
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ОСНОВНОГО

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

по предмету

«РУССКИЙ ЯЗЫК 7 класс»

Программа разработана: 
учителем русского языка и литературы,

Ермолаевой Е.А.

г. Хабаровск

2023 г.



Оглавление
Пояснительная записка.................................................................................................................3

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык».....................................................3

Цели изучения учебного предмета «Русский язык»..................................................................4

Место предмета в учебном плане................................................................................................5

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» на уровне 
основного общего образования....................................................................................................5

Личностные результаты............................................................................................................5

Метапредметные результаты....................................................................................................8

Предметные результаты..........................................................................................................11

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 7 классе........12

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 7 классе...................................................14

2



Пояснительная записка

Программа  по  русскому  яззыку  для  7  класса  адресована  обучающимся  с
нарушениями слуха, получающим основное общее образование и создана в соответствии с
ФГОС ООО на основе АООП ООО КГБОУ ШИ 6 (вариант 2.2.2),  при использовании
УМК:

 учебник:  М.Т.Баранов,Т.А.Ладыженская  ,  Л.А.Тростенцова,  Л.Т.Григорян,
И.И.Кулибаба,  Н.В.Ладыженская  «Русский  язык.  Учебник  для  7  класса
общеобразовательных учреждений». – М., «Просвещение», 2018 г.

Русский  язык  относится  к  одному  из  мировых  языков,  имея  в  Российской
Федерации  статус  государственного.  Русский  язык  представляет  для  граждан  РФ
непреходящую ценность, обеспечивая сохранение единства народа в исторической смене
поклонений,  объединение  народа  во  времени,  географическом  и  социальном
пространстве.  Русский  язык  выполняет  разнообразные  государственные  и
социокультурные  функции.  Он предстаёт  в  качестве  средства  общения  и  образования,
инструмента сохранения и передачи информации, источника усвоения культурного опыта
предшествующих  поколений,  выступает  в  виде  основополагающего  фактора  развития
общероссийской культурной идентичности. Формирование всех социальных отношений
происходит  на  основе  и  под  воздействием  языка  как  знаковой  системы.  Свободное
владение русским языком обеспечивает обучающимся с нарушениями слуха успешную
интеграцию в общество.

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык»
Учебный  предмет  «Русский  язык»  занимает  центральное  место  в  системе

образования  обучающихся  с  нарушениями  слуха.  «Русский  язык»  учебный  предмет
наряду с дисциплинами «Развитие  речи»,  «Литература»,  входит в  предметную область
«Русский язык, литература».

На этапе освоения русского языка по АООП ООО (вариант 2.2.2) слабослышащие,
позднооглохшие  и  кохлеарно  имплантированные  обучающиеся  переходят  от
практического  (реализованного  в  период  НОО)  к  теоретико-практическому  овладению
грамматическим  строем  языка.  Параллельно  с  освоением  языковых  закономерностей
(лингвистический  компонент)  происходит  коррекция  и  развитие  речи  как  средства
общения  и  орудия  мышления  (коммуникативно-когнитивный  компонент),  освоение
присущей  русскому  языку  национально-культурной  специфики,  обогащение
социокультурного опыта (культурологический компонент).

В  процессе  уроков  русского  языка  целенаправленно  совершенствуется  речевая
деятельность обучающихся,  их способность к самостоятельному овладению словарём и
грамматическими  формами  за  счёт  деятельности  сохранных  анализаторов  и
развивающегося речевого слуха (на полисенсорной основе). Программой предусмотрено
развитие  всех  основных  видов  деятельности  обучающихся  с  нарушенным  слухом,
представленных  в  АООП  НОО.  Однако  содержание  АООП  ООО  имеет  особенности,
обусловленные,  во-первых,  предметным  содержанием  системы  ООО;  во-вторых,
психологическими  и  возрастными особенностями  обучающихся  с  нарушенным слухом
(слабослышащих,  позднооглохших,  кохлеарно  имплантированных).  Так,
предусматривается  продолжение  работы  по  совершенствованию  навыков  устной  и
письменной  речи  на  основе  расширения  знаний  об  окружающей  действительности  в
тесной  связи  с  формированием  познавательной  деятельности,  обогащение  словарного
запаса, в т.ч. за счёт терминологической лексики курса.
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Русский  язык  как  учебная  дисциплина  обладает  выраженной  коррекционной
направленностью. В рамках данного курса предусматривается коррекция отмечающихся у
обучающихся с нарушенным слухом специфических недостатков речевого развития:

– недостатков произношения;
– неточного понимания и ошибочного употребления слов и словосочетаний как в

изолированной позиции, так и в контексте;
– искажённого усвоения звукового состава ряда лексических единиц, что находит

проявление в их неверном написании;
–  нарушений  структурно-семантического  оформления  синтаксических

конструкций;
– ограниченного понимания содержания устных и письменных сообщений.
Для обеспечения коррекционно-составляющей в системе обучения русскому языку

в  его  содержание  во  всех  классах  включён  сквозной  раздел  «Развитие  речевой
деятельности»,  призванный  обеспечить  интенсификацию  работы  в  направлении
преодоления  речевого  недоразвития,  обучающихся  с  нарушением  слуха.  Его  объём на
каждом  году  обучения  должен  составлять  не  менее  пятой  части  от  всего  учебного
времени, выделяемого на уроки русского языка. В программе представлены примерные
темы  и  рекомендуемые  виды  деятельности  по  данному  разделу,  которые  могут
корректироваться и дополняться учителем. На всех годах обучения могут использоваться
идентичные виды деятельности, но на усложняющемся языковом материале (в плане его
объёма,  содержания,  структурно-семантической  организации).  Материал  по
тематическому  разделу  «Развитие  речевой  деятельности»  осваивается  не  блочно,  а
пропорционально распределяется среди грамматического материала. Виды деятельности
по данному разделу имеют преимущественно обучающий, а не контрольный характер.

Каждый  тематический  раздел  завершается  повторением  изученного,  что
необходимо для прочного усвоения знаний и умений,  коррекции недостатков освоения
системной организации языка.

Оценка результатов обучения должна выстраиваться исходя из понимания того, что
обучающийся мог осознанно усвоить учебный материал.

Важным в оценке работ является то, что все ошибки должны быть исправлены, а
после этого закреплено правильное употребление речевых конструкций и грамматических
форм.

Диагностические материалы наряду с заданиями теоретического характера должны
содержать  задания,  направленные  на  контроль  усвоения  практических  навыков
использования языка, его грамматических форм и синтаксических конструкций.

Необходимым условием любой диагностики является задача постоянного контроля
речи обучающегося. Необходимо выяснение того, что обучающийся понимает смысл всех
речевых единиц, предъявляемых ему на уроках, в инструкциях, в заданиях, в объяснениях,
и сам осознанно ими пользуется.

Цели изучения учебного предмета «Русский язык»
Общая  цель  изучения  предмета  «Русский  язык»  заключается  в  обеспечении

усвоения  обучающимися  с  нарушениями  слуха  знаний  о  русском  языке,  устройстве
языковой  системы  в  единстве  с  развитием  коммуникативных  навыков  и  социальных
компетенций.

Общие задачи учебного предмета включают:
–  осознание  и  проявление  общероссийской  гражданственности,  патриотизма,

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку
межнационального  общения;  проявление  сознательного  отношения  к  языку  как  к
общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и
других народов России,  как к средству общения и получения знаний в разных сферах
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человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре,
к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;

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

–  овладение  знаниями  о  стилистических  ресурсах  русского  языка;  практическое
овладение  нормами  русского  литературного  языка  и  речевого  этикета;  воспитание
стремления к речевому самосовершенствованию;

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

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

– развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный
поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую  информацию,  понимать  и
интерпретировать  тексты;  овладение  способами  понимания  текста,  его  назначения,
общего смысла, коммуникативного намерения автора.

Кроме того, задачи учебного предмета,  определяемые в соответствии с особыми
образовательными потребностями обучающихся с нарушениями слуха и обусловленными
ими трудностями, включают: 

–  совершенствование  способности  понимать  обращённую  речь,  самостоятельно
продуцировать  диалогические  единства  и  монологические  высказывания,  адекватно
оформлять высказывания в устной и письменной формах;

–  совершенствование  всех  видов  речевой  деятельности  и  преодоление  речевого
недоразвития;

– формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных,
коммуникативных в связи с постоянной вербализацией всех выполняемых действий;

– развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного воспроизведения
речевого материала  (слов,  словосочетаний,  фраз),  связанного с учебным предметом по
тематике или содержанию языкового материала;

– воспитание осознанного отношения к языковому материалу;
–  развитие  познавательных  процессов  в  единстве  с  воспитанием  личности  и

обогащением социокультурного опыта.

