


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по развитию речи для обучающихся 5 класса составлена на основе Требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г.   № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 64101) (далее — ФГОС 

ООО), а также Примерной программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации (утверждённой распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р).   

1.1. Рабочая программа по учебному предмету «Развитие речи» на уровне 

основного общего образования для обучающихся 5  классов ГКОУ «Донецкая СШИ 

№ 17» разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

-   Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.202l №287 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

-   Приказа N7З2 от 16.11.2022 № 99З «Об утверждении федеральной образовательной программы 

основного общего образования; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации “Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования” от 22.03.2021 №115; 

-  Приказа Министерства просвещения Российской Федерации “Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность” от 21.09.2022 № 

858; 

-   Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 24.1l.2022 № 1025 «Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 № 28 

(далее СП 2.4.3648-20); 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» от 28.01.2021 №2 (далее СанПиН 1.2.3685-21); 

       Обучающийся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) на уровне основного общего образования – 

физическое лицо, освоившее образовательную программу на уровне начального общего 

образования, достигшее по итогам ее освоения планируемых результатов в овладении предметными, 

метапредметными, личностными компетенциями в соответствии с ФГОС НОО и имеющее 

первичные речевые нарушения, препятствующие освоению основной общеобразовательной 

программы на уровне основного общего образования без реализации специальных условий 

обучения. 

 

1.2. Особенности выбора УМК: 



  - Коррекционно-развивающая направленность учебного предмета 

Обучающийся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) на уровне основного общего 

образования – физическое лицо, освоившее образовательную программу на уровне начального 

общего образования, достигшее по итогам ее освоения планируемых результатов в овладении 

предметными, метапредметными, личностными компетенциями в соответствии с ФГОС НОО и 

имеющее первичные речевые нарушения, препятствующие освоению основной 

общеобразовательной программы на уровне основного общего образования без реализации 

специальных условий обучения. 

Специальные педагогические средства для обучающихся с ТНР (вариант 5.2) 

1.На уроках, для данной категории учащихся, требуется особый речевой режим. Речь педагога 

должна быть небыстрой, четкой, разборчивой с подчеркнутой артикуляцией. Также она должна 

состоять из коротких и ясных по смыслу предложений. 

2.Чаще проводить совместное произношение коротких предложений (сопряженная речь), стихов, 

рассказов, ответы на вопросы, закрепляя самостоятельным повторением. 

3.Использовать на уроках речевые разминки: проговаривание терминов, выводов, правил, названий и 

т.д.; 

4.Задачи, которые учитель ставит в учебном процессе необходимо детализировать, инструкции 

должны носить дробный характер, т.е. быть доступными для понимания и выполнения. 

5.Стараться облегчить учебную деятельность использованием зрительных опор на уроке (картин, 

схем, таблиц). Активизировать работу всех анализаторов (двигательного, зрительного, слухового, 

кинестетического). Дети должны слушать, смотреть, проговаривать и т.д. 

6.Необходимо включать в уроки тренировочные упражнения по развитию внимания, памяти, 

мыслительных операций. 

7.Учитывая особенности развития обучающихся данной категории, следует проводить динамические 

паузы/физкультминутки. 

8.Все приемы и методы должны соответствовать возможностям учащихся с ТНР и их особенностям. 

Дети должны испытывать чувство удовлетворённости и чувство уверенности в своих силах. 

9.На уроках можно использовать метод стретчинг (игровые ситуации, задания, упражнения 

имитационного характера); коммуникативные игры (комплексное воздействие на развитие речевых, 

психических и физических навыков детей); сюжетно – ролевых игр, включающие разноплановые 

жизненные ситуации 

Программа ориентирована на использование учебно–методического комплекта: 

Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. 5-изд Русский язык 5 класс (в 

2 частях)  АО "Издательство "Просвещение"  2022 

 

1.3. Цель и задачи обучению предмету  

Рабочая программа по данному учебному предмету, ориентирована на реализацию специальных 

условий обучения с учетом состава обучающихся с ТНР, особенностей проявления речевого дефекта, 

его структуры и степени выраженности 

Предметный курс "Развитие речи" тесно связан с учебными предметами области "Русский язык 

и литература" и ставит своей целью практическую подготовку к освоению предметных результатов в 

данной области, а также развитие и совершенствование способности обучающихся к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; овладение умением моделировать речевое поведение в 

соответствии с задачами общения. 

