах по лесной дорожке. Тихо стоят деревья. Снежком покрыты сосны и ели. На снегу 

следы. Это зайцы бежали к реке. Там они грызли веточки ивы. Быстро взлетел глухарь. Крыльями он 

поднял столб снега. 

 В сильный мороз глухари спят в сугробах. Там им тепло. 

 

 

 Тихо в лесу. Сне-гом по-кры-ты сосны и ели. На снегу следы. Это зайцы бежали к реке. 

Там они грыз-ли ве-точ-ки ивы. 

 

    Тема: Правописание имён собственных 

 

    Собачка Софка бежит домой. Откуда она? Из деревни Дубравки. Туда отдали её щенка Щавлика. 

Каждый день Софка бегает его кормить. 

    Весной речка Рамица разлилась. Теперь щенок на том берегу. Что делать? 

Собачка бросилась в воду и поплыла. 



   

 Бурные потоки не испугали Софку. 

 

 Со-бач-ка Софка бежит домой. От-ку-да она? Из де-рев-ни Дуб-рав-ки. Туда от-да-ли её 

щенка Щав-ли-ка. Каж-дый день Софка бе-га-ет его кор-мить. 

 

    Тема: Существительное. Закрепление знаний 

 

    Решили птицы декабрь судить. Устали от него. День он сократил, а ночь удлинил. Филин выступил 

против. Ночью хорошая охота. 

    Тогда надо судить декабрь за снег. Он хоть и мягкий, а трава глубоко. Теперь тетерев против. Он в 

снегу спит. 

 Судили, рядили и оставили всё как есть. 

 

 Птицы судили де-кабрь за длин-ну-ю ночь. Филин был про-тив. Но-чью хо-ро-ша-я охота. 

Стали судить за глу-бо-кий снег. Тетерев вы-сту-пил про-тив. Он в снегу спит. 

 

    Тема: Прилагательное. Изменение прилагательных по родам и числам 

 

Открытие мира 

    Жеребёнок Майка приступил к открытию мира. А мир был интересный и большой. Над головой 

синее небо. Под ногами мягкая летняя трава. Маленькие серые птички прыгают у ног Майки. Они 

ищут зёрнышки. 

    Вдруг на забор села белобокая птица. Глаза хитрые, а хвост длинный.  

 Она высматривала куриное гнездо. 

 

 Же-ре-бён-ка звали Майка. Майке всё было ин-те-рес-но. Над го-ло-вой синее небо. Под 

но-га-ми мяг-ка-я трава. Се-ры-е пти-чки пры-га-ли у ног Майки. 

 

    

 Тема: Глагол. Изменение глаголов по временам  

 

Ботинки 

    Петя надел ботинки и вышел во двор. Вдруг ботинки потянули Петю к колодцу. Петя набрал воды, 

принёс домой. А ботинки уже тащат его к забору. Там дрова. Взял Петя топор, наколол дров. К вечеру 

ноги устанут. 

 А Петя поймёт, что носил ботинки старшего брата. 

 

                                                   Бо-тин-ки 

    Петя надел бо-тин-ки и вышел во двор. Бо-тин-ки по-тя-ну-ли Петю к ко-лод-цу. Петя 

взял вёд-ра, на-брал воды и принёс домой. 

 

    Тема: Однородные члены предложения 

 

У кого какой дом 



   

    Весной в лесу шум, гам, переполох. Это птицы начинают строить новые дома. Им нужны ветки, 

солома, трава, перья. Славка держит в клюве стебелёк. Им птичка сошьёт два листа. Ласточкам нужна 

глина. Пеночкам – травка. 

 А кроты, мыши, суслики копают под землёй дворцы. 

 

 Весной птицы на-чи-на-ют стро-ить новые дома. Им нужны ве-точ-ки, со-ло-ма, трава, 

перья. 

    В лесу с утра до ве-че-ра шум и гам. 

 

    Тема: Предложение 

 

Птицы летят 

    В марте ещё снег и лёд. Но уже летят на родину грачи.  

    В апреле чернеют проталины. Журчат в оврагах ручьи. Спешат домой стрижи, скворцы, трясогузки. 

    В мае зеленеют луга и сады. Летят домой гуси, утки, ласточки. 

 У птиц долгий и трудный путь домой. 

 

                                            Птицы летят 

    В марте летят на ро-ди-ну грачи. 

    В ап-ре-ле спешат домой скво-рцы и стри-жи. 

    А в мае мчат-ся домой лас-точ-ки. 

 

6 класс (до 55 слов) 

 

    Тема: Повторение. Звуки и буквы 

 

Дуб 

    Посадили ребята в саду дубок. Корень у дуба крепкий. А работа у корня трудная. Надо в земле на 

большой глубине воду искать. Без воды никак! Найдёт корень воду, начнёт её качать. Тогда дерево 

пойдёт в рост. Будут расти ветки, листья, жёлуди. 

 Стоять дуб будет крепко людям и птицам на радость.         

 

                                                        Дуб 

   По-са-ди-ли ребята в саду дубок. Корень у дуба креп-кий. Найдёт корень в земле воду и 

начнёт её качать. Тогда дерево пойдёт в рост. 

 

    Тема: Предложение. Однородные члены предложения 

 

Картины осени 

    Осень хозяйкой ходила по садам, по лесам, по полям. Всё сразу стало осенним. Синицы висели вниз 

головой на ветках и заглядывали в окна. 

Иногда ветер швырял в открытое окно листья. Они падали на стол, на пол, на книги.  

  На дорожках сада мы ходили по листьям, как по ковру. 

 

 

 



   

                                              Кар-ти-ны осени 

    Осень ходила по садам, по лесам, по полям. Ветер швырял в от-кры-то-е окно листья. 

Они падали на стол, на пол, на книги. 

 

    Тема: Состав слова. Правописание гласных и согласных в корне 

 

Сыроежка 

     Я шёл по лесной дорожке. Вот поляна. На поляне кудрявая берёзка. А под ней красная сыроежка в 

травке. Да такая огромная! Края её завёрнуты кверху. Гриб был, как большая глубокая тарелка с водой. 

Я присел и выпил воду до дна.  

   Вода была вкусная и пахла дождём. 

 

                                               Сы-ро-еж-ка 

    Под бе-рёз-кой вы-рос-ла крас-на-я сы-ро-еж-ка. Да такая ог-ром-на-я! Края её за-вёр-ну-

ты квер-ху. Гриб был, как большая глу-бо-ка-я тарелка с водой. 

 

    

 

 

 Тема: Правописание приставок. Гласные в приставках 

 

Отважный петух 

    Жили во дворе  петух, хохлатка и малые цыплятки. Около их дома ходил хорёк. Но петух зорко 

охранял семью.  

    Вывела хохлатка цыплят погулять. Тут хорёк. Налетел он и схватил одного цыплёнка. Петух 

закричал, захлопал крыльями и стал клевать разбойника. 

 Хищник бросил цыплёнка и в кусты. 

 

                                            От-важ-ный петух 

    Жили во дворе петух, хох-лат-ка и цып-ля-та. Петух зорко о-хра-нял семью. Од-наж-ды 

уви-дел петух хорька. За-кри-чал, за-хло-пал кры-лья-ми  и про-гнал раз-бой-ни-ка. 

 

    Тема: Правописание приставок. Согласные в приставках 

 

Хитрый заяц 

    Царь зверей лев открыл соревнование. Надо было выпить котёл кипятка. 

Сбежались звери, пытались отпить хоть глоток. Всё напрасно! Последним к котлу подскочил заяц. 

Схватил котёл и стал хвастать своей силой и смелостью. Пока хвастал, вода остыла. Хитрый заяц 

осушил котёл. 

 А все звери в испуге разбежались. 

 

                                                Хитрый заяц 

    В лесу со-рев-но-ва-ни-е. Надо выпить котёл кипятка. Звери пытались отпить хоть 

глоток. Стра-шно. А заяц по-дож-дал, пока вода ос-ты-нет, и осушил котёл. 

 

     

 



   

Тема: Разделительный твёрдый знак в словах с приставками 

 

Угощение 

    Зимой ребята повесили для птиц кормушку. Однажды они заметили там белку. Зверёк взял в лапки 

рябину и ловко объедал ягодки. Ребята сделали для гостьи столик. Клали туда хлеб, грибки, орешки. 

Иногда орешки падали в снег. У белки чутьё отличное.  

 Сразу найдёт орех в снегу и съест его. 

 

                                                  У-го-ще-ни-е 

    Од-наж-ды ребята за-ме-ти-ли в кор-муш-ке белку. Зверёк ловко объ-е-дал ягоды рябины. 

Тогда ребята сделали для белки столик. По-ло-жи-ли туда хлеб, грибы и орешки. 

 

    Тема: Значение существительных в речи. Грамматические признаки существительных 

 

Ласточка 

    Осень. Ушло тепло. Ветер пригнал холод. Съёжились листья. Льют дожди. Маленькая ласточка 

осталась одна. Её сёстры улетели на юг. У ласточки болело крыло. Кто согреет птичку в холодную 

ночь? 

    Мальчик протянул ладони. Не бойся меня, малышка. Садись на ладонь. 

 Я согрею тебя и спасу. 

 

                                                 Лас-точ-ка 

    Осень. Ушло тепло. Ветер при-гнал холод. Съё-жи-лись листья. Льют дожди. 

Ма-лень-ка-я лас-точ-ка ос-та-лась одна. Её сёстры улетели на юг. 

 

    Тема: Склонение прилагательных мужского и среднего рода 

Кот-рыболов 

    Дед предложил любимому внуку порыбачить. На берегу реки дед задремал. Рядом сидел кот и 

следил за ярким поплавком. Вдруг вскочил и стал толкать деда. Дед дёрнул удочки. Отличный был 

улов. Крупного леща дед бросил в ведро, мелкого ёршика – коту. 

 Два года дед водил кота на рыбалку. Вот и результат. 

 

                                                   Кот-рыболов 

    Дед с вну-ком ловили рыбу. Кот сидел рядом. Дед за-дре-мал. Вдруг кот тол-кнул деда. 

Дед дёрнул удочки. По-пал-ся лещ и ёршик. Мо-ло-дец кот! 

 

    Тема: Изменение глаголов по временам и числам 

 

Родная земля 

    Человек живёт на земле. Тут он растёт, познаёт жизнь. 

    Припадёт герой из сказки к родной земле, попросит у земли сил. Только потом отправится в путь. 

    За родную землю солдаты умирали, но не отдавали её врагу. 

 Мужчины передают детям сыновнее чувство к Отчизне. 

 

 

 



   

                                               Родная земля 

    Че-ло-век живёт на земле, поз-на-ёт жизнь. 

    За родную землю сол-да-ты у-ми-ра-ли, но не от-да-ва-ли её врагу. Так рож-да-ет-ся сы-

нов-не-е чув-ство к От-чиз-не. 

 

    

 Тема: Предложение 

 

Верблюд 

    Верблюд – южный брат коня. Тяжёлые, мозолистые, крепкие ступни не боятся горячего песка. Пища 

верблюда – колючие растения. Верблюд очень вынослив. Легко переносит жару. Может прожить 

неделю без воды. Зато пьёт сразу три-четыре ведра. Пей, верблюд, на здоровье!   

    После короткого отдыха верблюд готов к тяжёлому пути. 

 У человека нет более надёжного помощника в пустыне. 

 

                                                      Вер-блюд 

   Вер-блюд очень вы-нос-лив. Легко пе-ре-но-сит жару. Может прожить неделю без воды. 

Зато пьёт сразу три-четыре ведра. Пей, вер-блюд, на здо-ро-вье! 

 

    Тема: Повторение за год 

 

Грачи прилетели 

    Прилетели грачи. С ними весна пришла.  Летят скворцы, дрозды, кукушки. В лесах свистят, 

щелкают и поют птицы. Потом песни стихают. Зато можно услышать писк птенцов. 

 Малыши требуют еды с утра до вечера. 

 

 При-ле-те-ли грачи. За ними летят сквор-цы, дроз-ды, ку-куш-ки. В лесах свис-тят, щёл-

ка-ют и поют птицы. Потом песни сти-ха-ют. 

 

7 класс (до 65 слов) 

 

    Тема. Повторение. Предложение 

 

Волшебник-невидимка. 