Место предмета в учебном плане
Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык,

литература» и является обязательным.
Учебный  предмет  «Русский  язык»  является  общим  для  обучающихся  с

нормативным  развитием  и  с  нарушениями  слуха,  неразрывно  связан  с  предметными
дисциплинами «Развитие речи», «Литература», обеспечивая достижение обучающимися с
нарушениями  слуха  образовательных  результатов  в  сфере  обучения  языку  и  развития
речи.

Содержание  учебного  предмета  «Русский  язык»,  представленное  в  Примерной
рабочей  программе,  соответствует  ФГОС  ООО,  Примерной  адаптированной  основной
образовательной программе основного общего образования (вариант 2.2.2).

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
на уровне основного общего образования

Результаты  обучения  по  учебному  предмету  «Русский  язык»  в  отношении  всех
микрогрупп обучающихся с  нарушениями слуха оцениваются по окончании основного
общего  образования  и  не  сопоставляются  с  результатами  нормативно  развивающихся
сверстников.
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Личностные результаты
Личностные  результаты  освоения  Примерной  рабочей  программы  по  русскому

языку  на  основе  АООП  ООО  (вариант  2.2.2)  достигаются  в  единстве  учебной  и
воспитательной  деятельности  в  соответствии  с  традиционными  российскими
социокультурными  и  духовно-нравственными  ценностями,  принятыми  в  обществе
правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют  процессам  самопознания,
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

Личностные  результаты  освоения  Примерной  рабочей  программы  по  русскому
языку по варианту 2.2.2 АООП ООО соответствуют результатам, отражённым во ФГОС
ООО  и  ООП  ООО  по  всем  направлениям  воспитания,  включая  гражданское,
патриотическое,  духовно-нравственное,  эстетическое,  физическое,  трудовое,
экологическое, а также в аспекте ценности научного познания и адаптации обучающегося
к  изменяющимся  условиям  социальной  и  природной  среды.  Однако  личностные
результаты  дополнены/конкретизированы  с  учётом  особых  образовательных
потребностей, обучающихся с нарушениями слуха.

1. Российская гражданская идентичность – патриотизм, уважение к Отечеству, к
прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и
долга перед Родиной,  идентификация себя  в качестве  гражданина России,  осознание и
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа. Осознание этнической
принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного
наследия  народов  России  и  человечества  (идентичность  человека  с  российской
многонациональной  культурой,  сопричастность  истории  народов  и  государств,
находившихся  на  территории  современной  России);  интериоризация  гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества.
Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии,
традициям, языкам ценностям народов России и народов мира.

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное,
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира.

3.  Субъективная  значимость  овладения  и  использования  словесного
(русского/русского и национального) языка. 

4.  Желание  и  умения  пользоваться  словесной  речью  (устной  и  письменной),
взаимодействовать со слышащими людьми при использовании устной речи как средства
общения. Ценностно-смысловая установка на постоянное пользование индивидуальными
слуховыми аппаратами  как  важного  условия,  способствующего  устной  коммуникации,
наиболее  полноценной  ориентации  в  неречевых  звуках  окружающего  мира;
самостоятельный  поиск  информации,  в  том  числе,  при  использовании  Интернет-
технологий,  о  развитии  средств  слухопротезирования  и  ассистивных  технологиях,
способствующих улучшению качества жизни лиц с нарушениями слуха.

5.  Уважительное  отношение  к  истории  и  социокультурным  традициям  лиц  с
нарушениями  слуха;  с  учетом  коммуникативных,  познавательных  и  социокультурных
потребностей использование в межличностном общении с лицами, имеющими нарушения
слуха, русского жестового языка, владение калькирующей жестовой речью.

6.  Готовность  и  способность  обучающихся  с  нарушениями  слуха  строить
жизненные планы, в т.ч. определять дальнейшую траекторию образования, осуществлять
выбор  профессии  и  др.,  с  учётом  собственных  возможностей  и  ограничений,
обусловленных нарушениями слуха.

7. Готовность и способность обучающихся с нарушениями слуха к саморазвитию и
самообразованию  на  основе  мотивации  к  обучению  и  познанию;  сформированность
ответственного отношения к учению.

8.  Готовность  и  способность  к  осознанному  выбору  и  построению  дальнейшей
индивидуальной  траектории  образования  на  базе  ориентировки  в  мире  профессий  и
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профессиональных  предпочтений,  с  учётом  устойчивых  познавательных  интересов,
собственных  возможностей  и  ограничений,  обусловленных  нарушением  слуха,
потребностей рынка труда.

9. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем
на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения,  осознанного  и  ответственного  отношения  к  собственным  поступкам
(способность  к  нравственному самосовершенствованию;  веротерпимость,  уважительное
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных
норм  морали,  нравственных,  духовных  идеалов,  хранимых  в  культурных  традициях
народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении,  расточительном  потребительстве;  сформированность  представлений  об
основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и
истории  России  и  человечества,  в  становлении  гражданского  общества  и  российской
государственности;  понимание  значения  нравственности  в  жизни  человека,  семьи  и
общества).

10.  Доброжелательное  отношение  к  людям,  готовность  к  взаимодействию  с
разными людьми (в том числе при использовании вербальных и невербальных средств
коммуникации),  включая  лиц  с  нарушением  слуха,  а  также  слышащих  сверстников  и
взрослых; способность к достижению взаимопонимания на основе идентификации себя
как полноправного субъекта общения; готовность к конструированию образа допустимых
способов общения, конвенционированию интересов, процедур, к ведению переговоров.

11. Осознание значения семьи в жизни человека и общества,  принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.

12.  Уважительное  отношения  к  труду,  наличие  опыта  участия  в  социально
значимом труде. 

13. Освоенность социальных норм, правил поведения (включая речевое поведение
и речевой этикет), ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, в т.ч. лиц с
нарушениями слуха. 

14. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований с учётом
собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха.

15.  Способность  с  учётом  собственных  возможностей  и  ограничений,
обусловленных  нарушением  слуха/нарушением  слуха  и  соматическими  заболеваниями
строить  жизненные планы на краткосрочное  будущее  (определять  целевые ориентиры,
формулировать  адекватные  им задачи  и  предлагать  действия,  указывая  и  обосновывая
логическую последовательность шагов).

16.  Способность  к практической реализации прав,  закреплённых в нормативных
документах  по  отношению  к  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидностью, в т.ч. с нарушениями слуха.

17.  Освоение  компетентностей  в  сфере  организаторской  деятельности;
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности,
ценностей  социального  творчества,  ценности  продуктивной  организации  совместной
деятельности,  самореализации  в  группе  и  организации,  ценности  «другого»  как
равноправного  партнёра,  формирование  компетенций  анализа,  проектирования,
организации  деятельности,  рефлексии  изменений,  способов  взаимовыгодного
сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала.

18.  Участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  (в  пределах
возрастных  компетенций)  с  учётом  региональных,  этнокультурных,  социальных  и
экономических  особенностей  (формирование  готовности  к  участию  в  процессе
упорядочения  социальных  связей  и  отношений,  в  которые  включены  и  которые
формируют сами обучающиеся с нарушениями слуха; включённость в непосредственное
гражданское  участие,  готовность  участвовать  в  жизнедеятельности  подросткового
общественного объединения,  продуктивно взаимодействующего с социальной средой и
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социальными  институтами  (включая  организации,  представляющие  интересы  лиц  с
нарушениями слуха, другими ограничениями по здоровью и инвалидностью).

19. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни с учётом
собственных  возможностей  и  ограничений,  вызванных  нарушением  слуха;
интериоризация  правил  индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в
чрезвычайных  ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  в  т.ч.  с  учётом
ограничений,  вызванных  нарушениями  слуха;  правил  поведения  на  транспорте  и  на
дорогах, в т.ч. с учётом ограничений, вызванных нарушениями слуха.

20. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность
понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;
сформированность  основ  художественной  культуры обучающихся  как  части  их  общей
духовной  культуры,  как  особого  способа  познания  жизни  и  средства  организации
общения;  эстетическое,  эмоционально-ценностное  видение  окружающего  мира;
способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации
в  художественном  и  нравственном  пространстве  культуры  с  учётом  собственных
возможностей и ограничений,  вызванных нарушением слуха; потребность в общении с
художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям
художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности).

21.  Сформированность  основ  экологической  культуры,  соответствующей
современному  уровню  экологического  мышления,  наличие  опыта  экологически
ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в  жизненных
ситуациях  (готовность  к  исследованию  природы,  к  занятиям  сельскохозяйственным
трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).

22.  Готовность  к  общению  и  взаимодействию  со  слышащими  сверстниками  и
взрослыми на иностранном языке; умение пользоваться иноязычной словесной речью в
устной  и  письменной  форме  для  решения  коммуникативных  задач;  толерантное  и
уважительное  отношение  к  культурным различиям,  особенностям  и традициям  других
стран.