Реализация данной цели осуществляется в процессе решения ряда задач: 

воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как явлению 

культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 



освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете; 

расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения их активного 

использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе его 

восприятия и продуцирования; 

развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

       Предмет "Развитие речи" имеет практическую направленность и обеспечивает практическое 

владение теми языковыми единицами, которые с точки зрения теории русского языка будут 

изучаться в области "Русский язык и литература". 

Пропедевтическая направленность курса реализуется в ходе развития и совершенствования 

навыков устной и письменной речи за счет коррекции механизмов аудирования, говорения, чтения и 

письма. Взаимосвязь с программой развития речи в рамках предметной области "Русский язык и 

литература" и использование специфических методов и приемов позволяет обучающимся с 

тяжелыми нарушениями речи достигнуть предметных, метапредметных и личностных результатов, 

соответствующих требованиям уровня основного общего образования. Кроме того, в рамках данного 

курса на основе тренировочных упражнений восполняются пробелы в коммуникативном развитии 

обучающихся с ТНР, что обеспечивает их дальнейшую успешную социализацию. 

       Обучающийся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) на уровне основного общего образования 

– физическое лицо, освоившее образовательную программу на уровне начального общего 

образования, достигшее по итогам ее освоения планируемых результатов в овладении предметными, 

метапредметными, личностными компетенциями в соответствии с ФГОС НОО и имеющее 

первичные речевые нарушения, препятствующие освоению основной общеобразовательной 

программы на уровне основного общего образования без реализации специальных условий 

обучения 

Целью адаптированной рабочей программы по развитию речи является обеспечение прочных и 

сознательных знаний, умений и навыков, необходимых учащимся в повседневной жизни и будущей 

трудовой деятельности. 

          Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих коррекционных задач: 

-  развивать общеучебные умения и знания; 
-  через обучение литературе повышать уровень общего развития учащихся с ОВЗ и по возможности 

наиболее полно скорректировать недостатки их познавательной деятельности и личностных качеств;  

- способствовать развитию и коррекции мыслительных процессов, включающих сравнение, анализ, 

синтез, обобщение и классификацию;  

-  развивать у учащихся память, внимание, логическое мышление и воображение; 

- способствовать развитию и коррекции речи учащихся, обогащая словарный запас литературными 

терминами;  

-  формировать умение использовать в речи новую лексику; 

-  воспитывать у учащихся целеустремленность, терпение, работоспособность, настойчивость, 

трудолюбие, самостоятельность;  

-  прививать обучающимся навыки контроля и самоконтроля, умение планировать работу и доводить 

начатое дело до завершения; 



-  определение особенностей организации образовательной деятельности для категории 
обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой речевого нарушения 
развития и степенью его выраженности; 
-  коррекция индивидуальных недостатков речевого развития, нормализация и совершенствование 
учебной деятельности, формирование общих способностей к учению. 
Для реализации намеченной цели и задач, обеспечения качественного усвоения материала, для 

активизации мыслительной и познавательной деятельности, для развития логического мышления, 

речи, применяются различные методы и приёмы личностно – ориентированного, развивающего, 

коррекционно-развивающего, деятельностного, диалогического обучения, а также, ИКТ. 

 

 Целями реализации ФАОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 

5.2) являются: 

− организация учебного процесса для обучающихся с ТНР с учетом целей, содержания и 

планируемых результатов основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО; 

− создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

− организация деятельности педагогических работников образовательной организации по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ТНР. 

 Достижение поставленных целей реализации ФАОП ООО для 

обучающихся с ТНР (вариант 5.2) предусматривает решение 

следующих основных задач: 

− формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 
здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

− обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

− обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

− достижение планируемых результатов освоения ФАОП ООО обучающимися с ТНР; 

− обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

− выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий, организацию общественно полезной 

деятельности; 

− организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской 

деятельности; 

− участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

− включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия; 

− организация социального и учебно-исследовательского проектирования, профессиональной 

ориентации обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы; 

− создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

– развитие устной речи при учете степени выраженности нарушения, этиологии речевого нарушения, 

степени резистентности к коррекционно- развивающему воздействию; 

– формирование и развитие письменной речи с учетом характера и структуры речевых нарушений 

(замедление процесса овладения чтением, темпа, скорости чтения, устойчивые выраженные 



трудности понимания прочитанного, самостоятельного текстового анализа) при рациональном 

сочетании требований к качеству самостоятельных устных и письменных текстов в учебном 

процессе; 

– расширение коммуникативного опыта, мотивационных, регуляторных и рефлексивных 

компонентов коммуникативной деятельности. 