    Жил во дворе волшебник. Был он невидимкой.  

    Встала мама утром корову доить. А на крылечке ведро с молоком стоит.  Дала бабушка корм птице. 

А сытые куры, гуси и утки зерно не клюют. В сарае чисто. У лошади мешок сена. 

 Невидимка, кто ты? 

 

 Жил во дворе вол-шеб-ник. Был он не-ви-дим-кой.  Вот ведро с мо-ло-ком сто-ит. В са-

ра-е чисто. У ло-ша-ди мешок сена. Мама зна-ла не-ви-дим-ку. 

 

    

 

 

 

 



   

 Тема: Состав слова. Правописание в корне и приставке 

 

    Летом налетел ураган, обрушился на ель и вывернул её с корнем из земли. 

    Укутали землю снега. Решил лесник дров нарубить и отправился на лыжах к ели. Съехал с горки и 

идёт по лесу, по сторонам смотрит. Вдруг заметил – у ели дымок вьётся. Догадался лесник, что медведь 

облюбовал здесь берлогу. 

 Сладко спит зверь на подстилке из сухой хвои. 

    Пусть косолапый спит на здоровье. 

 

 Решил лесник дров нарубить. Пошёл на лыжах в лес. Смотрит, у ели дымок вьётся. Здесь 

медведь ус-тро-ил берлогу.  

    Пусть ко-со-ла-пый спит на здоровье. 

 

    Тема: Сложные слова с соединительными гласными о, е 

 

Ледокол 

    Плывёт в море пароход. Вода в море синяя, а палуба белая. Очень красиво, когда в синем море 

плывёт белый теплоход. 

    Но вот в северных морях появился ледокол «Сибирь»  – гордость русских мореходов.  

 Палубы и все надстройки у ледокола оранжевые. 

     В снегопад и в солнечную погоду белое судно трудно заметить среди льдов. А за ледоколом идёт 

караван судов. Вот для чего ему яркий цвет. 

 

                                                    Теп-ло-ход 

    Плывёт в море теп-ло-ход. Вода в море синяя, а палуба белая. Очень красиво, когда в 

синем море плывёт теп-ло-ход. Моряки гор-дят-ся своим теп-ло-хо-дом. 

 

    Тема: Правописание безударных падежных окончаний существительных 1-го склонения 

 

Опушка 

    Человека и зверя влечёт лесная опушка. Хорошо отдохнуть там под берёзкой. Зимой вдоль опушки 

идёт лыжня. В поле вьюга. По лесу трудно пройти. А на опушке тишь и бродить можно свободно. Вот 

следы. Это заяц топтался у края леса. 

 А это в поле мышковала лиса. Испугалась и бросилась к опушке. 

 

                                                     Опушка 

    Че-ло-ве-ка влечёт лесная опушка. Можно от-дох-нуть под берёзкой. Зимой в поле вьюга. 

По лесу трудно пройти. А на опушке тишь и бродить можно свободно. 

 

    Тема: Правописание безударных падежных окончаний существительных 2-го склонения 

 

 

Первая красавица 

    Капля была дочкой сосульки и солнца. Она висела на кончике сосульки и хвасталась ручью. Думала, 

что другой такой красавицы нет на свете.  

    Вдруг дунул ветерок. Упала капля в ручей. А в ручье много таких. 

 Журчит весенний ручей. И в потоке талой воды не видно капли. 



   

 

                                           Первая кра-са-ви-ца 

    Капля была дочкой сосульки и сол-нца. Она думала, что другой такой кра-са-ви-цы нет 

на свете. Дунул верерок. Упала капля в ручей. А там таких красавиц много. 

 

   Тема: Правописание безударных падежных окончаний существительных 1-го и 2-го склонения 

 

Мухомор 

    Вырос в лесу под сосной грибок. Шляпка красная, белый шарф, тонкая ножка. Красивый гриб, да 

ядовит. Разве только больному зверю он нужен как лекарство.         

    Вон заяц оставил на шляпке след от зубов. Что у зайчика болит?  

 Приходи к нам, косой. Мы тебя вылечим. 

 

                                                 Му-хо-мор 

    Вырос в лесу под сосной грибок. Шляпка крас-ная, белый шарф, тон-кая ножка. Кра-си-

вый гриб, да я-до-вит. Разве только боль-ному зверю он нужен как ле-кар-ство.  

 

    Тема: Правописание безударных падежных окончаний существительных 3-го склонения 

 

Дубы-богатыри 

    В роще росли огромные дубы. Их ветки темнели на фоне лазури. В зелени свили гнёзда птицы. 

Пёстрые дятлы стучали по толстой коре. По тропинкам бегали муравьи. Под тенью листьев цвели 

ландыши. И могучие дубы не знали печали. 

 Они, как русские богатыри, охраняли природу.  

 

                                                     Дубы 

    В роще росли дубы. Птицы свили гнёзда в их зелени. Пёст-ры-е дятлы стучали по тол-

стой коре. А дубы стояли, как рус-ски-е бо-га-ты-ри, и ох-ра-ня-ли природу. 

 

    Тема: Правописание падежных окончаний существительных 

 

    Пахал я поле. Лошадка плуг тащит. Я за плугом иду. За мной грачи по пашне идут. 

    Вдруг мой конь встал и глазом косит. Смотрю – прямо на ходу лошади гнездо, а в нём яйца. Перенёс 

я плуг через гнездо и пашу дальше. 

 Так благодаря лошадке удалось спасти будущих птенцов.  

 

 Пахал я поле. Смот-рю – прямо на ходу ло-ша-ди гнез-до, а в нём яйца. 

Пе-ре-нёс я плуг через гнез-до и пашу даль-ше. 

 

    Тема: Правописание падежных окончаний существительных 

Пословицы и поговорки 

    В устном творчестве народ проявил свой талант. Сколько былин, сказок, песен, пословиц и 

поговорок создал он! 

 В пословицах и поговорках отразились взгляды людей на все стороны жизни. 



   

    Есть пословицы о Родине, о доме, о грамоте, о здоровье и болезни. Пословица говорит об одном 

факте, а употребить её можно в разных случаях. Пословицы нас учат мудрости, воспитывают, 

раскрывают богатство родного языка. 

 

 Сколько былин, сказок, песен, пословиц и по-го-во-рок создал народ! 

Есть по-сло-ви-цы о Родине, о доме, о грамоте, о здоровье и болезни. По-сло-ви-цы нас учат 

мудрости. 

 

    Тема: Правописание падежных окончаний прилагательных 

 

Новогодняя ночь 

    Жила на поляне красавица ель. Она любила шумные балы и разные чудеса. 

    Однажды молодой январь пригласил ёлочку на новогодний праздник. Из всех месяцев он был самым 

щедрым и весёлым. Январь появился в полночь. Он нарядил ёлочку в серебряную шубку. Украсил её 

яркими бусами и хрустальными серёжками. Угостил красавицу мятным пряником и сладкими 

орешками. 

 Долгим был путь молодого января к новогодней ночи – целый год. 

 

                                          Но-во-год-ня-я ночь 

    Молодой январь пригласил ёлочку на но-во-год-ний праз-дник. Он подарил ей бусы и 

серёжки. Угостил ёлочку мятным пряником и о-реш-ка-ми. 

   

    Тема: Правописание глаголов в неопределённой форме 

 

    Гулял по земле ветер, угодья подметал. Заглянул к Федоту, решил помочь двор подмести. Рад Федот. 

Лёг на печку, чтобы силы поберечь.  

    А ветер увидел на огороде лохматый стог. Решил его причесать. Чесал, чесал и весь вычесал. Пусто 

стало на том месте, где стог стоял. 

    С тех пор Федот в гости ветер не зовёт.  

 Лучше самому двор убирать и беды не знать. 

 

 Гулял по земле ветер. Заглянул к Федоту. Увидел лох-ма-тый стог и решил его при-че-

сать. Чесал, чесал и весь стог вычесал. Пусто стало на том месте, где стог стоял. 

 

    Тема: Правописание частицы не с глаголами 

 

Солнечные зайчики 

    Живут в лесу солнечные зайчики. Про них сложены сказки, стихи, загадки. Они видны только в 

солнечный день. Все их знают, на ладошке держали, а вот поймать их не удалось никому. 

    Никто толком не знает, что с ними делать. Шерсти не настричь, шкурку не стянуть, на сковороде не 

поджарить. Это и помогло зайчикам уцелеть. 

 А они скуки не знают и людям душу веселят. 

 

                                          Сол-неч-ны-е зайчики 

    Живут в лесу сол-неч-ны-е зайчики. Они видны только в солнечный день. Все их знают, 

на ладошке держали. А вот поймать зайчиков никому не удалось. 

 



   

 

    Тема: Изменение глаголов в прошедшем времени по родам и числам 

 

Весенние часы 

    До середины марта ещё морозно, как зимой. Но весна завела уже свой будильник. 

    Вот проглянуло солнце, поднялось повыше, спустило свои добрые лучи с голубого неба. Крыши 

домов потемнели, задымились лёгким паром от талого снега. Родилась первая капель. Внизу сугроб 

проглотил маленькую каплю.  

    Идут весенние часы. 

 А зазвонит будильник только с прилётом первых птиц. 

 

                                               Ве-сен-ни-е часы 

    Вы-гля-ну-ло солнышко, согрело тёплыми лучами крыши домов. Крыши по-тем-не-ли, 

за-ды-ми-лись лёгким паром. Родилась первая капель. Идут ве-сен-ни-е часы. 

 

 

     Тема: Правописание личных местоимений 

 

Подарок 

    Однажды получил я в подарок дорогое зеркальце. А было это так. Иду по лугу, по душистым травам. 

Местами в них желтеют одуванчики. Местами синеют незабудки. А в середине луга зеркальце. Это 

лужица талой воды. Из неё пью птицы и букашки. В ней видны лёгкие облака. 

    Развёл я руки – и зеркальце стало моим. 

 Нет! Пальцем его не трону. Оставлю зелёным травам. 

 

                                                   Подарок 

    Иду я по лугу. Желтеют о-ду-ван-чи-ки. Синеют не-за-буд-ки. А в се-ре-ди-не луга 

лужица талой воды. В ней видны облака, как в зер-каль-це. Развёл я руки – и зер-каль-це 

стало моим. 

 

    Тема: Однородные члены предложения с союзами и, а, но 

 

Лесной праздник 

    Лёгким туманом укрыты берёзы, осины и ели. Но вот поднялось над лесом солнце. Оно теперь 

встаёт рано, а ложится поздно. Солнце прогнало туман и осветило деревья. Тут и начался лесной 

праздник. Зацвели травы и деревья.  Засвистел, защёлкал в кустах соловей. Звонко, радостно куковала 

кукушка. 

 В глубоких, но светлых лужах урчали и квакали лягушки. 

    Каждый веселился на свой лад. 

 

                                             Лесной праз-дник 

    Солнышко встало рано. Оно о-све-ти-ло лес. Защёлкал в кустах соловей.  За-ква-ка-ли в 

лужах лягушки. Звонко ку-ко-ва-ла кукушка. Каждый ве-се-лил-ся на свой лад. 

 

  

 

 

 



   

   Тема: Сложное предложение 

 

Сова 

    Обругал однажды старик сову. Сова ничего не сказала. Просто перестала у старика на лугу мышей 

ловить. Мыши обнаглели и стали гнёзда шмелей разорять. Улетели шмели, некому теперь клевер 

опылять. Голодно стало корове, пропало у неё молоко. 

    Вот как всё в природе связано между собой. 

 Теперь понял это старик и пошёл к сове прощение просить. 

 

                                                       Сова 

    Старик обругал сову.  И сова не стала мышей ловить на лугу. Мыши гнёзда шмелей ра-

зо-ри-ли. Шмели у-ле-те-ли.  Некому клевер опылять. Пропало у коровы молоко. 

 

    Тема: Повторение. Простое и сложное предложение 

 

Подарки лесного царя 

    Убавился день. Низкие тучи грозят дождём и снегом. В лесу поселилась тишь и пустота. Только кое-

где  спрятал лесной царь подарки. В кустах шиповника видны красные плоды, на верхушке орешника 

золотые орешки. Укрылись листочками свинушка, груздь и волнушка. 

 На болотных кочках созрела, но ещё горчит  клюква. 