Метапредметные результаты
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися с нарушением

слуха  межпредметные  понятия  и  УУД  (регулятивные,  познавательные,
коммуникативные),  способность  их  использования  в  учебной,  познавательной  и
социальной практике с учётом особых образовательных потребностей; самостоятельность
планирования  и  осуществления  учебной  деятельности  и  организации  учебного
сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками;  построение  индивидуальной
образовательной  траектории  с  учётом  образовательных  потребностей  каждого
обучающегося и дополнительных соматических заболеваний для части обучающихся.

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями
Базовые логические действия:
– выявлять и характеризовать (самостоятельно/с применением визуальных опор/с

помощью  учителя/других  участников  образовательных  отношений)  существенные
признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов;

–  устанавливать  существенный  признак  классификации  языковых  единиц
(явлений),  основания  для  обобщения  и  сравнения,  критерии  проводимого  анализа;
классифицировать языковые единицы по существенному признаку;

–  выявлять  (самостоятельно  /с  помощью  учителя/других  участников
образовательных отношений) закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах,
данных и наблюдениях;
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– выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной
учебной задачи;

–  выявлять  причинно-следственные  связи  при  изучении  языковых  процессов;
делать  выводы  с  использованием  дедуктивных  и  индуктивных  умозаключений,
умозаключений по аналогии;

–  выбирать  (самостоятельно  /с  помощью  учителя/других  участников
образовательных  отношений)  способ  решения  учебной  задачи  при  работе  с  разными
типами  текстов,  разными  единицами  языка,  сравнивая  варианты  решения  и  выбирая
оптимальный вариант.

Базовые исследовательские действия:
– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом

образовании;
–  формулировать  вопросы,  фиксирующие  несоответствие  между  реальным  и

желательным  состоянием  ситуации,  и  устанавливать  (самостоятельно  /с  помощью
учителя/других участников образовательных отношений) искомое и данное;

– аргументировать свою позицию, мнение;
– составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;
–  проводить  (самостоятельно/с  помощью  учителя  (в  т.ч.  по  предложенному  им

плану)/других  участников  образовательных  отношений)  небольшое  исследование  по
установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей
и зависимостей объектов между собой;

– формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения,
исследования.

Работа с информацией:
–  применять  (самостоятельно  /с  помощью  учителя/других  участников

образовательных отношений) различные методы, инструменты и запросы при поиске и
отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

–  выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  систематизировать
информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах (самостоятельно /с помощью
учителя/других участников образовательных отношений);

–  использовать  различные  виды  чтения  для  оценки  текста  с  точки  зрения
достоверности  и  применимости  содержащейся  в  нём  информации  и  усвоения
необходимой информации с целью решения учебных задач;

–  использовать  смысловое чтение  для  извлечения,  обобщения  и  систематизации
информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;

–  находить  (самостоятельно  /с  помощью  учителя/других  участников
образовательных отношений) сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие
одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках;

–  выбирать  (самостоятельно  /с  помощью  учителя/других  участников
образовательных  отношений)  оптимальную  форму  представления  информации  (текст,
презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами,
диаграммами,  иной графикой  и  их  комбинациями  в  зависимости  от  коммуникативной
установки;

– оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или
сформулированным самостоятельно;

– запоминать и систематизировать информацию.
2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями
Общение:
–  воспринимать  (слухозрительно/на  слух)  и  формулировать  суждения,  выражать

эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать свою точку зрения в
диалогах и дискуссиях,  в устной монологической речи (в т.ч.  с использованием устно-
дактильной ми при необходимости жестовой речи) и в письменных текстах;

9



– распознавать  невербальные средства  общения,  понимать  значение  социальных
знаков;

– знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты,
вести переговоры;

– понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и
в корректной форме формулировать свои возражения;

– в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и
высказывать  идеи,  нацеленные  на  решение  задачи  и  поддержание  благожелательности
общения;

–  сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,
обнаруживать различие и сходство позиций;

–  публично  представлять  результаты  проведённого  языкового  анализа,
выполненного лингвистического исследования, проекта;

–  выбирать  формат  выступления  с  учётом  цели  презентации  и  особенностей
аудитории  и  в  соответствии  с  ним  составлять  устные  и  письменные  тексты  с
использованием иллюстративного материала.

Совместная деятельность:
–  понимать  и  использовать  преимущества  командной и индивидуальной работы

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых
форм взаимодействия при решении поставленной задачи;

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению:  распределять  роли,  договариваться,  обсуждать  процесс  и  результат
совместной  работы;  уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять  готовность
руководить, выполнять поручения, подчиняться;

– планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом
предпочтений  и  возможностей  всех  участников  взаимодействия),  распределять  задачи
между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен
мнениями и/или иные);

–  выполнять  свою  часть  работы,  достигать  качественный  результат  по  своему
направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды;

–  оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям,
сформулированным  (самостоятельно  /с  помощью  учителя/других  участников
образовательных отношений); 

–  сравнивать  результаты с  исходной задачей  и  вклад каждого члена команды в
достижение  результатов,  разделять  сферу  ответственности  и  проявлять  готовность  к
представлению отчёта перед группой.

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями
Самоорганизация:
– выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
– ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное,

принятие решения в группе, принятие решения группой);
–  составлять  (самостоятельно  /с  помощью  учителя/других  участников

образовательных отношений) алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ
решения  учебной задачи  с  учётом имеющихся  ресурсов  и  собственных возможностей,
аргументировать предлагаемые варианты решений;

–  составлять  (самостоятельно  /с  помощью  учителя/других  участников
образовательных отношений) план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его
реализации;

– делать выбор и брать ответственность за решение. 
Самоконтроль: 
– владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации

и рефлексии; 
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– давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 
– предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;
–  объяснять  причины  достижения  (недостижения)  результата  деятельности;

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку
приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и
условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 
– развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
–  выявлять  и  анализировать  причины  эмоций;  понимать  мотивы  и  намерения

другого  человека,  анализируя  коммуникативную  ситуацию;  регулировать  способ
выражения собственных эмоций.

Принятие себя и других:
– осознанно относиться к другому человеку и его мнению;
– признавать своё и чужое право на ошибку; 
– принимать себя и других, не осуждая;
– проявлять открытость себе и другим;
– осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

Предметные результаты
В соответствии с требованиями стандарта и спецификой содержания предметных

областей,  включающих  конкретные  учебные  предметы,  а  также  коррекционно-
развивающие  курсы  по  Программе  коррекционной  работы,  предметные  результаты
освоения  обучающимися  с  нарушениями  слуха  АООП  ООО  (вариант  2.2.2)
ориентированы:

–  на  применение  знаний,  умений  и  навыков  в  учебных  ситуациях  и  реальных
жизненных условиях, 

– на успешное обучение на следующем уровне общего образования.
Планируемые  предметные  результаты  обучения  по  АООП  ООО  (вариант  2.2.2)

применительно к дисциплинам предметной области «Русский язык, литература», включая
учебный предмет «Русский язык», изменены и дополнены специальными требованиями –
с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, в
частности, в связи с введением сквозного раздела «Развитие речевой деятельности».

Речевая деятельность
Выпускник научится:
• адекватно  понимать  содержание,  осуществлять  интерпретацию  и

комментировать  адаптированные  тексты,  относящиеся  к  различным  функциональным
разновидностям языка и функционально-смысловым типам речи, включая повествование,
описание, рассуждение, а также адаптированные тексты смешанного типа;

• осуществлять  репродукцию  текстов  –  в  процессе  различных  видов
пересказа;

• принимать участие в диалогическом и полилогическом общении (в условиях
личной  и  деловой  коммуникации),  в  т.ч.  с  использованием  устно-дактильной  и
невербальных  (в  случае  необходимости)  средств  коммуникации;  практически  владеть
основными особенностями, присущими официальному, нейтральному и неофициальному
регистрам общения;

• адекватному  речевому  поведению,  выбору  приемлемой  модели
коммуникативного взаимодействия – с учётом социальной ситуации, состава участников
общения (в т.ч. коммуникантов из числа слышащих людей и лиц с нарушением слуха) и в
соответствии с традиционными этикетными формулами;
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• продуцировать  устные  монологи,  имеющие  разную  коммуникативную
направленность – с учётом цели, ситуации, сферы общения, соблюдая речевой этикет и
нормы современного русского литературного языка;

• с использованием опорного языкового материала (в т.ч. плана и/или слов,
словосочетаний, предложений) продуцировать, а также редактировать письменные тексты
различных  стилей,  соблюдая  речевой  этикет  и  нормы  современного  русского
литературного языка;

• с  опорой  на  заданные  критерии  анализировать  текст  с  точки  зрения  его
темы, цели, главной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к
функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов:
метафора,  эпитет,  сравнение,  гипербола,  олицетворение  (за  исключением  случаев  их
использования в составе синтаксических конструкций со сложной структурно-смысловой
организацией);

• формулировать устно и письменно ответы на поставленные вопросы;
• составлять,  анализировать,  редактировать  деловые  документы  (из  числа

изученных);
• способностью  воспринимать  слухозрительно  и  произносить  достаточно

внятно  речевой  материал,  необходимый  для  выполнения  учебно-познавательных
действий; 

• способностью  воспринимать  слухозрительно  и  на  слух,  внятно  и
естественно  знакомую  тематическую  и  терминологическую  лексику
общеобразовательных дисциплин, а также лексику, связанную с общением в урочной и
внеурочной деятельности обучающихся (слова, словосочетания, фразы).

Общие сведения о языке 
Осознавать  богатство  и  выразительность  русского  языка,  с  опорой  на  разные

источники информации приводить соответствующие примеры, подтверждающие это.
Знать  основные  разделы  лингвистики,  основные  единицы  языка  и  речи  (звук,

морфема, слово, словосочетание, предложение).
Характеризовать  (самостоятельно,  с  помощью  учителя/других  участников

образовательного  процесса)  функции  русского  языка  как  государственного  языка
Российской  Федерации  и  языка  межнационального  общения;  с  опорой  на  разные
источники  информации  и  в  рамках  изученного  приводить  примеры  использования
русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  как  языка
межнационального общения.

Иметь представление о русском литературном языке.
Иметь представление о языке как развивающемся явлении.
Осознавать  взаимосвязь языка,  культуры и истории народа,  иллюстрировать  это

примерами с опорой на разные источники информации.
Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.
Осознавать  роль  русского  языка  в  жизни  человека,  государства,  общества;

понимать  внутренние  и  внешние  функции  русского  языка  и  уметь  (самостоятельно,  с
помощью учителя/других участников образовательного процесса) рассказать о них.

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 
7 классе

Распознавать  изученные  орфограммы;  проводить  орфографический  анализ  слов;
применять знания по орфографии в практике правописания.

Использовать  знания  по  морфемике  и  словообразованию  при  выполнении
языкового анализа различных видов и в практике правописания.
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Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых
слов (на основе изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей
русского языка.

Распознавать  метафору,  олицетворение,  эпитет,  гиперболу,  литоту;  понимать  их
коммуникативное  назначение  в  художественном  тексте  и  использовать  в  речи  как
средство выразительности.

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления,  происхождения,
активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ
слов;  применять  знания  по лексике  и фразеологии при выполнении языкового анализа
различных видов и в речевой практике. 

Распознавать  омонимию  слов  разных  частей  речи;  различать  лексическую  и
грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи.

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике.
Морфология. Культура речи
Распознавать  причастия  и  деепричастия,  наречия,  служебные  слова  (предлоги,

союзы,  частицы),  междометия,  звукоподражательные  слова  и  проводить  их
морфологический анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические
признаки, синтаксические функции.

Глагол
Распознавать  переходные  и  непереходные  глаголы;  разноспрягаемые  глаголы;

определять  наклонение  глагола,  значение  глаголов  в  изъявительном,  условном  и
повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать личные
глаголы в безличном значении.

Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола повелительного наклонения.
Проводить морфологический анализ глаголов.

Причастие
Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола

и имени прилагательного в причастии.
Распознавать  причастия  настоящего  и  прошедшего  времени,  действительные  и

страдательные  причастия.  Различать  и  характеризовать  полные  и  краткие  формы
страдательных причастий. Склонять причастия.

Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой
практике.

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать
причастные обороты. Определять роль причастия в предложении.

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена
прилагательные  (висящий  –  висячий,  горящий  –  горячий).  Правильно  употреблять
причастия  с  суффиксом -ся.  Правильно устанавливать  согласование  в  словосочетаниях
типа прич. + сущ.

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий.
Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н

и  нн  в  причастиях  и  отглагольных  именах  прилагательных;  написания  гласной  перед
суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн-
страдательных причастий прошедшего времени; написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.
Деепричастие
Характеризовать  деепричастия  как  особую  группу  слов.  Определять  признаки

глагола и наречия в деепричастии.
Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида.
Проводить  морфологический  анализ  деепричастий,  применять  это  умение  в

речевой практике.
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Конструировать  деепричастный  оборот.  Определять  роль  деепричастия  в
предложении.

Уместно использовать деепричастия в речи.
Правильно ставить ударение в деепричастиях.
Применять  правила  написания  гласных  в  суффиксах  деепричастий;  правила

слитного и раздельного написания не с деепричастиями.
Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными

оборотами.
Правильно  расставлять  знаки  препинания  в  предложениях  с  одиночным

деепричастием и деепричастным оборотом.
Наречие
Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий;

различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования
наречий, их синтаксических свойств, роли в речи.

Проводить  морфологический  анализ  наречий,  применять  это  умение  в  речевой
практике.

Соблюдать  нормы  образования  степеней  сравнения  наречий,  произношения
наречий, постановки в них ударения.

Применять  правила  слитного,  раздельного  и  дефисного  написания  наречий;
написания  н  и  нн  в  наречиях  на  -о  и  -е;  написания  суффиксов  -а  и  -о  наречий  с
приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после шипящих;
написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в приставках не- и
ни- наречий; слитного и раздельного написания не с наречиями.

Слова категории состояния
Определять  общее  грамматическое  значение,  морфологические  признаки  слов

категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи.

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 7 классе

Содержание  учебного  предмета  «Русский  язык»,  представленное  в  рабочей
программе,  соответствует  ФГОС  ООО,  Примерной  адаптированной  основной
образовательной программе основного общего образования (вариант 2.2.2).

Программа рассчитана на 170 ч., 5 ч. в неделю.

Раздел 1. Повторение изученного в 5–6 классах 15 ч
Синтаксис. Синтаксический разбор.
Пунктуация. Пунктуационный разбор.
Лексика и фразеология. 
Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 
Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор.
Морфология и орфография. Морфологический разбор слова.
Контрольная работа № 1 по тематическому разделу «Повторение изученного в 5–6

классах» (стартовая диагностика).
Стили литературного языка. Публицистический стиль.
Раздел 2. Морфология и орфография
Причастие 40ч
Причастие  как  часть  речи.  Склонение  причастий,  правописание  гласных  в

падежных  окончаниях  причастий.  Причастный  оборот,  его  выделение  запятыми.
Действительные и страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. 

Контрольная работа № 2 по теме «Причастие как часть речи».
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Действительные  причастия  настоящего  времени;  гласные  в  суффиксах
действительных причастий настоящего времени. Действительные причастия прошедшего
времени. Страдательные причастия настоящего времени; гласные в суффиксах причастий
настоящего времени. Страдательные причастия прошедшего времени. Гласные перед [н] в
полных  и  кратких  страдательных  причастиях.  Одна  и  две  буквы  [н]  в  суффиксах
страдательных  причастий  прошедшего  времени;  одна  буква  [н]  в  отглагольных
прилагательных. Одна и две буквы [н] в суффиксах кратких страдательных причастий и в
кратких отглагольных прилагательных.  Морфологический разбор причастия.  Слитное и
раздельное написание [не] с причастиями. Буквы [е] и [ё] после шипящих в суффиксах
страдательных причастий прошедшего времени.

Обобщающее повторение по теме «Причастие». Контрольная работа № 3 по теме
«Причастие. Правописание причастий».

Деепричастие 15 ч
Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном

обороте.  Раздельное  написание  [не]  с  деепричастиями.  Деепричастия  несовершенного
вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор деепричастия.

Обобщающее повторение по теме «Деепричастие». 
Контрольная работа № 4 по теме «Деепричастие».
Наречие 35ч
Наречие  как  часть  речи.  Разряды  наречий.  Степени  сравнения  наречий.

Морфологический разбор наречия.
Контрольная работа № 5 по теме «Наречие как часть речи».
Слитное и раздельное написание [не]  с наречиями на -о и -е.  Буквы [е] и [и] в

приставках не- и ни- отрицательных наречий. Одна и две буквы [н] в наречиях на -о и -е.
Буквы [о] и [е] после шипящих на конце наречий. Буквы [о] и [а] на конце наречий. Дефис
между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях,
образованных от существительных и количественных числительных. Мягкий знак после
шипящих на конце наречий. 

Обобщающее  повторение  по теме «Наречие».  Контрольная работа  № 6 по теме
«Наречие. Правописание наречий».

Категория состояния 10 ч
Категория  состояния  как  часть  речи.  Морфологический  разбор  категории

состояния. 
Обобщающее повторение по теме «Категория состояния». Контрольная работа № 7

по теме «Категория состояния».
Раздел 3. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах 15 ч
Разделы  науки  о  русском  языке.  Фонетика.  Графика.  Лексика  и  фразеология.