    Всё это подарки лесного царя. Они тем, кто знает и любит природу. 

 

 В лесу тишь и пустота. Но лесной царь оставил подарки для тех, кто любит природу. Вот 

красные плоды шиповника. Вот золотые орешки. А это под листиком грибок. 

 

Тема: Повторение за год 

Весна идёт 

    Весну ждут люди, животные, птицы, растения. Если хотите встретить весну пораньше, идите в поле. 

Там весна заметнее. Первыми весну встречают полевые травы и цветы. 

    Первые цветы живут несколько дней. Лучше их не рвать. Они размножаются семенами. Сорвёте 

бутоны, а через несколько лет не найдёте знакомого цветка.  

 Нужно помочь планете сохранить зелёный наряд. 

 

                                                 Весна идёт 

    Весну ждут люди, жи-вот-ны-е, птицы, растения. Если хотите увидеть весну пораньше, 

идите в поле. Там весна за-мет-не-е. Первыми по-тя-нут-ся к солнышку травы и цветы. 

 

 

8 класс (до 70 слов) 

 

    Тема: Повторение. Простое и сложное предложение 

 

Иждивенцы 

    В лесу уж такой порядок. Бобры для себя сосны валят, а объедают их лоси и зайцы. Дятлы для себя 

дырочки в берёзах пробивают, а сок берёзовый пьют синички, бабочки, муравьи. Барсук нору вырыл, 

а лиса взяла и выгнала барсука. 

    У каждого лесного работника есть свои иждивенцы. 



   

 И хоть бы спасибо сказали, а то ещё и по шее получат. 

 

 Бобры сосны валят, а лоси кору объ-е-да-ют. Дятлы дырку в берёзе делают, а птички из 

неё сок пьют. Барсук нору вырыл, а лиса её заняла. Такой уж в лесу порядок. 

 

    Тема: Состав слова. Правописания в корне 

 

    Мальчик встретил в лесу старика. Старик шёл усталый, но улыбался. На вопрос мальчика он 

ответил, что в лесу есть красота, радость и тайна. 

    Посмотрел мальчик вокруг. Самой красивой показалась ему головка фиалки. Поют птицы, жужжат 

пчёлы. В этих звуках мальчик услышал радость. Но где же тайна? 

 Каждый год приходил мальчик в лес искать тайну, но находил только красоту и радость. 

    А тайна была в том, что красота вечна.  

 

 Мальчик шёл по лесу. Пели птицы. Летали пчёлы.  Цвели фиалки. Было очень красиво. 

Мальчик увидел старика. Старик у-лы-бал-ся. Он знал тайну леса. 

 

    Тема: Состав слова. Правописание приставок 

Враги и друзья пшеничного поля 

    Крестьянин вспахал землю и посеял пшеницу. От влаги зёрна набухли и проросли. Всё поле 

покрылось нежными побегами. Но тут напали на пшеницу враги-сорняки. Люди начали с ними борьбу. 

Ведь пшенице надо перезимовать под снегом. 

    Пришла зима с морозами и метелями. Мороз был врагом пшеницы, а снег был другом.  

 Съёжились от мороза зелёные листочки. Сгубил бы мороз пшеницу. 

    Выпал снег и накрыл поле тёплым одеялом. 

 

 Люди пахали землю и сеяли пшеницу. Скоро зёрна проросли. Но напали сорняки. Люди 

начали борьбу с ними. А зимой выпал снег и укрыл пшеницу тёплым одеялом. 

 

    Тема: Сложные слова с соединительными гласными и без них 

  

Мишки научили 

    Это случилось во время путешествия по тайге. Мы прошли бурелом и поставили шалаш под скалой. 

Внесли вещи и от усталости сразу заснули. 

    Разбудил нас грохот. Мы выскочили из шалаша и поняли причину камнепада. 

    У края скалы возились два медвежонка. Они сгребали лапами камни и бросали вниз. Булыжники 

крушили наше жилище.  Вдруг появилась медведица и увела своих верхолазов.  

 Хороший урок мы получили. Нельзя строить в тайге шалаш под скалами. 

 

                                                      Мишки 

   У края скалы возились два мед-ве-жон-ка. Они брали лапами камни и бросали вниз.  

Камни рушили наш шалаш. Но пришла мед-ве-ди-ца и увела своих малышей. 

 

    

 

 



   

 Тема: Правописание падежных окончаний существительных в единственном числе 

 

Белки-прыгуньи 

    В нашей местности живут белки. Большая часть их жизни проходит на деревьях. 

    Я стоял у ели и наблюдал игру зверьков. Они прятались в пышной хвое, мчались к верхушке ели. 

Как безотказно служат им цепкие лапки и пушистый хвост. 

 Трудно найти зверьков, равных белке в ловкости, смелости и красоте. 

 

                                                   Белки-прыгуньи 

Я стоял у ели и наблюдал игру белочек. Они прятались в пышной хвое, мчались к верхушке 

ели. Как бе-зот-каз-но служат им цепкие лапки и пушистый хвост. 

 

    Тема: Правописание падежных окончаний существительных 

 

Осень 

    В луже появился первый ледок. Это осень повесила на лете замок. 

    Спешит осень. Надо птиц отправить в дальний путь.  

 Нужно зажечь в листьях рябины костры, чтобы освещали птицам дорогу. День и ночь пылает 

пламя рябиновых пожарищ. 

    Идут дни. Летит ветер. Он срывает с берёз и клёнов яркие листья. 

    Кончился листопад. На смену ему пришёл листодёр. Прошёлся он по рощам, побуянил в парках. 

Сделал своё дело – и замолк. 

 

                                                      Осень 

   Спешит осень. Надо птиц отправить в дальний путь. Идут дни. Летит ветер. Он срывает с 

берёз и клёнов яркие листья. Прошёлся по рощам, по-бу-я-нил в парках и замолк. 

 

    Тема: Правописание падежных окончаний прилагательных в единственном числе 

Стать волшебником 

    Зимнему лесу нужна помощь. Стань волшебником, помоги ему. 

    Ты пришёл в лес на лыжную прогулку. Лыжня волшебной нитью поведёт тебя к сказочному месту, 

откроет маленькую тайну. А ты ищи, кому нужна твоя помощь. Вот согнулась на опушке берёзка. 

Освободи её от снежной тяжести. Возле молодого дубка уже побывали волшебники. Здесь висят 

гроздья рябины, кусочки свежего сала. 

 Ходи по лесу не жадным хозяином, а заботливым сыном. 

 

 Стань вол-шеб-ни-ком. Помоги зимнему лесу. Ос-во-бо-ди ветки от снежной тяжести. 

Накорми лесных птиц. Развесь гроздья рябины, кусочки свежего сала.  

 

    Тема: Правописание падежных окончаний прилагательных во множественном числе 

 

Следы на снегу 

    Пришла пора снегопадов и крепких морозов. До самых крыш замело избы горбатыми сугробами. 

    Интересно молодым следопытам читать белую книгу зимы. Вот под тонкими рябинками краснеют 

ягоды. Это снегири выбирали из ягод семена. У осин ночью кормились зайцы.  

 К ближним оврагам цепочкой ведут следы лисы. Искала она рябчиков и тетеревов.  



   

    Звери и птицы пишут на белых страницах истории из лесной жизни. А вьюги да метели листают эти 

страницы. 

 

                                                     Следы на снегу 

   Зима в лесу. Вот на снегу ягоды рябины. Снегири выбрали из них семена. У осин по ночам 

кормятся зайцы. А вот цепочка следов лисы. Она искала рябчиков. 

 

    Тема: Правописание глаголов, которые заканчиваются на -тся, -ться 

 

Концерт 

    Лесной концерт нужно слушать в мае. Лесные артисты дают концерт после долгого молчания. На 

чужбине перелётные птицы не поют и не вьют гнёзд. 

    На лесной концерт не ходят большой группой, не одеваются ярко, не лазают по деревьям. Весной 

птицы на гнёздах и могут испугаться. 

 В мае лесной концерт будет продолжаться круглые сутки. Перерыв бывает во время дождя. 

   Поют артисты все разом. Попробуй различить их голоса. 

 

                                                      Концерт 

    Лесной концерт нужно слушать в мае. Шуметь нельзя. Лесные артисты дают концерт 

после долгого мол-ча-ни-я. Поют они все разом. Попробуй различить их голоса. 

 

    Тема: Глагол. Закрепление знаний 

Вечные спутники 

    Я начала собирать книги ещё в первом классе. Теперь у меня скопилось много книг. Они не 

помещаются на книжной полке. Мне пришлось поставить книги в два ряда.  

    С радостью смотришь на это богатство и гордишься им. А на меня смотрят разноцветными 

корешками Пушкин, Лермонтов, Толстой. 

 Книги сопровождают человека с ранних лет до глубокой старости. 

 

 Это моя книжная полка. Там стоят мои книги. Их много. Я по-ста-ви-ла книги в два ряда. 

В первом ряду любимые книги. На меня смотрят ко-реш-ка-ми Пушкин, Лермонтов, 

Толстой. 

 

    Тема: Простые и сложные предложения с союзами  и, а, но 

 

Гроза 

    Навстречу солнцу ползёт тёмная туча, а на ней красными зигзагами мелькает молния. Слышны 

далёкие раскаты грома, но дождя ещё нет. Ветер гнёт деревья и поднимает на дороге пыль. Сейчас 

брызнет дождь, и начнётся настоящая гроза. 

    Первые брызги чёрными точками ложатся на пыльную дорогу. Большая капля падает мне на щёку 

и ползёт слезой по подбородку. 

    Во время дождя ветер утих. 

 Шумел только дождь и мелкой дробью стучал по сухой дороге. 

 

                                                       Гроза 

       По небу ползёт тёмная туча. Мелькает молния. Слышны раскаты грома, но дождя ещё 

нет. Первые брызги чёрными точками ложатся на пыльную дорогу. Ветер утих. 



   

Тема: Повторение за год 

 

Птичий будильник 

    Трудно было Коле утром вставать. 

    Научили его сделать птичью кормушку с хитрым будильником. На полочке Коля укрепил прутик с 

колокольчиком и ломтиком сала. 

    Просыпается теперь Коля рано. Чуть посветлеет, а у него за окном уже колокольчик звенит. 

Синички слетелись и теребят сало. Коля умывается и завтракает под весёлый звон.  

 Он уже в школу идёт, а будильник всё не умолкает. Надёжный. 

    Мальчик не заводит будильник, а только сало меняет. 

 

 Утром Коля встал рано. За окном уже звенел ко-ло-коль-чик. Синички слетелись и 

теребят сало. Коля умылся и по-зав-тра-кал под весёлый звон. 

Надёжный был будильник. 

 

9 класс (70–75 слов) 

 

    Тема: Повторение. Простые предложения 

 

    Ушло лето. Вот и сентябрь кончился. Здравствуй, октябрь. Мы получили твою посылку. На ней 

дождь нарисовал линейки. И желтые листья прилипли вместо марки.  

 Благодарим тебя за корзинку последних грибов и ягод. 

 

 Ушло лето. Вот и сен-тябрь кон-чил-ся. Мы по-лу-чи-ли посылку от ок-тяб-ря. К ней жёл-

ты-е лис-тья прилипли вме-сто марки. 

 

Тема: Повторение. Простые и сложные предложения с союзами и без них 

 

Жатва 

    Солнце ещё греет, а ночью уже прохладно. Осень в лесу свои порядки заводит. Желтит она листья 

деревьев, румянит рябину, а люди не видят этой красоты. Торопятся они на поля. Там урожай поспел. 

Гудят комбайны, и течёт зерно в грузовики. Новый урожай не должен быть хуже старого. 

 А в старину машин не было. Серпами колосья срезали, руками снопы вязали.   

    Тяжела уборочная страда, но звучат на полях песни. 

 

                                                     Жатва 

    Люди то-ро-пят-ся на поля. Там урожай поспел. Гудят ком-бай-ны, и течёт зерно в гру-

зо-ви-ки. Новый урожай не должен быть хуже старого. 

 

Тема: Разделительный  ь и ъ  

 

Из истории хлеба 

 Кто первый бросил в землю пшеничное зерно, связал первый сноп колосьев? 

    Хлеб появился в глубокой древности. Сначала люди съедали зёрна сырыми. Потом стали 

поджаривать их на огне. Такую еду вряд ли можно назвать съедобной. 