Морфемика и словообразование. Морфология. Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 
Контрольная работа № 8 за учебный год.
*Раздел «Развитие речевой деятельности» 40ч
Русский язык — один из развитых языков мира. Тема и основная мысль текста;

заглавие текста. Диалог как текст. Виды диалога.
Примерные виды деятельности обучающихся: пересказ; анализ и озаглавливание

текста,  составление  плана  к  нему  с  последующим  пересказом;  анализ  текстов,
включающих  диалоги;  чтение  диалогических  текстов,  определение  на  их  основе
коммуникативных намерений (задач) каждого участника диалога; составление рассказа-
описания  (описание  внешности  человека);  анализ  и  перестроение  текста:  из
диалогического  в  монологический  и  /  или  наоборот;  составление  простых  и  сложных
планов  к  заданным  текстам;  анализ  отзывов,  обсуждение  правил  их  написания,
самостоятельное  оставление  отзывов;  подготовка  учебных  докладов;  написание
сочинения; продуцирование рассказа по заданному сюжету и др.

Примерная тематическая и терминологическая лексика
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Примерные слова и словосочетания
Текст,  наименьшая единица текста,  средства связи предложений в тексте,  абзац,

диалог, виды диалога, стили литературного языка, публицистический стиль.
Синтаксис,  пунктуация,  лексика,  фразеология,  фонетика,  орфография,

словообразование, морфология. 
Синтаксический  разбор,  пунктуационный  разбор,  фонетический  разбор  слова,

морфемный разбор, словообразовательный разбор, морфологический разбор слова.
Причастие,  склонение  причастий,  падежные  окончания  причастий,  причастный

оборот,  действительные  и  страдательные  причастия,  краткие  и  полные  страдательные
причастия, действительные причастия настоящего и прошедшего времени, страдательные
причастия настоящего и прошедшего времени, морфологический разбор причастия. 

Деепричастие,  деепричастный  оборот,  запятые  при  деепричастном  обороте,
деепричастия  совершенного  и  несовершенного  вида,  морфологический  разбор
деепричастия.

Примерные фразы
Причастие обозначает признак предмета, создаваемый действием самого предмета

или над этим предметом.
Причастие изменяется по падежам, числам, а в единственном числе – по родам.
Гласные в падежных окончаниях причастий определяются так же, как в окончаниях

прилагательных.
Причастный оборот – это причастие с зависимым словом.
Причастный оборот – это один член предложения, определение.
Действительные  причастия  обозначают  признак,  который  возник  в  результате

действия самого предмета.
Страдательные  причастия  обозначают  признак,  который  возник  у  предмета  под

действием другого предмета.
Перед суффиксом причастия надо написать ту же гласную, что и в неопределённой

форме глагола.
С краткими причастиями [не] пишется раздельно.
Частицу [не] с деепричастиями надо писать раздельно.
Я сравнил (сопоставил) формы слов. 
Я списал(а) текст и подчеркнул(а) причастия как члены предложения.
Я образовал(а) от глаголов действительные причастия настоящего времени.
Мы будем определять,  от основ  каких глаголов и с  помощью каких суффиксов

образуются страдательные причастия настоящего времени.
Я подчеркнул(а) причастные обороты как члены предложения.
Я обозначил(а) суффиксы причастий.
Чтобы  сжато  выразить  мысль,  я  заменил(а)  сложное  предложение  на  простое

предложение с причастным оборотом.
Примерные выводы
На русском языке разговаривает население России. Это один из славянских языков.

К  славянским  языкам  относятся  восточнославянские,  западнославянские,
южнославянские.  Восточнославянские  –  это  русский,  украинский,  белорусский  языки.
Западнославянские  –  это  польский,  чешский,  словацкий,  лужицкий  языки.
Южнославянские – это болгарский, сербскохорватский, словенский, македонский язык.

Диалог – это речевое общение между двумя или несколькими людьми. В диалоге
обмениваются  высказываниями.  Такие  высказывания  называются  репликами.  Люди,
которые ведут диалог, меняются ролями говорящих и слушающих. Существуют разные
виды диалога. Это может быть побуждение, расспрос, обмен мнениями, этикетный диалог
и другие.

Литературный язык –  это высшая  форма русского  языка.  Он имеет  две  формы:
устную и письменную. Нормы литературного языка обязательны для всех. Существует
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несколько  стилей  литературного  языка:  научный,  официально-деловой,
публицистический, разговорный. 

Причастие  –  это  самостоятельная  часть  речи.  Причастие  обозначает
проявляющшийся во времени признак предмета по действию. Оно отвечает на вопросы
какой?  какая?  какое?  какие.  Причастия  бывают совершенного  и  несовершенного  вида,
настоящего и прошедшего времени. Причастия могут изменяться по числам и падежам.
Причастия  единственного  числа  изменяются  по  родам.  В  предложениях  причастия
бывают определениями. Реже причастия выполняют функцию сказуемого.

Деепричастие  –  это  самостоятельная  часть  речи.  Деепричастие  обозначает
добавочное  действие  при  основном действии,  выраженном  глаголом.  Деепричастие  не
изменяется. Деепричастия бывают совершенного и несовершенного вида. В предложении
деепричастие является обстоятельством.

Деепричастие может иметь зависимые слова. Деепричастие с зависимыми словами
образует деепричастный оборот. Деепричастный оборот в предложении – это один член
предложения, обстоятельство.

Если деепричастный оборот стоит в  начале или в конце предложения,  его надо
выделять одной запятой. Если деепричастие находится в середине предложения, его надо
выделять запятыми с обеих сторон.

Тематическое планирование 7 класс

№
п/п

Наименование
раздела, темы урока

Понятия 
Основные  виды  деятельности
обучающихся

 ВВЕДЕНИЕ 1 час   

1
Русский  язык  как
развивающееся
явление.

язык

Изучение  содержания  параграфа
учебника,  запись  текста      под
диктовку,  подбор  аргументов  из
художественной.  литературы,
анализ текста

2
Синтаксис.
Словосочетание  и
предложение.

Синтаксис,
Словосочетание  и
предложение.

Отвечают  на  контрольные
(диагностирующие)  вопросы  по
теме.  Составляют  словосочетания
и  предложения  на  близкие
учащимся  темы.  Читают
выразительно и списывают тексты,
работая над орфограммами. 

3

Синтаксический
разбор.
Пунктуационный
разбор

предложение.
Выполняют  синтаксический
разбор (полный и частичный).

4
Лексика  и
фразеология(1ч)

лексикология Отвечают  на  контрольные
(диагностические)  вопросы.
Работают  над  лексическим
значением  слов  с  толковым
словарём.  Подбирают  примеры
лексических  явлений  из
литературных  произведений.
Читают интонационно правильно и
списывают  тексты,  попутно
работая  над  орфографией  и
пунктуацией.  Работают  над

5 Лексика  и
фразеология(1ч)

17



особенностями употребления  слов
разных лексических групп. Пишут

6,7
Фонетика  и
орфография. 

Фонетика
орфография. 

Отвечают  на  контрольные
(диагностические)  вопросы,
иллюстрируют  ответы  своими
примерами.  Читают  выразительно
поэтические  тексты.  Выявляют
особенности русской фонетики.

8
Фонетический  разбор
слова

фонетика

Выполняют  фонетический  разбор
слов  на  основе  определённого
порядка.  Работают  над
орфограммами  с  фонетическими
опознавательными признаками.

9, 10

Словообразование  и
орфография.
Морфемный  и
словообразовательный
разбор.

Словообразование
орфография.
Морфемы

Отвечают  на  контрольные
вопросы.  Выполняют  морфемный
и  словообразовательный  разбор  в
соответствии  с  порядком разбора.
Соотносят  выбор  орфограммы  со
словообразовательными
условиями.  Читают  тексты,
озаглавливают,  списывают,
мотивируют выбор орфограмм.

11,1
2

Р.Р.  Тексты  и  стили
речи. (2ч)

Текст
Стили речи

Работают над текстом

13
Морфология  и
орфография

Морфология
орфография

Отвечают  на  контрольные
вопросы.  Читают  текст  и
рассуждают  на  основе  его
содержания.  Выполняют  задание
интегрированного  характера  —
готовят  доклад  о  М.  В.
Ломоносове.  Развивают  речь:
формулируют  основную  мысль
текста,  создают  аргументативную
часть высказывания.

14
Морфологический
разбор слова

15

Обобщение.
Подготовка  к
контрольной работе.

 

 Классифицируют  части  речи  и
выполняют  морфологический
разбор. Соотносят и обосновывают
выбор орфограмм разных видов с
морфологическими  условиями  и
опознавательными признаками.

16

17

Контрольная работа по
теме:  «Повторение
изученного  в  5-6
классах» 

Орфограмма
предложение

Выполняют контрольную работу

18
Анализ   контрольного
диктанта.  Работа  над
ошибками   

 Работа над ошибками   

19,
20

  Р.р. Текст(2ч) текст
Отвечают  на  контрольные
вопросы.  Читают  текст
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интонационно  правильно
(осознанно),  озаглавливают,
находят  языковые  средства  связи.
Списывают текст, деля на абзацы,
попутно работая над орфографией.
Составляют  связный  текст  и
озаглавливают  его.  Пишут
свободный диктант. Формулируют,
что такое текст и каковы его типы.

21
Р.р.Диалог  как  текст.
Виды диалога

диалог

Определяют  понятие  диалога.
Анализируют тексты,  содержащие
диалоги.  Читают  диалоги  по
ролям. Определяют виды диалогов.

22
Р.р.  Стили
литературного языка

Стили речи  

23
Р.р.
Публицистический
стиль

стиль

Определяют  публицистический
стиль  как  функциональную
разновидность  языка.  Подбирают
свои примеры текстов  изучаемого
стиля.  Находят  признаки
публицистического  стиля  в
текстах.  Создают  устное
выступление  в  публицистическом
стиле,  записывают  развёрнутый
план и рабочие материалы.

 

МОРФОЛОГИЯ.
ОРФОГРАФИЯ.
КУЛЬТУРА  РЕЧИ.
ПРИЧАСТИЕ.     40
час

  

24
Причастие  как  часть
речи.

  Причастие      

Анализируют  и  характеризуют
значение,  морфологические
признаки  и  синтаксическую  роль
причастия.  Рассуждают  с
обоснованием  своего  мнения  об
особенностях причастия как части
речи.  Находят и дифференцируют
причастия  по  указанным
признакам  в  предложениях  и
текстах.  Попутно  работают  над
орфографией,  пунктуацией,
синтаксисом, стилями.

25,
26

Склонение причастий и
правописание  гласных
в  падежных
окончаниях причастий

Причастие
падеж

Выявляют  путём  наблюдений
особенности склонения причастий.
Склоняют  предложенные
словосочетания.  Усваивают
правило  написания  гласных  в
падежных  окончаниях  причастий.
Выполняют  упражнения,
руководствуясь  усвоенным
правилом.

19



27,
28,
29

Причастный  оборот.
Выделение
причастного  оборота
запятыми

Причастный
оборот

Определяют  причастный  оборот.
Анализируют  словосочетания  с
причастием.  Опознают одиночные
причастия и причастные обороты в
предложениях.  Анализируют
условия  обособления  причастного
оборота.  Выполняют  творческое
задание — описание окрестностей
с элементами рассуждения.

30,
31,
32

 Р.р. Описание
внешности  человека:
структура  текста,
языковые
особенности (3ч)

Сочинение
композиция

Собирают материал к сочинению -
описанию         Анализируют  и
характеризуют  значение,
морфологические
признаки  и  синтаксическую  роль
причастия.  Рассуждают  с
обоснованием  своего  мнения  об
особенностях причастия как части
речи.  Находят и дифференцируют
причастия  по  указанным
признакам  в  предложениях  и
текстах.  Работают  над
орфографией,  пунктуацией,
синтаксисом, стилями.

33,
34

 Действительные  и
страдательные
причастия

Причастие
Действительные и
страдательные
причастия

Анализируют  материал  для
наблюдений.  Знакомятся  с
определением  действительных  и
страдательных  причастий.
Опознают  разные  причастия,
используя  образец  рассуждения.
Отрабатывают  пунктуацию  при
причастных оборотах.

35,
36

Краткие  и  полные
страдательные
причастия

Краткие и полные
страдательные
причастия
Причастие

Распознают  краткие  и  полные
формы  страдательных  причастий.
Работают по образцу  над  формой
причастий.  Определяют
синтаксическую роль  причастия  в
предложении.  Пишут  свободный
диктант.

37,
38

Действительные
причастия  настоящего
времени.  Гласные  в
суффиксах
действительных
причастий  настоящего
времени

Действительные
причастия
настоящего
времени

Распознают  действительные
причастия  настоящего  времени.
Работают с таблицей и материалом
для  ознакомления.  Образуют
действительные  причастия  от
разных глаголов. Изучают правило
выбора  орфограммы  в  данных
причастиях.  Выполняют
упражнения,  руководствуясь
усвоенным  правилом.  Работают  с
текстом,  насыщенным
причастиями.

39
Действительные
причастия прошедшего

Действительные
причастия

Распознают  действительные
причастия  прошедшего  времени.
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времени.
прошедшего
времени.

Работают  по  таблице  и  с
материалом  для  ознакомления.
Образуют  причастия  от  разных
глаголов.  Работают  с
литературными  примерами,
насыщенными  причастиями
изучаемой  формы.  Пишут
изложение от 3-го лица.

40
Действительные
причастия прошедшего
времени.

Действительные
причастия
прошедшего
времени.

Работают  с  литературными
примерами,  насыщенными
причастиями  изучаемой  формы.
Пишут изложение от 3-го лица.

41,
42,
43

Р.р.  Выборочное
изложение  (по
упр.116) (3ч)

Изложение
микротема

Пишут изложение

44,
45

Страдательные
причастия  настоящего
времени.  Гласные  в
суффиксах
страдательных
причастий  настоящего
времени

Страдательные
причастия
настоящего
времени.Суффикс

Распознают  страдательные
причастия  настоящего  времени.
Работают с таблицей и материалом
для  ознакомления.  Усваивают
правило  выбора  суффикса  в
страдательных  причастиях.
Образуют  причастия  от  разных
глаголов.  Преобразуют  сложное
предложение  в  простое  с
причастным  оборотом.  Заменяют
действительные  причастия  на
страдательные. Пишут диктант.

46
Страдательные
причастия прошедшего
времени

Страдательные
причастия
прошедшего
времени

Распознают  страдательные
причастия  прошедшего  времени.
Работают с таблицей и материалом
для  ознакомления.  Образуют
страдательные  причастия  от
разных глаголов. 

47
Страдательные
причастия прошедшего
времени

 

Образуют  страдательные
причастия  от  разных  глаголов.
Списывают  предложения  с
причастиями,  работая  над
пунктуацией  и  орфографией.
Анализируют таблицу

48,
49

Гласные  перед  Н  в
полных  и  кратких
страдательных
причастий

 

Усваивают  правило  написания
гласных  перед  н  в  полных  и
кратких  страдательных
причастиях.  Выполняют
упражнения,  руководствуясь
усвоенным правилом.  Составляют
свои  словосочетания  и
предложения  с  указанными
причастиями  для  описания
внешности  человека.  Проводят
самопроверку усвоенного правила.
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50,
51

Р.Р.Обучение
написанию  сжатого
изложения(2ч)

Изложение
Способы  сжатия
текста

Пишут краткое изложение

52,
53

Одна  и  две  Н  в
суффиксах
страдательных
причастий прошедшего
времени.    Одна  Н  в
отглагольных
прилагательных  

страдательные
причастия
прошедшего
времени
отглагольные
прилагательные 

Усваивают  правила  написания
одной и двух букв н в суффиксах
страдательных  причастий
прошедшего  времени  и  одной
буквы  н  в  отглагольных
прилагательных.  Выполняют
упражнения,  руководствуясь
усвоенным правилом. Работают по
материалу  для  наблюдений.
Списывают  литературный  текст,
работая  над  пунктуацией  и
орфографией.  Читают
выразительно текст.

54,
55

Одна  и  две  Н  в
суффиксах
страдательных
причастий прошедшего
времени.  Одна  Н  в
отглагольных
прилагательных

страдательные
причастия
прошедшего
времени

Усваивают  правила  написания
одной и двух букв н в суффиксах
кратких  страдательных  причастий
и  кратких  отглагольных
прилагательных.  Выполняют
упражнения,  руководствуясь
усвоенным правилом. Работают по
материалу  для  наблюдений.
Производят  различные  замены
глаголов на краткие причастия или
прилагательных  на  однокоренные
причастия.  Читают  и  списывают
текст,  расставляя  знаки
препинания  и  выделяя  суффиксы;
работают  над  типом  и  стилем
текста.  Пишут  выборочное
изложение

56,
57,
58

 Р.р.  Выборочное
изложение  (упр.151)
(3ч)

Изложение
микротема

Читают  и  списывают  текст,
расставляя  знаки  препинания  и
выделяя  суффиксы;  работают  над
типом  и  стилем  текста.  Пишут
выборочное изложение

59
Контрольная  работа
по итогам 1 четверти

Причастие Выполняют контрольную работу

60

Одна  и  две  Н  в
суффиксах  кратких
страдательных
причастий и в кратких
отглагольных
прилагательных. 