   

    Затем зёрна стали растирать камнем и смешивать с водой. Так появилась первая мука и первый хлеб. 

Позже научились делать тесто. Может быть, у хозяйки случайно попали в тесто дрожжи, и на огне 

зарумянился пышный каравай. 

 

 Хлеб по-я-вил-ся в глубокой древ-нос-ти. Люди рас-ти-ра-ли зёрна камнем и сме-ши-ва-

ли с водой. Так по-я-ви-лась первая мука и первый хлеб. Позже люди на-у-чи-лись делать 

тесто. 

 

    Тема: Правописание падежных окончаний существительных 

 

    В парке музыкант играл на флейте. Чудесная мелодия была слышна птицам, деревьям и цветам. 

Много было в этом звуке радости и грусти.  

 Напевала флейта о солнце, о жаворонке, о ласковом свете любимых глаз. 

    Смолкла песня. Музыкант ушёл, а флейту оставил. Ветер подлетел к флейте и подул в неё. Загудела 

флейта. Ветер снова подул, но флейта только гудела. 

    Удивился ветер. Почему флейта не слушается, почему не играет. 

 

 В парке музыкант играл на флейте. Птицы, деревья, цветы слушали музыку. Много было 

в этом звуке радости и грусти. Смолкла песня. Музыкант ушёл, а флейту оставил. 

 

    Тема: Правописание падежных окончаний прилагательных 

 

Кикимора 

    Все видели ворону. Все узнают её по оперенью и крючковатым когтям. По ленивому полёту, по 

гордому виду – вроде важная птица. А на самом деле – разбойница! 

    Одна ворона отличалась дерзкими проделками, и прозвал я её Кикиморой.  

 Сядет она на дерево рядом с рыболовом и дежурит. 

    Однажды ловил я рыбу. Кончилась у меня наживка. Пошёл подкопать червей. Подхожу опять к реке, 

а навстречу летит Кикимора. В длинном клюве блестит моя самая жирная рыбина. 

    Проворонил рыбку, проворонил! 

 

 Однажды ловил я рыбу. Кончилась у меня наживка. Пошёл копать червей. Подхожу опять 

к реке. Вижу, летит ворона. В клюве блестит моя самая жирная рыбина. 

 

    Тема: Правописание падежных окончаний прилагательных, обозначающих признак по 

принадлежности 

 

Медведь 

    Каждую ночь медведь приходил к охотничьей избушке и съедал улов рыбы. Мы поставили капкан 

с зубьями. Сверху навалили рыбьи головы. А медведь снизу капкан ковырнул, он захлопнулся. Зверь 

спокойно рыбу съел и убежал. 

    Зарядили мы ружья и пошли в тайгу. Вдруг в кустах медвежья голова показалась. Зверь наблюдал 

за нами.  

 Мы замерли от такого медвежьего нахальства, даже ружья забыли вскинуть. 

    Пусть живёт, раз он такой хитрый. 

 

 



   

                                                   Медведь 

    Каждую ночь медведь приходил к нашей избушке и съедал улов рыбы. Я поставил 

капкан, а сверху навалил рыбьи головы. Зверь спокойно съел рыбу и убежал. 

 

    Тема: Правописание личных местоимений 

 

Эхо 

 Живёт в лесу эхо. Что мы о нём знаем? 

    Эхо – это голос тишины. Ему не лень откликаться на наш призыв. Ребята заблудились, а эхо их 

ободрит. Они запели, и эхо с ними поёт. Каждый наш поступок в лесу порождает отклик. Ты идёшь и 

цветы палкой сшибаешь, а эхо за тобой бежит, сердится. Ты дерево срубил тайно – эхо на весь лес 

стучит по твоей совести. Ты птицу убил – заплакало по ней эхо. 

 

                                                         Эхо 

    Живёт в лесу эхо. Эхо – это голос тишины. Оно от-кли-ка-ет-ся на наш призыв. Ребята 

за-блу-ди-лись, а эхо их ободрит. Они запели, и эхо с ними поёт. 

 

    Тема: Повелительная форма глаголов 

 

С любовью к природе 

    Ты любишь лес с орехами, ягодами и грибами. Ты любишь зимой проложить лыжню по мягким 

сугробам. Но лес, река, луг не могут сами позаботиться о себе. Не умеют защитить себя мелкие 

зверушки, птицы, насекомые. А вы, ребята, можете сделать много доброго. 

    Не ломайте веток! Не топчите молодую поросль! Не троньте гнёзда, норки.  

Постарайтесь не принести вреда природе.  

 А затем придёт желание больше узнать о жизни животных и растений. 

 

                                                С любовью к природе 

   Ты любишь лес с орехами, ягодами и грибами. Не ломай веток! Не тронь гнёзда, норки. 

По-ста-рай-ся не принести вреда природе.  

 

    Тема: Глагол. Закрепление знаний 

 

Свойство знаний 

    Есть одно свойство у знаний. Когда ничего не знаешь, то ничему и не удивляешься. Гнилушки 

светятся? А почему бы им не светиться. Стекляшки тоже блестят. Звезда упала? Ну и что? Падают же 

с неба дождь и град. Листья осенью пожелтели? Так им положено.  

 Как помочь незнайке? Удивляется только тот, кто уже что-то узнал. Узнал, сравнил и задумался. 

    Чем больше мы знаем, тем чаще нам приходится удивляться. Чем больше удивляемся, тем 

интереснее становится жизнь. 

 

                                             Свойство знаний 

    Есть одно свойство у знаний. Чем больше мы знаем, тем чаще у-див-ля-ем-ся. Узнал, 

сравнил и за-ду-мал-ся. Тогда жизнь ста-но-вит-ся ин-те-рес-ней. 

 

 

    



   

 Тема: Правописание наречий 

 

Певчая дорожка 

    Разные в лесу бывают дороги. Налево пойдёшь – в чаще заблудишься. Направо пойдёшь – назад не 

вернёшься. 

    Но бывают и другие дороги. По таким пойдёшь – на всю жизнь запомнишь. Нужно только выйти из 

дома ещё затемно, а к рассвету быть у лесной тропинки. Вот слева у развилки поёт иволга. Изредка 

тоненьким голоском ей отвечает трясогузка. Вот справа у тропинки бормочет тетерев. Снова и снова 

трещит впереди кузнечик. 

 Идёшь по певчей дорожке и радуешься. 

 

                                             Певчая дорожка 

    Мы идём по лесной тропке. Слева поёт иволга. Тонким голоском ей от-ве-ча-ет тря-со-

гуз-ка. Справа от нас бормочет тетерев. А впереди трещит кузнечик. 

 

    Тема: Правописание числительных 

 

Болдинская осень 

    В августе 1830 года Пушкин уезжал из Москвы в Болдино. Дорога предстояла в пятьсот вёрст.  

 Перед отъездом дни были печальными. Умер любимый дядюшка, который привозил его учиться в 

лицей. 

    Болдинское осеннее одиночество оказалось очень плодотворным. Тетради заполнялись новыми 

стихами, повестями, сказками. Поэту писалось легко. 

    Только в декабре Пушкин вернулся в Москву. Впереди ещё будет шесть лет жизни. Будут написаны 

прекрасные произведения. Но такая болдинская осень уже не повторится. 

 

 Осень в Болдино была пло-до-твор-ной. В тетради по-я-ви-лись новые стихи, повести, 

сказки. Поэту писалось легко. 

    Только в декабре Пушкин вернулся в Москву. 

 

    Тема: Части речи 

                  

Русский полководец 

    Суворов с детства мечтал стать военным, но рос слабым ребёнком. Тогда мальчик решил закаляться. 

В зимние холода все надевают тёплые шубы, а Суворов накинет лёгкую куртку и целый день проводит 

на улице. Наступает весна. Никто ещё не думает купаться, а Суворов уже в студёной воде плавает. 

Наконец он окреп и поступил на военную службу. 

    Семьдесят лет прожил Суворов. Пятьдесят из них – в армии.  

 Тридцать пять сражений провёл полководец. И в каждом был победителем. 

 

 Суворов рос слабым ребёнком. Он решил за-ка-лять-ся. Зимой ходил в лёгкой куртке. 

Весной купался в студёной воде. Наконец он окреп и поступил на во-ен-ну-ю службу. 

 

    

 

 

 

 



   

 Тема: Знаки препинания в простых и сложных предложениях 

 

Вот так вывод! 

    Учитель рассказывал о скорости распространения звука.  

 Ребята поняли, что звук распространяется не очень быстро. 

    На улице дети играли в мяч. Сначала мы увидели, как мяч ударился о стену, и только потом 

услышали звук удара. 

    Мишке показалось очень интересным это явление. Он сделал для себя полезный вывод. После урока 

попросил учителя посадить его на первую парту рядом с дверью. Хитрому Мишке хотелось первому 

слышать звонок на перемену. 

 

 Учитель рас-ска-зал нам о скорости звука. После урока Мишка попросил    у-чи-те-ля 

посадить его на первую парту. Мишке хотелось первому слышать звонок на пе-ре-ме-ну. 

 

    Тема: Повторение за год 

 

Кому что удивительно 

    Таньку ничем не удивишь. 

    Никто не мог перепрыгнуть через огромную лужу, а я перепрыгнул. Все удивились, кроме Таньки. 

Сначала я очень старался её удивить. Чего я только не делал. Она не удивляется.  

 Мама даже испугалась, она подумала, что мне нездоровится. 

    Однажды я сел на лавочку и стал читать книжку о водолазах. Так увлёкся. Страниц семьдесят 

прочитал. Я даже не видел Таньку. А она смотрела на меня и удивлялась. 

 

 Я очень хотел удивить Таньку. Прыгал через лужу. Стоял на голове. Ничего не по-мо-га-

ло.  

   И только когда я сидел на лавке и читал книгу, Танька у-ди-ви-лась. 

 

    Тема: Повторение за год 

    Охотник шёл по лыжне через овраг. Он был рад, что не стрельнул по белке.  У неё скоро бельчата 

будут. 

    У берёзки охотник остановился и достал из сумки булку. Часть булки он съел, а другую часть 

покрошил на пенёк птичке. 

    Охота удалась. 

 

 Охот-ник шёл по лыжне через овраг. У берёзки охот-ник ос-та-но-вил-ся и достал из 

сумки булку. Часть булки он съел, а дру-гую часть покрошил на пенёк птичке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ К УРОКАМ 

РУССКОГО ЯЗЫКА В 5–9 КЛАССАХ 

 

Слово. Состав слова 

 

«Сказочники». Прочитать имена, отчества и фамилии писателей. Какие из них вам известны? Какие 

сказки этих писателей вы читали? 

Если записать в столбик фамилии писателей в алфавитном порядке, можно узнать, какие сказки они 

написали. 

Александр Сергеевич Пушкин, Пётр Павлович Ершов, Ханс Кристиан Андерсен, Николай Николаевич 

Носов, Алексей Николаевич Толстой, Джанни Родари, Лазарь Иосифович Лагин, Александр 

Мелентьевич Волков, Юрий Карлович Олеша.  

___________________  «Снежная Королева» 

___________________  «Волшебник Изумрудного города» 

___________________  «Конёк-горбунок» 

___________________  «Старик Хоттабыч» 

___________________  «Приключения Незнайки и его друзей» 

___________________  «Три  толстяка» 

___________________  «Сказка о царе Салтане» 

___________________  «Приключения Чиполлино» 

___________________  «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

 

«Угадай слово». Учитель загадывает слово и быстро называет в последовательном порядке все 

согласные этого слова. Учащиеся должны отгадать слово. Работа завершается записью в тетради слов, 

которые запомнились. Лексическим материалом для данного упражнения могут служить слова из 

словаря с непроверяемыми безударными гласными (в..л..с..п..д). 

 

Грамматическая разминка. Прочитать два слова, записанных на доске: 

 стрела, стрелок.  

    Объяснить, чем похожи эти слова и чем различаются. (Свободные высказывания учащихся.)  

    Выделить общий корень (-стрел-) и сказать, как называются такие слова.  

    Назвать оставшиеся части слов ( -а – окончание, -ок – суффикс) и определить, чем различаются 

данные однокоренные слова по составу. 

     Начертить на доске схемы состава данных слов.  

    Придумать предложения с этими словами. 

 

Грамматическая разминка. Составить пары родственных слов, подобрав 

 недостающие слова. Учитель называет предмет (что? – лыжи). Ученики 

называют человека, который имеет отношение к этому предмету, пользуется 

этим предметом (кто? – лыжник). 

    Лыжи – лыжник, грибы – грибник, машина – машинист, море – моряк,  

сад – садовник, шахта – шахтёр, сапоги – сапожник, охота – охотник, лес – лесник, пожар – 

пожарник, школа – школьник, мотоцикл – мотоциклист. 

 

Грамматическая разминка. На доске записаны словосочетания, в которых пропущены предлоги. 

    Учитель объясняет, что из словосочетаний убежали предлоги. Их нужно догнать и вернуть на место. 

Ученики выходят по порядку к доске и вставляют карточку с нужным предлогом в словосочетание.  

    Завершить работу можно записью по памяти трёх словосочетаний с разными предлогами. 

    постоять   честь            сесть   лошадь         прийти   площадь 

    попасть   сеть                лечь   кровать          благодарить   сирень 

    записать   тетрадь       выйти   дверь           верить   справедливость 

    залезть   щель              наказать   грубость     смотреть   дочь 

 



   

Орфографическая минутка. Прочитать предложение, записанное на доске. 

    Друзья плыли на лодке вниз по речке до пристани у деревни Пушкари. 

    Объяснить правописание слов с выделенными орфограммами. 

 

Орфографическая минутка. На доске друг под другом записаны пары однокоренных слов: скворец 

– скворушка, лодка – лодочка. Вторые слова в паре закрыты планшетками. 

    1-й этап. Ученики читают слова (скворец, лодка) и называют в них орфограммы (о – безударная 

гласная, д – сомнительная парная согласная). По ходу высказываний учащихся учитель подчеркивает 

орфограммы. 

    2-й этап. Учитель по очереди открывает запись на доске. (В слове скворушка отмечена ударением и 

подчеркнута гласная о, а в слове лодочка подчеркнута согласная д и отмечена красным кружком 

последующая гласная). Опираясь на проверочные слова, ученики объясняют, как проверить 

безударные гласные и сомнительные согласные в корне. 

 

Словарный самодиктант. Учитель предлагает учащимся вспомнить и записать как можно больше 

слов из словаря, подчеркивая орфограммы, которые следует помнить. Работа завершается проверкой 

записанных слов путём их орфографического проговаривания. При этом выявляется ученик, 

вспомнивший большее количество слов, и ученик, записавший без ошибок большее количество слов. 

 

Грамматическая разминка. На доске записано предложение, в котором пропущено два 

однокоренных слова. На демонстрационной доске карточки с этими словами.   

    Учитель объясняет, что из предложения убежали однокоренные слова. Их нужно догнать и вернуть 

на место. А чтобы слова опять не убежали, их нужно связать по смыслу с другими словами в 

предложении.  

1.У нашей маленькой ______________ 

     В ______________ куклы, мишки, зайки.      (хозяйство, хозяйка) 

 

2. Под старым пнём в глуши ___________ 

    Живёт ______________ смешной.                  (лесная, лесовичок) 

 

Грамматическая разминка. Учащиеся по очереди выходят к доске и 

 исправляют ошибки в словосочетаниях, закрывая их карточками с нужными 

 окончаниями. Завершается работа хоровым чтением словосочетаний. 

Ведро вод а              Посадили сосн а          Выглянуть из окн о 

Пить вод а              Ветки у сосн а             Сидеть под окн о 

Плыть по вод а      Вырос под сосн а         Подойти к окн о 

Пойти за вод а       Дупло на сосн а           Цвести на окн о 

 

«Верни приставку». На доске записаны слова, у которых не хватает приставки:  

    …бавить, …оконник, …гадался, …писка, …дружка, …гулка, …мануть, …вёртка, …крёсток. 

    Учитель объясняет, что из слов убежали приставки и слова потеряли своё значение. Нужно догнать 

приставки и вернуть их на место.  

    Ученики по очереди подходят к доске, берут карточку с нужной приставкой, подставляют к слову и 

прочитывают слово. 

    В конце работы можно предложить ученикам записать по памяти три понравившихся слова и 

отметить в них приставки. 

 

«Кто на чём играет». У ведущего карточки с названиями музыкальных инструментов. У учащихся 

карточки-покрышки с разными суффиксами.  

    Ведущий называет музыкальный инструмент (баян, гитара, гармошка, скрипка, труба, пианино, 

горн, барабан). Ученики называют музыканта (баянист) и покрывают карточку с суффиксом (-ист), с 

помощью которого образовано слово. 

    В конце игры учащиеся могут записать любые три слова с разными суффиксами. 

 



   

«Состав слова». Учитель показывает карточку со словом.  

    Ученики выкладывают на парте состав слова, используя карточки с условным обозначением 

приставки, корня, суффикса, окончания. Затем называют по порядку части слова. 

 

«Строю слова». Выложить на парте карточки с тремя корнями, затем  подставить к ним приставки и 

суффиксы так, чтобы получились слова и при этом все карточки были использованы. 

-говор-     -щик      пере-    по-    -вод-     -чик     -ник     -груз-     под- 

 

Грамматическая разминка. Среди корней найти слова-корни: 

     -зим-, -вод-, -дом-, -стен-, -стол-, -сад-, -клад-, зелен-, -голов-, -бег-, -чит-, 

-шум-. 

 

«Назови ласково». Слова с пропущенной парной согласной (ж или ш) в корне записаны на доске.  

    Поду..ка, обло..ка, ко..ка, стру..ка, лягу..ка, пу..ка, доро..ка, матрё..ка, кру..ка, ло..ка, бука..ка, 

рома..ка. 

    Ученики по очереди подбирают проверочное слово, называя предмет ласково (подушка – 

подушечка), и вставляют пропущенную согласную (ш). 

 

Орфографическая минутка. Записать предложение под диктовку учителя. Найти слова с 

безударными гласными и парными (звонкими и глухими) согласными в корне. Прокомментировать 

правописание в корне путём подбора проверочных слов. 

У лягушки-квакушки детки – головастики. 

 

Толковый словарь «Сложные слова». Учитель предлагает ребятам проверить, что они знают о 

природе. Для этого нужно узнать животное по его описанию.    

    Ученики угадывают названия животных, определяют состав сложных слов и называют 

соединительные гласные. 

    1) Крупное животное южных стран с одним рогом на передней части 

         головы – н… 

    2) Австралийское животное с клювом наподобие утиного носа – у… 

    3) Бабочка, из кокона которой изготавливается шёлк – ш… 

    4) Ядовитый гриб с красной шляпкой в белых крапинках – м… 

    5) Маленькое животное, похожее на мышь; роет норки в земле – з… 

    6) Опадание листьев осенью – л… 

 

«Явления природы». Нужно заменить словосочетания сложными словами. 

    Ученики называют явления природы, определяют состав сложных слов, выделяют корни и 

называют соединительные гласные. 

    Земля трясётся – …                             Лёд трогается на реке – … 

    Листья опадают – …                          Падает снег – … 

    Дороги покрыты льдом – …               Вода падает с высоты – … 

    Падают звёзды – …                             Полная луна на небе – … 

                             С гор падают камни – … 

 

Орфографическая минутка. Записать словосочетания под диктовку учителя. Проверить запись 

путём орфографического проговаривания слов по слогам. 

           Беседа за столом, горб у верблюда, спешить в библиотеку. 

 

«Где приставка, а где предлог?» На магнитной доске записаны слова. К каждому слову прикреплена 

карточка с приставкой или предлогом.  

    на ветке   на грузка                      по играть   по дороге 

    за колка    за домом                      про ход    про скворца 

    до гнать   до вечера                     от сестры   от пустить 



   

    Учащиеся должны разобраться, где слово с приставкой, а где с предлогом. Карточку с предлогом 

необходимо отодвинуть от слова и устно вставить между ними другое слово. 

 

Зрительный диктант. На доске записано предложение: 

    У подъезда на скамейке сидят бабушки рядком. 

                                или 

    Лёгкий снежок падал на дорожки, пустые грядки, голые дворы. 

                                или 

    Мы с Ильёй за парту сели и наш завтрак дружно съели. 

    1-й этап. Учащиеся читают предложение про себя. Повторяют шёпотом предложение, 

орфографически проговаривая каждое слово по слогам. 

    2-й этап. Запись на доске закрывается. Ученики пишут в тетрадях предложение по памяти. 

    3-й этап. Запись на доске открывается. Учащиеся сверяют свою запись с образцом на доске, 

подчёркивают орфограммы и исправляют допущенные ошибки, если они есть. 

 

 

 

Части речи 

Грамматическая разминка. К данным глаголам подобрать близкие по значению глаголы. Составить 

словосочетания. 

    Зябнуть – мёрзнуть на ветру.           Мыслить – д… 

    Наблюдать – с…                                Молвить – с… 

    Орать – к…                                        Сочинять – п…  

    Беречь – о…                                        Плясать – т… 

    Трудиться – р…                                  Вертеть – к… 

    Хворать – б…                                    Дремать – с… 

      

Грамматическая разминка. У данных глаголов изменить форму по указанным грамматическим 

признакам. 

Время. Число. Лицо. Неопределённая форма. Повелительная форма. 

    Ночевал.                              Гонят. 

    Встаёт.                              Рисуете. 

    Берегись.                            Заблудились. 

 

Грамматическая разминка. Определить, по какому грамматическому признаку составлены пары 

глаголов. 

    Заявила – заявили  (род).               Сорвёт – сорвут (…). 

    Бродит – бродил (…).                    Отважилась – отважился (…). 

    Шумишь – шумит (…).                   Съехали – съедут (…). 

    Надену – наденешь (…).                 Поздравлю – поздравим (…). 

 

«Поверни действие на себя». Подобрать глаголы с частицей -ся. 

    Выкупать – выкупаться.                   Кружить – … 

    Застегнуть – …                                  Облизать – … 

    Уберечь – …                                        Обжечь – … 

    Умыть – …                                         Испечь – …      

                          

Творческий словарный самодиктант «Угадай словечко». Учащиеся угадывают последнее слово в 

двустишье, предлагаемом учителем на слух. Правильно угаданное по смыслу и в рифму слово ученики 

записывают в тетрадь и подчеркивают орфограммы. Контроль осуществляется путём взаимопроверки 

выполненной работы. 

Существительное. 

    В земле сидит крепко                       Зимой и летом зелена, 

   жёлтая … (репка).                             вся в шишках крепкая … (сосна). 



   

 

    Мы за стол с подружкой сели          О том, что кончился урок, 

    и пирог с капустой … (съели).          сообщает нам … (звонок). 

   

    В гору с братом шли вдвоём.            В хоботке пчела несёт. 

    Труден был крутой … (подъём).       Золотистый сладкий … (мёд). 

Глагол. 

    Вот и лето подоспело –                    Птицы к югу улетели, 

    Земляника … (покраснела).                Листья клёна … (пожелтели). 

 

   Прозрачный лес один чернеет,           Ветерок над морем веет, 

   И ель сквозь иней … (зеленеет).          Парус на волнах … (белеет). 

Прилагательное. 

   Зимой из рощ холодных                      Береги землю любимую, 

   Слышен вой волков г… (голодных).    Как мать р… (родимую). 

       Говорит корова: 

       – Вы купите молочка,                     В лесу берёзы с клёнами 

      Вкусного, п... (парного).                   Машут веками з… (зелёными). 

 

«Части речи». Заполнить начатую таблицу, используя все предложенные для работы карточки со 

словами. Для своевременного предупреждения ошибок учитель может в любое время предложить  

коллективную работу с одной из карточек. 

Таблица (записана на доске). 

 

Существительное       Прилагательное         Глагол Наречие 

веселье   весёлый           веселится      весело 

    

 

Карточки со словами: 

                     чистота, чистый, чистит, чисто 

                     грубиян, грубый, нагрубил, грубо 

                     зима, зимний, зимовать, зимой 

                     темнота, тёмный, потемнели, темно 

                     смех, смешной, смешит, смешно 

                     молодость, молодой, помолодел, молодо 

                     свет, светлый, светит, светло 

                      друг, дружный, дружит, дружно 

    Ученики по очереди выходят к доске, прочитывают слово на карточке, ставят к слову вопрос и 

определяют часть речи. Правильный ответ записывают в таблицу. 