Краткие
страдательныые
причастия
отглагольные
прилагательные

Работают  по  материалу  для
наблюдений.  Производят
различные  замены  глаголов  на
краткие  причастия  или
прилагательных  на  однокоренные
причастия

61

Одна  и  две  Н  в
суффиксах  кратких
страдательных
причастий и в кратких

Краткие
страдательныые
причастия
отглагольные

Выполняют  упражнения,
руководствуясь  усвоенным
правилом. Работают по материалу
для  наблюдений.  Производят
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отглагольных
прилагательных. 

прилагательные

различные  замены  глаголов  на
краткие  причастия  или
прилагательных  на  однокоренные
причастия.  Читают  и  списывают
текст,  расставляя  знаки
препинания  и  выделяя  суффиксы;
работают  над  типом  и  стилем
текста.

62
 Анализ  контрольного
диктанта

 Выполняют работу над ошибками

63

 Р.р.Употребление
страдательных
причастий
прошедшего  времени
в речи.

страдательные
причастия
прошедшего
времени

Наблюдают и анализируют текст

64
Морфологический
разбор причастия

Причастие
Морфологические
признаки

Выполняют  морфологический
разбор  причастия  выполняют
устный  и  письменный
морфологический  разбор
причастий.

65,
66

 Р.р.Употребление
страдательных
причастий
прошедшего  времени
в речи. (2ч)

страдательные
причастия
прошедшего
времени

Пишут изложение.

67
Морфологический
разбор причастия

Причастие
Морфологические
признаки

Характеризуют  причастие  по  его
морфологическим  признакам  и
синтаксической  роли.  Выполняют
устный  и  письменный
морфологический  разбор
причастий. Читают текст, обращая
внимание  на  интонацию
перечисления.

68,
69

Слитное  и  раздельное
написание  НЕ с
причастиями

Причастие
частица

Усваивают  правило  слитного  и
раздельного  написания  не  с
причастиями.  Выполняют
упражнения,  руководствуясь
усвоенным  правилом.
Выразительно  читают  текст,
работая  над  его  особенностями.
Тренируются  в  разных  видах
орфограмм,  связанных  с
написанием  не  (слитно  или
раздельно)

70,
71

Буквы  Е-Ё  после
шипящих  в  суффиксах
страдательных
причастий прошедшего
времени

Шипящие  буквы
суффикс

Усваивают  правило  написания
букв  е  и  ё  после  шипящих  в
суффиксах  страдательных
причастий  прошедшего  времени.
Выполняют  упражнения,
руководствуясь  усвоенным
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правилом.  Пишут  словарный
диктант  и  составляют  свои
предложения.

72
 Р.р.    Сочинение.
Портретное  описание
(упр 166, 167)

Портрет
Сочинение-
описание

Собирают  материал  к  сочинению
— описанию внешности человека,
пишут сочинение.

73,
74

 Р.р.    Сочинение.
Портретное  описание
(упр 166, 167) (3ч)

Портрет
Сочинение-
описание

Собирают  материал  к  сочинению
— описанию внешности человека,
пишут сочинение

75,
76

 Повторение  темы
«Причастие»

причастие

Отвечают на контрольные вопросы
и  выполняют  контрольные
задания.  Составляют и  заполняют
таблицы.  Распределяют причастия
в  зависимости  от  видов
орфограмм.

77,
78

 Повторение  темы
«Причастие»

 

Пишут  свободный  диктант.
Подбирают  собственные  примеры
из  произведений  художественной
литературы на изученную тему.

79

 Контрольная   работа
по  теме  «Причастие.
Правописание
причастий»

причастие Пишут контрольную работу 

80
 Анализ  контрольного
диктанта

Орфография
Предложение
причастие

Выполняют работу над ошибками

 
ДЕЕПРИЧАСТИЕ
15 часов

  

81
Деепричастие как часть
речи

Деепричастие

Анализируют  и  характеризуют
значение,  морфологические
признаки  и  синтаксическую  роль
деепричастия. 

82,
83

Деепричастный оборот.
Запятые  при
деепричастном обороте

Деепричастный
оборот

Опознают  деепричастия  как
самостоятельную часть речи.

84

Практикум  по  теме
«Выделение
деепричастных
оборотов на письме»

Деепричастный
оборот

Читают  тексты  в  упражнениях,
определяют  их  тип  и  стиль,
списывают, попутно работают над
орфографией.  Корректируют
предложения с нарушением нормы
в употреблении деепричастий

85
Раздельное  написание
НЕ с деепричастиями

Деепричастие

Усваивают правило написания не с
деепричастиями.  Выполняют
упражнения,  руководствуясь
усвоенным правилом.

86,
87,
88

Р.Р.  Изложение
(обучение  написанию
краткого  изложения)
(3ч)

Изложение
микротема

Работа над изложением

24



89,
90

Деепричастия
несовершенного вида

Деепричастие

Опознают  деепричастия
несовершенного  вида.
Анализируют  материал  таблицы.
Образуют  деепричастия
несовершенного  вида,  выделяя
суффиксы. Списывают, тренируясь
в  опознавании  и  обособлении
деепричастий  и  деепричастных
оборотов.

91,
92

Деепричастия
совершенного вида 

Деепричастие

Опознают  деепричастия
совершенного  вида.  Анализируют
материал  таблицы.  Выполняют
тренировочные  упражнения.
Пишут  диктант.  Составляют
рассказ по картине.

93,
94

Морфологический
разбор деепричастия  

Морфологический
разбор
деепричастия  

Характеризуют  деепричастие  по
его морфологическим признакам и
синтаксической  роли.  Выполняют
устный  и  письменный
морфологический  разбор
деепричастий.  Пишут  свободный
диктант  по  отрывку  из
художественного произведения.

95

Р.р.  Описание
действий  людей.
Обучающее
сочинение по картине
С.Григорьева
«Вратарь» (2ч)

сочинение Пишут сочинение

96

Р.р.  Описание
действий  людей.
Обучающее
сочинение по картине
С.Григорьева
«Вратарь»

сочинение Пишут сочинение

97
 Повторение  по  теме
«Деепричастие»

Деепричастие

Отвечают  на  контрольные
вопросы.  Готовят  сообщение  по
изученной  теме  на  основе
сложного  плана  со  своими
примерами.  Образуют  различные
формы глаголов и деепричастий.

98
 Повторение  по  теме
«Деепричастие»

Деепричастие

Списывают  текст,  работая  над
отдельными видами орфографии и
пунктуационным  выделением
деепричастий  и  деепричастных
оборотов.  Самостоятельно
составляют таблицу обобщающего
характера.
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99
 Контрольная  работа
по теме
«Деепричастие»

Деепричастие Пишут контрольную работу

100
Анализ  контрольной
работы

 Работа над ошибками

 НАРЕЧИЕ    35 часов   

101 Наречие как часть речи наречие

Анализируют  и  характеризуют
общекатегориальное  значение,
морфологические  признаки  и
синтаксическую  роль  наречия.
Выписывают  наречия  в
словосочетаниях  с  другими
словами.

102 Разряды наречий наречие

Распознают  наречия  разных
разрядов.  Составляют  и
записывают  рассказ  с
использованием  в  нём  наречий.
Выполняют творческое задание по
картине.

103,
104

Степени  сравнения
наречий

Степени
сравнения
наречие

Распознают  степени  сравнения
наречий. Образуют разные формы
наречий.  Работают  с  текстами,
опознавая  наречия  в  разных
формах. Пишут диктант.

105,
106

Морфологический
разбор наречия

Морфологические
признаки

Характеризуют  наречие  по  его
морфологическим  признакам  и
синтаксической  роли.  Выполняют
морфологические  разборы
наречий.  Попутно  работают  с
разными  видами  орфограмм.
Пишут  рассуждения  на
предложенную  тему  на  основе
прочитанного  текста.  Пишут
диктант по памяти.

107 Р.р. Изложение Изложение

Пишут изложение
108

признаки  текста  с
описанием
действий(2ч)

описание

109,
110

Слитное  и  раздельное
написание  НЕ  с
наречиями на О-Е

наречие

Усваивают  правило  слитного  и
раздельного  написания  не  с
наречиями  на  о  и  е.  Выполняют
упражнения,  руководствуясь
усвоенным  правилом.
Тренируются  в  написании
наречий,  определяя  выбор
орфограммы

111,
112

Слитное  и  раздельное
написание  НЕ  с
наречиями на О-Е

наречие Читают  тексты,  работают  над  их
особенностями,  озаглавливают,
делят на абзацы, находят наречия с
текстообразующей  функцией.
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Работают с таблицей обобщённого
характера

113

Контрольная  работа
по  теме:
«Правописание
наречий»

наречие Пишут контрольную работу

114,
115

Буквы  Е  и  И  в
приставках  НЕ  и  НИ
отрицательных
наречий

отрицательные
наречия

Усваивают  правило  написания
букв  е  и  и  в  приставках  не  и  ни
отрицательных  наречий.
Выполняют  упражнения,
руководствуясь  усвоенным
правилом.  Тренируются  в  выборе
написаний не или ни на материале
упражнений,  попутно  повторяя
другие  виды  орфограмм.
Анализируют таблицу,  подбирают
свои  примеры,  составляют
сложный  план  ответа  на  тему,
пишут диктант.