    Усложнённый вариант работы:  

    В каждом ряду однокоренных слов не хватает одной части речи. Ученики ставят вопрос к 

пропущенной части речи и сами подбирают однокоренное слово, например к существительному смех. 

     – Глагол (что делал?) смешил.    

 

Выборочный слуховой диктант. Учитель диктует по два слова. Ученики записывают только 

существительные. Проверка выполненной работы осуществляется путём подстановки вопроса к 

слову. Кроме этого, учитель должен обратить внимание учащихся на правописание в корне слов. 

    1-й вариант. Книга, стоять. Другой, пассажир. Красный, улыбка. Шить, яйцо. Лиса, большой. Спал, 

сестра. 

    2-й вариант (усложнённый). Берёзка, берёзовый. Обувать, обувь. Автобусный, автобус. Цветок, 

цветёт. Дождливый, дождь. Стрелок, стрелял. 

 

 

 



   

Только прилагательные 

    1-й вариант. Рыба, новый. Автомобиль, северный. Синий, считал. Холодная, приносил. Яблоко, 

сладкие. Просить, полная. 

    2-й вариант (усложнённый). Сирень, сиреневый. Железный, железо. Физкультура, физкультурный. 

Скучает, скучный. Живой, живёт. Болел, больной. 

Только глаголы 

    1-й вариант. Дерево, писал. Розовый, шьёт. Крыша, спит. Кричит, железный. Плыл, трамвай. 

Пушистый, хлопал. 

    2-й вариант (усложнённый). Чистый, чистил. Сторожит, сторож. Работал, рабочий. Рассказ, 

рассказывал. Белый, белит. Продаёт, продавец. 

 

Грамматическая разминка. На доске записано предложение. Ученики хором читают предложение, 

а затем разбирают его по частям речи. 

          Утренний морозец застеклил лужи и побелил крыши. 

 

«Юный художник». Учитель предлагает нарисовать осенний пейзаж, но не кисточкой и красками, а 

словами. Для этого нужно перечислить предметы и явления природы, из которых сложится картина 

осени. 

    По ходу высказываний учащихся учитель активизирует их словарь и стимулирует воображение 

вопросами:  

    – Что можно нарисовать на дорожке?  

    – А в небе?  

    – Во что будут одеты ребята?  

    – Каких птиц нарисуете в парке?  

    – Если вы нарисовали дождь, что будет в руках у прохожих? И т. д.  

    Завершить работу можно записью на доске предложенных учениками слов и доказательством 

принадлежности данных слов к части речи – существительному (что обозначает слово, на какой вопрос 

отвечает).  

 

«Оживи предмет». Устные упражнения, суть которых заключается в необходимости к 

предложенному учителем слову подобрать такое однокоренное слово, чтобы неодушевлённое 

существительное превратилось в одушевлённое.  

    Лыжи, груз, двор, велосипед, мотоцикл, трактор, сад, лес, хозяйство, стройка, шахта, море, дача, 

рыба, школа, сапоги, дружба. 

    Учитель показывает преобразование первого неодушевлённого существительного лыжи в 

одушевлённое существительное: (что?) лыжи – (кто?) лыжник или (кто?) лыжница.  

 

«Имена собственные». Заполнить таблицу примерами имен собственных.  

Ученики читают  имя собственное на карточке и записывают его в таблицу под нарицательным 

существительным, выбирая его по смыслу. Завершается работа чтением таблицы и обсуждением 

правильности её заполнения. Здесь же выясняется различие между собственным и нарицательным 

существительными как по смыслу, так и на письме.  

Таблица. 

 

Собственные и нарицательные существительные 

фамилия       кличка     город       деревня         река             праздник 

      

 

Имена собственные: День Победы, Волга, Жучка, Иванов, Лужки, Нева, Москва, Крылов, Мурзик, 

Рождество, Покровка, Новый год, Гагарин, Хохлатка, Енисей, Хабаровск, Огурцово, Сосновка, 

Фимка, Дон, Новосибирск, Рязань, Суворов. 

 

«Прогулка по городу». Учитель предлагает мысленно совершить прогулку по родному городу 

(посёлку, деревне) и вспомнить названия его улиц, переулков, бульваров, площадей. Учащиеся по 



   

очереди начинают игру словами: «Я по городу иду, я читаю на ходу…» («По деревне я иду, я читаю 

на ходу…»), затем показывают карточку со словом улица (переулок и т. д.) и вспоминают её название. 

Завершается выступление каждого ученика записью на доске (улица Королёва). 

 

«Единственное – множественное». Учитель предлагает каждому ученику по порядку 

существительное, употребляя его в единственном или во множественном числе. Ученики должны 

определить на слух, в каком числе стоит существительное, и повторить существительное, изменив 

грамматическую форму числа. 

    Адреса, границы, пассажир, города, беседы, столица, библиотеки, арбузы, вокзал, деревни, 

квартира, облако, костюм, телевизоры, лягушка. 

    Завершается упражнение записью по памяти 3–4 слов из словаря с подчёркиванием орфограмм, 

которые следует помнить. 

 

«Угадай предмет». Необходимо по некоторым приметам узнать предмет, при этом названием 

предмета должно быть существительное мужского рода. 

    Учитель называет приметы задуманного предмета: 

– Он круглый, оранжевый, вкусный, внутри дольки. 

    Ученики отвечают, поднимая карточку с указанием рода. 

    – Это апельсин. Апельсин (он, мой) – существительное мужского рода. 

    – Это мандарин. Мандарин (он, мой) – существительное мужского рода. 

                   М. р. 

 Он чёрный, с клювом и крыльями.  

Он шерстяной, модный, тёплый.  

Он кожаный, круглый, упругий.  

Он красный, сочный, растёт в огороде.  

Он сильный, ловкий, быстрый.  

Он горластый, со шпорами, живёт в деревне.  

Он с крышкой, с носиком, выпускает пар.  

Он родной, любимый, мудрый. 

 

  Ж. р.  

Она рыжая, ловкая, живёт в лесу.  

Она женская, с пояском, широкая или узкая.  

Она интересная, в обложке, лежит на полке.  

Она глубокая, быстрая, зимой замерзает. 

 Она родная, заботливая, старшая.  

Она шумная, городская, имеет собственное имя.  

Она стройная, зелёная, с листочками и серёжками.  

Она в клетку или в линейку, с отметками.  

Она длинная, оранжевая, растёт в земле. 

 

                   Ср. р. 

Оно овальное, хрупкое, внутри желток. 

Оно чистое, льняное, любит посуду. 

Оно красивое, модное, женское.  

Оно круглое, вкусное, растёт на дереве.  

Оно городское, подземное, удобное.  

Оно часть суток.  

Оно со ступеньками, у входа в дом.  

Оно с новостями и вопросами, путешествует в конверте. 

 Оно жильё для деток, свито из  травинок между веток. 

    Завершить работу можно записью по памяти 3–4 существительных с указанием рода и объяснением 

правописаний в корне, если правило знакомое, или обращением за помощью к учителю, если 

правописание вызывает сомнение. 



   

 

«Что ты видишь за окном?» Перечислить все предметы и их видимые части, а также явления 

природы, наблюдаемые из окон классной комнаты. 

    Ученики по очереди называют предмет и с помощью слов-помощников определяют род 

существительного, поднимая соответствующую карточку с обозначением рода, например: «Небо – 

оно, моё. Это существительное среднего рода».  

 

«Трудные шипящие». Учитель называет существительное мужского или женского рода с шипящим 

на конце. Учащиеся показывают карточку с изображением соответствующей шипящей с мягким 

знаком или без него.    

    Ландыш, царевич, печь, борщ, мышь, речь, кирпич, вещь, клещ, молодёжь, калач, товарищ, ёж, 

помощь, полночь, циркач. 

    Закончить игру можно записью по памяти существительных мужского и женского рода с шипящей 

на конце. 

 

Грамматическая разминка. Учитель называет имя существительное.  

    1-й вариант. Учащиеся определяют род существительного и показывают соответствующую 

карточку: м. р. или ж. р. 

    Сторож, камыш, борщ, мышь, дочь, речь, кирпич, вещь, клещ, молодёжь, калач, ковш, ёж, помощь, 

ночь, богач. 

    2-й вариант (усложнённый). Учащиеся определяют род существительного и показывают 

соответствующие карточки: ж.р.  или ж.р. и Ь 

    Закончить грамматическую разминку можно записью по памяти существительных мужского и 

женского рода. 

 

Грамматическая разминка. Сделать грамматический разбор существительных. 

    Учитель предлагает учащимся прочитать хором записанное на доске предложение.  

    Три подружки и одна кошка приехали погостить в село Лукошко. 

    Затем ученики подчёркивают в предложении все существительные и делают их грамматический 

разбор: одушевлённое/неодушевлённое, собственное/нарицательное, род, число. 

 

«Конверт с вопросами». Учащиеся получают конверты с вопросами.  

    1. Необходимо выбрать и разложить на парте вопросы родительного падежа: кого? чего? у кого? у 

чего? для кого? для чего? от кого? от чего? из кого? из чего? без кого? без чего? с кого? с чего? до 

кого? до чего? 

    Учитель называет существительное (орёл). Ученик выбирает любой вопрос (у кого?) и употребляет 

данное существительное в форме родительного падежа без предлога или с предлогом в соответствии 

с выбранным вопросом (у кого? – у орла). При этом ученик должен различать вопросы, на которые 

отвечают одушевлённые и неодушевлённые существительные. 

    Орёл, стол, сестра, земля, ведро, отец, рука, море, герой, любовь, корабль, плащ. 

     

    2. Необходимо выбрать и разложить на парте вопросы дательного падежа: кому? чему? к кому? к 

чему? по кому? по чему?  

    Замок, слон, вода, ёж, голова, совок, метла, окно, трава, плита, степь, муравей.  

 

    3. Необходимо выбрать и разложить на парте вопросы творительного падежа: кем? чем? с кем? с 

чем? за кем? за чем?  над кем? над чем? под чем?  

    Луна, лиса, нора, петух, яйцо, бугорок, лев, воробей, сосна, вратарь, свинья, пирог. 

 

    4. Необходимо выбрать и разложить на парте вопросы предложного падежа: о ком? о чём? на ком? 

на чём? в ком? в чём? 

    Змея, бегун, ручей, сосна, кот, река, соловей, семья, село, мешок, спина, пастушок.  

 



   

    Завершить работу можно записью в тетради нескольких существительных в форме заданного 

падежа, если предлагаемые учителем существительные имеют ударные окончания или их написание 

не требует проверки. 

 

«Падежи и их вопросы».  

    1-й этап. Учитель показывает в произвольном порядке карточки с сокращённым обозначением 

падежей. Ученики называют падежи. 

    2-й этап. Учитель называет два вопроса, например (кого? чего?). Ученики поднимают карточку с 

сокращённым обозначением падежа, которому соответствуют данные вопросы (Р. п.), и называют 

падеж (родительный падеж).  

 

«Начальная форма». Устные упражнения, выполняемые «по цепочке» или «по эстафете», когда 

выполнивший задание ученик передаёт эстафету любому однокласснику, называя его по фамилии. 

    Учитель называет существительное в любой падежной форме с предлогом или без него (у окна). 

Ученик поднимает карточку с вопросом (что?) и ставит существительное в начальной форме, 

подчиняя его вопросу (что? – окно). 

    1-й вариант. У окна, с мальчиком, под горой, молотком, на вертолёте, у лошади, без подсказки, 

воробью, из тарелки, футболисту, о празднике, карандашом, цаплю.  

    2-й вариант (усложнённый). Среди услышанных слов ученики должны выделить только 

существительные. В этом случае упражнение может выполняться только «по цепочке». 

 

Грамматическая разминка. На доске записано предложение. 

В конце письма Игорь нарисовал своего белого попугая с большим хохолком. 

    Ученики читают предложение, находят в нём существительные и доказывают, что данные 

существительные относятся ко 2-му склонению. 

 

Грамматическая разминка. На доске записаны словосочетания с существительными 3-го склонения.    

хранить в памяти        на белой скатерти          спрятался в тени 

посыпать солью        вспомнить с грустью        отряхнуть от пыли 

у высокой ели             с болью в груди                  повесить над кроватью 

у меня на ладони        с большой скоростью       встретить на пристани 

    Ученики читают по одному словосочетанию, находят в нём существительное и доказывают, что оно 

относится к 3-му склонению. 

 

«Составь схемы» 

    1-й этап. Ученики раскладывают на парте карточки со всеми смысловыми элементами схем трёх 

типов склонения существительных.  

      1-е скл.              2-е скл.         3-е скл. 

     

      м. р.       м. р.      ж. р.     ж. р.     ср. р. 

 

      а     я      о      е      на согл. или  ь        на  ь 

 

    2-й этап. Ученики составляют сначала схему 1-го склонения, затем схему 2-го склонения и, наконец, 

схему 3-го склонения. 

    3-й этап. Ученики сверяют свои схемы со схемами, данными в учебнике или предварительно 

записанными учителем на доске. Завершается работа чтением схем. 

 

«Три склонения». Определить склонение существительных.  

    На трёх карточках с указанным склонением учащиеся самостоятельно раскладывают 

существительные таким образом, чтобы в каждом склонении были представлены пять слов. 

Завершается упражнение чтением существительных и обсуждением правильности выполненной 

работы. 



   

    Пристань, телевизор, капля, вишня, слесарь, трамвай, лошадь, скатерть, полотенце, село, помощь, 

курица, новость, дедушка, картина. 

 

Грамматическая разминка. Учитель предлагает учащимся прочитать предложения, записанные на 

доске, и заменить слова (местоимения) она и он подходящими по смыслу существительными 1-го 

склонения (2-го склонения). Далее ученики определяют, каким членом предложения являются 

вставленные существительные, и указывают их падеж. 

 1-е скл.     Она сладко спала в колыбельке. 

Он прятал в усах хитрую улыбку. 

Она заросла травой. 

Он поздравил племянника с днём рождения. 

Она качалась на волнах. 

 

2-е скл.      Он ронял на землю жёлуди. 

Оно скрылось за вершиной горы. 

Он прописал больному постельный режим. 

Оно лежало в почтовом ящике. 

 

Грамматическая разминка. Прочитать предложение, записанное на доске. Разобрать его по частям 

речи. Определить, в каком падеже стоит каждое существительное, каким членом предложения 

является. 

Рыжая киска ест из миски. 

 

«Конверт с вопросами».  

1. Учащиеся получают конверты с вопросами родительного падежа и раскладывают их на парте.  

    кого? чего? у кого? у чего? для кого? для чего? от кого? от чего? из кого? из чего? без кого? без 

чего? с кого? с чего? до кого? до чего?  

    Учитель называет существительные 1-го склонения (синичка). 

    Ученики выбирают по одному вопросу (у кого?), употребляют данное существительное в 

родительном падеже без предлога или с предлогом в соответствии с выбранным вопросом и называют 

окончание (у кого? – у синички. Окончание -и). При этом ученики должны различать вопросы, на 

которые отвечают одушевлённые и неодушевлённые существительные. 

    Синичка, башня, посуда, охота, дедушка, Ваня, страница, подруга, курица, капля, подушка, 

библиотека. 

  

2. Дательный падеж. 

    кому? чему? к кому? к чему? по кому? по чему? 

    Картинка, речка, деревня, природа, лягушка, юноша, няня, басня, улица, роща, собака, полянка. 

 

3. Творительный падеж.  

    кем? чем? с кем? с чем? за кем? за чем?  над кем? над чем? под чем?  

    Ягодка, соседка, чашка, аптека, Володя, блузка, загадка, дыня, песня, Волга, верёвка, марля. 

 

4. Предложный падеж. 

    о ком? о чём? на ком? на чём? в ком? в чём? 

    Записка, девушка, кошка, рябина, работа, тропинка, Татьяна, задача,  цапля, юбка, булка, грядка. 

 

    Завершается работа записью в тетради нескольких существительных в форме заданного падежа с 

выделением окончаний.  

 

Орфографическая минутка. Ученики по очереди читают записанные на доске существительные 1-

го склонения, подставляют к ним вопрос и определяют падеж. Все ученики поднимают карточку с 

падежным окончанием -и или -е. 

    По равнин.., без верёвк.., по белк.., у берёзк.., из сумк.., к птичк.. . 



   

 

Грамматическая разминка. Прочитать предложение, записанное на доске. 

Разобрать его по частям речи. Определить, в каком падеже стоит каждое существительное, каким 

членом предложения является. 

Подружка несёт подружке спелую ягоду в кружке. 

 

«Что с чем? Кто с чем?» Составить словосочетания, правильно определив, какое слово с каким 

связано в словосочетании. 

    Ученики по очереди читают записанные на доске пары слов (вишня, блюдо) и составляют 

словосочетание, связывая слова по смыслу (блюдо с вишней). Затем выделяют окончание 

существительного 1-го склонения в творительном падеже. Работу с первой парой слов учащиеся 

выполняют коллективно под руководством учителя. 

    Вишня, блюдо.  Удочка, рыбак. Коляска, няня.  Иголка, нитка.  Вода, кувшин.  Стена, башня.  Забор, 

калитка.  Собака, будка.  Крышка, ведро. 

Книга, закладка.  Учитель, указка.   Каша, тарелка. 

 

«Собери слово». Учащиеся прочитывают про себя части слова с выделенными в рамку окончаниями 

и собирают слово, упорядочивая его состав. (Задание можно упростить, условно обозначив все части 

слова.) 

 за  а  к  кол        лож об   у  к        е   друж  к  по         про  гул   к   и 

     Получившееся слово записывается на доске. 

    Далее необходимо определить падеж существительного по вопросу и составить предложение с 

данным существительным, не меняя его формы. 

 

Грамматическая разминка. На доске записаны словосочетания, в которых пропущены предлоги.  

    Учитель объясняет, что от существительных 2-го склонения в родительном падеже убежали 

предлоги. Их нужно догнать и вернуть на место. Ученики по очереди читают словосочетания, 

употребляя существительное с предлогом, и вписывают предлог. 

    Выглянул … дупла, научился … мастера, снял … дерева, ключ … сарая, работал … вечера, печка … 

огня, стол … учителя, вылупился … яйца,  

гулял … зонта, подарок … отца, добежал … угла. 

 

Грамматическая разминка. Прочитать предложение, записанное на доске.  Разобрать его по членам 

предложения. Определить, какие члены предложения выражены существительным, в каком падеже 

стоят существительные. 

По морю к берегу плывёт белый пароход. 

 

«Крыша и крышка».   

    1-й этап. Ученики прикрепляют под двумя карточками крыша и крышка названия предметов, 

предварительно определив, какому предмету нужна крыша, а какому – крышка.  

    Названия предметов на карточках: избушка, сарай, кастрюля, беседка, банка, коробка, чайник, дом, 

будка, сундук. 

    2-й этап. Ученики по очереди выходят к доске и дописывают сначала первое, а затем второе 

предложение существительными, представленными на карточках, ставя их в дательном падеже и 

подчеркивая окончания. 

Крыша нужна (чему?) … 

Крышка нужна (чему?) … 

 

Орфографическая минутка. Прочитать слова, записанные на доске, и подчеркнуть в них безударные 

гласные. Объяснить правописание безударных гласных в корне и в окончании слов. 

    Защитить, червячок, в песке, на дереве, в гнёздышке, под крылышком, принести, узнавать, вечером. 

 



   

Грамматическая разминка. Прочитать предложение, записанное на доске. Разобрать его по членам 

предложения. Определить, какие члены предложения выражены существительным, к какому 

склонению относятся данные существительные. 

           В праздничную ночь на площадь вышла молодежь. 

 

Грамматическая разминка. Прочитать предложение, записанное на доске. Разобрать его по членам 

предложения. Определить, какие члены предложения выражены существительным. Определить 

склонение и падеж существительных. 

Козлик кролика везёт через поле в огород. 

 

«Конверт с вопросами».  

1. Учащиеся получают конверты с вопросами и раскладывают на парте карточки с вопросами 

творительного падежа: 

 кем? чем? с кем? с чем? за кем? за чем? над кем? над чем? под чем?  

    Учитель называет существительные 2-го склонения (писатель). Ученики выбирают по одному 

вопросу (с кем?), употребляют данное существительное в творительном падеже без предлога или с 

предлогом в соответствии с выбранным вопросом и называют окончание (с кем? – с писателем. 

Окончание -ем). При этом ученики должны различать вопросы, на которые отвечают одушевлённые и 

неодушевлённые существительные. 

    Писатель, море, небо, творог, блюдце, пассажир, чайник, портфель, болото, садовник, дом, 

календарь. 

    Завершается работа записью в тетради нескольких существительных в форме творительного падежа 

с выделением окончаний. 

2. Карточки с вопросами предложного падежа: о ком? о чём? на ком? на чем? в ком? в чём? 

    Письмо, полотенце, ученик, март, костюм, шофёр, голубь, медведь, сарай, мальчик, зверь, платье. 

 

Грамматическая разминка. Прочитать словосочетания, записанные на доске. Определить, из каких 

частей речи составлены словосочетания. 

    С красным флагом, идут по площади, высоко взлетел, покатаются на карусели, шли впереди, 

двенадцать человек, прыгал от радости, не смотрел на меня. 

     Выбрать одно словосочетание и указать все известные грамматические признаки каждого слова. 

 

«Конверт с вопросами». Учащиеся получают конверты с вопросами. 

Необходимо выбрать и разложить на парте вопросы творительного падежа: 

 кем? чем? с кем? с чем? за кем? за чем? над кем? над чем? под чем?  

    Учитель называет существительные 3-го склонения (лошадь). Ученики выбирают по одному 

вопросу (за кем?), употребляют данное существительное в творительном падеже без предлога или с 

предлогом в соответствии с выбранным вопросом и называют окончание (за кем? – за лошадью. 

Окончание -ю). При этом ученики должны различать вопросы, на которые отвечают одушевлённые и 

неодушевлённые существительные. 

    Лошадь, дверь, ночь, грязь, мебель, помощь, молодёжь, кровать, радость, обувь, площадь, область. 

    Завершается работа записью в тетради нескольких существительных в форме творительного падежа 

с выделением окончаний. 

 

«Четвёртый лишний». Учитель чётко произносит четыре слова. 

    Учащиеся должны услышать одно лишнее слово, не совпадающее по указанному грамматическому 

признаку с другими словами. 

Части речи 

Пятый, шестой, золотой, двадцатый. 

Шагал, читал, играл, вокзал. 

Утром, обед, вечером, ночью. 

Хороший, плохо, отлично, честно. 

Картошка, немножко, игрушка, кружка. 

 



   

Изменение прилагательных по родам 

Деревянный, кирпичный, железная, стеклянный 

Красная, чёрная, жёлтое, синяя. 

Строгая, серьёзная, честная, молодое. 

Широкое, узкий, длинный, толстый. 

Кислый, горький, солёный, сладкая. 

                  

Изменение глаголов по временам 

Смеялся, грустил, плакал, веселится. 

Не смотрит, не поёт, не учил, не читает. 

Закроют, замолчат, заснули, забудут. 

Уплывёт, уходит, улетит, убежит. 

Помогают, поднимают, получают, погуляют. 

 

Лицо местоимений 

Я, меня, мне, ты. 

Вы, мы, вас, вам. 

Он, его, ему, я. 

Ты, тебя, тебе, мне. 

    При затруднении в выполнении задания учитель может: 

       – определить, что обозначает каждое слово в одном ряду; 

       – предложить поставить вопросы к словам; 

       – записать ряд слов на доске.   

 

«Догадайся по окончанию». На доске записаны окончания. 

     -а       -ее     -ая      -ой     -о    -ут    -е    -ет    -ы    -ое 

    Учитель предлагает определить части речи, которые могут иметь такие окончания. 

    Ученики хором читают окончание и показывают карточку с названием части речи. 

                     Сущ.        Глаг.         Прилаг.         

Далее любой ученик должен доказать правильность выбора карточки конкретным примером: 

     – О окончание существительного. Например, «болото».  

 

Предложение 

 

Грамматическая разминка. Объединить по смыслу два слова в одном предложении. Учитель 

называет или записывает на доске два слова. Ученики придумывают предложение, используя в нём 

оба слова. 