116
Анализ  контрольного
диктанта

 Работа над ошибками

117,
118

 Одна и две буквы Н в
наречиях на О и Е

Наречие 

Усваивают  правило  написания
одной и двух букв н в наречиях на
о  и  е.  Выполняют  упражнения,
руководствуясь  усвоенным
правилом.  Тренируются  на
материале упражнений в выборе н
или  нн.  Попутно  работают  над
разными  видами  орфограмм,
условиями  их  выбора,  а  также
повторяют пунктуацию.

119,
120

Р.р. Описание
действий  по
наблюдениям (2ч)

Сочинение Выполняют сочинение

121,
122

Буквы  О  и  Е  после
шипящих  на  конце
наречий

Наречие
орфограмма
шипящие

Усваивают  правило  написания
букв  о  и  е  после  шипящих  на
конце  наречий.  Выполняют
упражнения,  руководствуясь
усвоенным  правилом.  Работают  с
таблицей  по  теме.
Дифференцируют слова с разными
видами орфограмм.

123,
124

Буквы О и А на конце
наречий  

Наречие
орфограмма
шипящие

Усваивают  правило  написания
букв  о  и  а  на  конце  наречий.
Выполняют  упражнения,
руководствуясь  усвоенным
правилом. Работают с таблицей на
данную орфограмму. Тренируются
в выборе написаний букв о или а с
графическим объяснением условия
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выбора  орфограммы.  Пишут
подробное  изложение  рассказа.
Рассматривают  картину  и  пишут
рассказ от имени героя картины.

125,
126

Дефис  между  частями
слова в наречиях

Дефис

Усваивают  правило  написания
дефиса  между  частями  слова  в
наре  чиях.  Выполняют
упражнения,  руководствуясь
усвоенным  правилом.  Образуют
наречия  разными  способами  и
выбирают правильное написание. 

127,
128

Дефис  между  частями
слова в наречиях

Дефис

 Сопоставляют  дефисное
написание  неопределённых
местоимений  и  наречий.
Составляют таблицу.

129,
130

Практикум  по  теме
«Дефис  в  разных
частях речи»

дефис

Усваивают  правило  написания
дефиса  между  частями  слова  в
наре  чиях.  Выполняют
упражнения,  руководствуясь
усвоенным  правилом.  Образуют
наречия  разными  способами  и
выбирают  правильное  написание.
Сопоставляют дефисное написание
неопределённых  местоимений  и
наречий. Составляют таблицу.

131,
132

Слитное и   раздельное
написание  приставок  в
наречиях,
образованных  от
существительных
количественных
числительных

Приставка
количественные
числительные

Усваивают  правило  слитного  и
раздельного  написания  приставок
в  наречиях,  образованных  от
существительных  и
количественных  числительных.
Выполняют  упражнения,
руководствуясь  усвоенным
правилом.  Составляют  свои
словосочетания или предложения с
раздельным  и  слитным
написанием  слов.  Читают  и
списывают  текст,  работая  над
разными  видами  орфограмм
наречий.

133,
134

Р.Р.  Сочинение-
описание(2ч)

Сочинение-
описание

Работают над сочинением

135,
136

Мягкий  знак  после
шипящих  на  конце
наречий

 

Усваивают  правила  написания
мягкого  знака  после  шипящих  на
конце  наречий.  Выполняют
упражнения,  руководствуясь
усвоенным  правилом.
Сопоставляют  разные  виды
орфограмм,  связанных  с
правописанием  мягкого  знака
после  шипящих.  Заполняют
таблицу обобщённого характера.
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137
Р.р.   Учебно-научная
речь. Отзыв

отзыв

Определяют  понятие  и  структуру
учебного  доклада.  Составляют
сложный  план  текста.  Готовят
тематические учебные доклады.

138
Р.р.   Учебно-научная
речь. Учебный доклад

доклад

Анализируют  отзыв  на  доклад  и
доклад,  приведённый  в  учебнике.
Пишут  мини-сочинение-
рассуждение,  анализируя  свои
доклады по различным школьным
предметам

139
Повторение  и
обобщение  изученного
о наречии

наречие

Отвечают  на  контрольные
вопросы.  Готовят  сообщение  о
наречии  по  собственному
сложному  плану.  Пишут
словарный диктант по теме. П

140,
141

Повторение  и
обобщение  изученного
о наречии

наречие

Пишут  свободный  диктант,
подчёркивая  наречия  как  члены
предложения.  Выполняют
тренировочные  упражнения  на
разные  виды  орфограмм,
изученных  в  теме  «Наречие».
Составляют таблицу.

142
Контрольная работа по
теме: «Наречие»

наречие Пишут контрольную работу

143
Анализ  контрольного
диктанта

 Работа над ошибками

 
КАТЕГОРИЯ
СОСТОЯНИЯ
10часов  

  

144
Категория  состояния
как часть речи

Категория
состояния

Определяют  категорию  состояния
как  часть  речи.  Различают  слова
категории  состояния  и  наречия.
Опознают  слова  категории
состояния с разными значениями.

145
Категория  состояния  и
другие части речи

Категория
состояния  
части речи

Списывают предложения,  выделяя
слова  категории  состояния  как
члены  предложения.  Читают
выразительно  поэтический
отрывок,  анализируют  функцию
слов  категории  состояния.
Работают с прозаическими

146,
147

Р.р.  Обучение
написанию  сжатого
изложения

сжатое изложение
микротема

Выделяют микротемы 

 
Р.р.  Сжатое
изложение (упр.322)

сжатое изложение
микротема абзац

Выделяют микротемы

148

Повторение  и
обобщение  по  теме
«Категория
состояния». Тест

Категория
состояния

Списывают предложения,  выделяя
слова  категории  состояния  как
члены предложения.
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149
Р.р.  Сжатое
изложение (упр.322)

Сжатое
изложение

Пишут сжатое изложение

150

Повторение  и
обобщение  по  теме
«Категория
состояния». Тест

Категория
состояния

Отвечают  на  контрольные
вопросы.  Пишут  сочинение  на
лингвистическую  тему.  Читают
научно-популярный текст.

 

ПОВТОРЕНИЕ  И
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ
ИЗУЧЕННОГО  В  5-7
КЛАССЕ     15 часов

  

151,
152

Разделы  науки  о
русском языке.

язык

Отвечают  на  вопросы о  значении
языка  и  его  месте  в
международной  жизни.
Вспоминают  высказывания
русских  писателей  о  русском
языке.   Выражают  личностную
оценку  выразительных
возможностей  русского  языка.
Рассматривают таблицу о разделах
русского  языка,  заполняют  её
терминами

153
Р.р.  Текст  и  стили
речи. 

  Текст  стили
речи. 

Вспоминают разные виды текстов
и  их  различия.  Читают  тексты  и
обосновывают их стиль и тип речи.
Пишут  свободный  диктант.
Заполняют  табли  цу.  Пишут
сочинение  на  заданную  тему  (на
выбор).

154
Итоговая
контрольная работа

 
Выполняют  итоговую
контрольную работу

155 Фонетика. Графика
Фонетика.
Графика

Отвечают  на  вопросы  по  теме.
Заполняют  таблицу.  Выполняют
частичный  фонетический  разбор
слов.  Рассказывают  алфавит.
Соотносят  звуки  и  буквы  в
упражнениях. Составляют таблицу
по теме.

156 Лексика и фразеология
Лексика  и
фразеология

Выполняют упр

157
Анализ  контрольной
работы

 Работа над ошибками 

158,
159

Лексика и фразеология
Лексика  и
фразеология

Отвечают  на  вопросы  по  теме.
Называют значения многозначных
слов,  выделенных  в  тексте.
Находят диалектные слова и дают
толкования их значениям. Попутно
повторяют  разные  виды
орфограмм.  Расставляют  и
объясняют знаки препинания.
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160
Морфемика.
Словообразование

Морфемика.
Словообразование

Повторяют  морфемы,  выполняют
упр

161
Морфемика.
Словообразование

Морфемика.
Словообразование

Повторяют  морфемы,  выполняют
упр

162,
163

 Морфология Морфология Повторяют части речи

164,
165

Морфология Морфология
Повторяют части речи, выполняют
упр

166,
167

Орфография Орфография Повторяют орфограммы

168 Синтаксис Синтаксис
Делают  синтаксический  разбор
предложения

169  Пунктуация Пунктуация
Делают  пунктуационный  разбор
предложения

170 Пунктуация Пунктуация
Делают  пунктуационный  разбор
предложения
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