     Дрова – печка. Газета – очки. Пассажир – автобус. Посуда – обед. Магазин – мебель. Кошка – 

собака. Лужи – сапоги. Сестричка – песня.  

Урок – класс. 

    Чтобы увязать грамматическую разминку с темой урока, можно предложить учащимся записать 

наиболее удачное (интересное) предложение и выполнить задание по теме урока. 

 

Грамматическая разминка. Устные упражнения на выделение сказуемого в предложении, 

воспринимаемом на слух. (Учитель произносит предложение, подчеркивая голосом сказуемое.)  

    Налетел ветер. Уронила берёзка листья. Из листьев ёжик смастерил себе гнёздышко. 

 

Грамматическая разминка. Устные упражнения на выделение подлежащего в предложении, 

воспринимаемом на слух. (Учитель произносит предложение, подчеркивая голосом подлежащее.)  

    Туча нахмурилась. Загрохотал гром. Хлынул дождь. Испуганный зайчишка 

спрятался под кустом. 

 



   

«Подлежащее». Придумать предложения, используя сказуемое (плывёт, плывут) во всех 

предложениях. Кто или что совершает это действие? Назвать разные подлежащие. Записать в тетрадь 

1–2 предложения на выбор. Подчеркнуть подлежащие. 

 

Грамматическая разминка. Учитель предлагает учащимся один из главных членов предложения 

(сказуемое – посадил). Ученики подбирают по смыслу второй главный член предложения (подлежащее 

– дед), а затем несколько второстепенных членов предложения (второстепенный член предложения – 

репку, второстепенный член предложения – в огороде). Завершается работа повторением 

получившегося предложения: Посадил дед в огороде репку. Первые 2–3 разминки учитель проводит с 

опорой на раздаточный речевой материал.  В дальнейшем аналогичные грамматические разминки 

проводятся без наглядных опор, «по цепочке», что должно стимулировать творческую активность и 

самостоятельность учащихся в речевой деятельности. 

 

«Знаки препинания». Учитель произносит одно и то же предложение с разной интонацией. Учащиеся 

показывают карточку с соответствующим интонации знаком препинания. Неправильный выбор 

карточки ученик исправляет повторением предложения за учителем, подражая его интонации.  

    Например: 

    Сегодня мы пойдём на экскурсию. (!?) 

    Витя победил на конкурсе рисунка! (.?) 

    Это дельфины плывут? (!.) 

 

«Соблюдай интонацию».  

    1-й этап. Учитель произносит закодированное предложение. Например: Та-та-та! Та-та-та-та. 

или Та-та-та? Учащиеся должны определить интонацию предложения и показать карточку с 

соответствующим знаком препинания. 

    2-й этап. Учитель показывает карточку с одним из знаков препинания. Ученик произносит 

закодированное предложение с соответствующей знаку интонацией.  

 

«Читай выразительно». Прочитать про себя диалог и расставить знаки препинания в конце 

предложений. Приготовиться к выразительному чтению диалога в сопровождении демонстрируемых 

знаков препинания на карточках. 

     – Здравствуй, цыплёнок    Как ты живёшь  

     – Я не цыплёнок 

     –  А кто же ты 

    –  Я жёлтый одуванчик 

 

    – Я кастрюля-красотуля, королева красоты 

    – Лучше б стала ты, кастрюля, королевой чистоты 

                                                               (П. Синявский) 

 

     –  Здравствуй, тётушка Сорока  

     Ты куда летишь 

     –  Далёко 

    С новостями на хвосте 

    Нужно мне успеть везде 

                               (М. Дружинина) 

 

     – Что ты, кошка, сторожишь  

     – Сторожу у норки мышь 

    Выйдет мышка невзначай, 

    Приглашу её на чай 

                                      (В. Лунин) 

     – Славик, кем ты мечтаешь стать, когда вырастешь  

     – Строителем  



   

     – А что ты будешь строить  

     – Дома без углов    Уж очень эти углы мне надоели 

                                                                     (Б. Слюсарь)  

 

 

Грамматическая разминка. Прочитать предложения, записанные на доске. 

Сравнить два предложения. (Свободные высказывания учащихся.) 

Солнышко светит. Светит солнышко. 

    Выяснить, одинаковые или разные предложения по смыслу, из каких членов предложения состоят, 

на каком месте стоит подлежащее в предложениях, на каком месте – сказуемое. 

 

«Строим предложение». Ученики накладывают карточки со словами на одну из схем, а затем 

прочитывают получившееся предложение. Здесь учитель должен обратить внимание учащихся на то, 

что предлог со словом записаны на одной карточке как один член предложения.  

    Завершается работа грамматическим разбором предложения:  

– определить предложение как нераспространённое или распространённое; 

– назвать подлежащее и сказуемое;  

– поставить вопросы к второстепенным членам предложения.  

 

«Строим предложение».  

    1-й этап. Прочитать предложение, написанное на доске. 

Скачет по камушкам озорной ручеёк.  

    Выложить его на парте из данных слов.  

    Сделать грамматический разбор предложения.  

    2-й этап. Поменять местами подлежащее и сказуемое.  

    Прочитать, что получилось.  

    Исправить речевые ошибки, подставив второстепенные члены предложения к тому главному члену, 

от которого они зависят (который они поясняют).  

    3-й этап. Превратить распространённое предложение в нераспространённое.  

    Прочитать нераспространённое предложение. 

 

Грамматическая разминка. Сделать разбор по членам предложения. 

Над цветами кружились бабочки. 

    В ходе объяснения новой темы данное предложение можно использовать для распространения его 

сначала однородными сказуемыми, а затем однородными подлежащими. 

1. Над цветами кружились, толкались, порхали бабочки. 

2. Над цветами кружились бабочки, пчёлы, шмели, осы. 

 

Слуховой выборочный диктант. Учитель читает предложение, выделяя в нём интонацией 

перечисления однородные члены. Ученики подсчитывают в уме количество однородных членов 

предложения и поднимают карточку с соответствующей схемой однородных членов, затем 

записывают однородные члены в тетрадь.  

    Диктант завершается взаимопроверкой выполненной работы. 

Зацвели в саду груши, яблони и вишни. 

Бегут, журчат в лесу ручьи. 

На рынке продают молодую картошку, свёклу, морковь.  

 

«Разные, но однородные». Выбрать три картинки из четырех предложенных.                   

    Расположить их на схеме однородных членов в незаконченном предложении. Прочитать 

получившееся предложение.  

 

       Рис. Настольная лампа.  Рис. Книга.   Рис. Кошка.  Рис. Ваза. 

                                       

                                                        О,  О,  О 



   

На столе мирно жили 

                                                        О,  О и О 

 

    Ученики накладывают выбранные картинки на схему однородных членов предложения и по очереди 

читают получившееся предложение, выделяя интонацией перечисления однородные члены 

предложения. Завершается работа комментированным письмом на доске нескольких полученных 

вариантов предложения. 

 

«Разные, но однородные». Подобрать к выделенным членам предложения однородные члены по 

заданной схеме.  

    Дописать предложения.  

                                                О, но О 

    Мне купили сапоги дешёвые … 

    Две подружки на скамейке пели тихо … 

 

                                               О, О, О 

    В огороде выросли кабачки … 

    Моя бабушка варит варенья из слив … 

 

                                                  О и О 

    Ребята решили задачу быстро … 

    Кошка Муся любит спать на кровати … 

 

                                                 О, а О 

    Сегодня мы смотрели по телевизору не хоккей … 

    Светочка любит читать не сказки … 

                                                О, О и О 

    Николай … дружат с детства. 

    В этом году апрель … были дождливые. 

    Объяснить постановку запятых между однородными членами предложения. 

 

«Поменяй местами». По-разному расположить картинки на схеме однородных членов в 

незаконченном предложении. Прочитать все получившиеся варианты предложения (их может быть 

шесть), выделяя интонацией перечисления однородные члены.  

 

             Появились в лесу О, О и О. 

 

                      Рис. Зайчата.   Рис. Лисята.   Рис. Ежата. 

     

    Ученики выполняют работу с карточками, а затем записывают на доске предложения, комментируя 

расстановку запятых между однородными членами предложения. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



   

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО И                                                        

МАТЕРИАЛЬНО – 

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРЦЕССА 

 

Учебно-методический комплекс:  

• для обучающихся  

          1. Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская   Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Русский язык  5 класс.  - М.: Просвещение, 2016г. 

          2. Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Русский язык 6 класс.- М.: Просвещение, 2016г. 

          3. Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Русский язык 7 класс - М.: Просвещение, 2016г. 

          4. Н.Г.Галунчикова, Э.В.Якубовская Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Русский язык 8 класс – М.: Просвещение, 2018г. 

          5. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. Русский язык 9 класс. - М.: Просвещение, 2018г. 

• для учителя  

 

1. В.В. Воронкова «Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида» 5-9 классы, сборник 1, ГИЦ «ВЛАДОС», Москва, 2012г. 

 

2.  Э.В. Якубовская «Русский язык» Методические рекомендации. 5 – 9 классы 

Учебное пособие для общеобразовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. Москва, 

«Просвещение», 2020г. 

 

3. Э.В. Якубовская, Н.Г. Галунчикова «Русский язык» Учебник для 5 класса 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные программы, 

Москва «Просвещение», 2020 г. (ФГОС ОВЗ),. 

 

4. Н.Г. Галунчикова, Э.В. Якубовская «Рабочая тетрадь по русскому языку № 1, 2, 3, 

4 для учащихся 5–9 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида» Москва «Просвещение», 2004г.  

 

5. А.К. Аксенова «Методика обучения русскому языку в коррекционной школе» 

Москва «Просвещение», 2004г.   

 

6. Диктанты по русскому языку. Для специальных (коррекционных) школ 8 вида. 

Гуманитарный издательский центр Владос, 2003г.  

 

7. Аксенова А.К. Галунчикова Н.Г. «Развитие речи учащихся на уроках грамматики 

и правописания в 5-9 классах специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений 8 вида» пособие для учителей, Москва «Просвещение», 2002г.  

 

8. Сборник диктантов и изложений. 5-9 классы; коррекционное обучение/ авт.-сост. 

Т.П. Шабалкова, Волгоград: учитель, 2007г.    

 



   

9. А.Н. Матвеева «Тематические и итоговые контрольные работы по русскому языку 

в начальной школе» М. Дрофа, 2001г.   

 

10. Е.В. Юрова «200 упражнений для развития письменной речи». Аквариум, 2000г.  

 

11. М.В. Гнездилов, Н.Н. Бабешина, В.П. Свириденков. Развитие речи в 5-8 классах 

вспомогательной школы. – М., «Просвещение», 1978г.  

 

12. Липкина А.И. Работа над устной речью учащихся. М., 1993г.  

 

13. Ушакова О.Д. Пословицы, поговорки, стихи: Справочник школьника. – СПб, 

2008г.  

 

14. Зименкова Л.В. Большая книга загадок. – М., 2008г.  

 

15. Толковый словарь русского языка - С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, М., 2000г.  

 

• Технические средства, информационно-образовательные ресурсы  

 

1. ПК, мультимедиа,телевизор.   

2. Интернет-ресурсы: видеофильмы, видеофрагменты фильмов, мультфильмы, презентации, 

музыкальные композиции и пр.  

 

•  Оборудование и дидактический материал  

 

1. Классная доска. Магниты.  

2. Тематические таблицы по русскому языку.  

3. Демонстрационный материал: опорные схемы, индивидуальные карточки, карты – 

инструкции, карточки – слова, образцы и шаблоны  

4. таблицы: 

5. «Предложение. Главные и второстепенные члены предложения» 

6. «Однородные члены предложения» 

7. «Звуки и буквы» 

8. «Гласные и согласные звуки» 

9. «Звонкие и глухие согласные» 

10. «Ударные и безударные гласные» 

11. «Алфавит» 

12. «Корень и однокоренные слова» 

13. «Окончание», «Приставка», «Суффикс». 

14. «Непроизносимые согласные», «Двойные согласные в словах» 

15. «Части речи», «Имя существительное», «Число имен существительных», «Род имен 

существительных» 

16. «Падежи», «Склонение имен существительных»,  «Собственные и нарицательные имена 

существительные» 

 

17. Мультимедийное оборудование, экран, музыкальный центр. 

 

 

  

 

 



   

 