1.4.Ценностные ориентиры содержания учебного материала. 

Согласно источнику, ценностными ориентирами содержания учебного материала по предмету 

«Развитие речи» являются: 

1. Родной язык русского народа как средство межнационального общения и национального 

самосознания. 

2. Позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию. 

3. Русский язык как основа всего процесса обучения, средство развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

4. Ценность патриотизма, гражданственности. 

5. Ценность нравственных чувств. 

6. Ценность трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

7. Ценность природы, окружающей среды. 

8. Ценность прекрасного. 

1.5. Общая характеристика организации учебного процесса: технологий, 

методов, форм, средства обучения и режим занятий: 

                   Среди множества современных технологий наиболее приемлемыми для уроков 

литературы    являются следующие: 

использование технологий критического мышления, проблемного обучения, игровые технологии, 

технологии мастерских, здоровьесберегающие технологии, групповые и традиционные, обучение с 

применением опорных схем, создание ситуации успеха на уроке.  

Методы обучения предмету: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, частично-

поисковый  

Основные формы обучения: индивидуальные; групповые; коллективные; индивидуально-групповые. 

Используются следующие формы обучения: учебные занятия, экскурсии, наблюдения, опыты, 

эксперименты, работа с учебной и дополнительной литературой, анализ, мониторинг, презентация. 

Определенное место в овладении данным курсом отводится самостоятельной работе: подготовка 

творческих работ, сообщений, рефератов. 

Основные типы учебных занятий: 

урок изучения нового учебного материала; 

урок закрепления; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок-исследование; 

урок-проект; 

урок контроля; 

комбинированный урок. 

Формы организации уроков:  

- опорный конспект; 

- мозговая атака; 

- групповая дискуссия; 

- чтение с остановками и Вопросы Блюма; 

- кластеры; 

- синквейн; 



- перепутанные логические цепочки; 

- дидактическая игра; 

- работа с тестами; 

- работа с текстами; 

- групповая форма работы; 

- коллективная форма работы; 

- нетрадиционные формы домашнего задания и др 

Формы контроля: 

1. Работа учащихся с карточками-информаторами. 

2. Индивидуально-групповая работа. 

3. Задания исследовательского характера. 

4. Интерпретация текста художественного произведения. 

5. Диктант. 

6. Тестирование. 

7. Блиц-опрос. 

8. Ребус. 

9. Викторина. 

10. Контрольная работа. 

1.6. Согласно календарному учебному графику, вычетом праздничных дней и расписания уроков на 

2024-2025 учебный год, программа по учебному предмету «Развитие речи» будет реализована за  

61 ч. 

 Раздел 2 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Изучение предмета развитие речи в 5 классе направлено на достижение обучающимися 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с системно – деятельностным подходом, который составляет методологическую 

основу требований Государственного Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно реализовать учебные и учебно – практические задачи, в 

том числе, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, а также задачи, 

приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Личностные результаты освоения программы по развитию связной речи: 

1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и 

моральных качеств личности; 

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

4. воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

5. создавать тексты различных стилей и жанров (сочинение-письмо);  

6. осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 



сферой и ситуацией общения;  

7. владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога; 

8. свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.);  

9. адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

Личностные результаты освоения рабочей программы по развитию речи для основного общего 

образования 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 рабочей программы по развитию речи для основного общего 

образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

—  готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, 

свобод и законных интересов других людей;  

—  активное участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях; 

—   неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

—   понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

—   представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных 

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

—   представление о способах противодействия коррупции; 

—   готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи, в том числе с опорой на примеры из литературы; 

—   активное участие в школьном самоуправлении; 

—   готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

Патриотического воспитания: 

—  осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России в контексте изучения 

произведений русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

—  ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 

художественных произведениях; 



—  уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране, обращая 

внимание на их воплощение в литературе. 

Духовно-нравственного воспитания: 

—  ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора с оценкой 

поведения и поступков персонажей литературных произведений; 

—  готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

—  активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

—  восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание эмоционального воздействия искусства, в том числе изучаемых 

литературных произведений; 

—  осознание важности художественной литературы и культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

—  понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

—  стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

—  осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;  

—  ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность);  

—  осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе 

школьного литературного образования;  

—  способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

—  умение принимать себя и других, не осуждая; 

—  умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь на примеры из 

литературных произведений; 

—  уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 



—  сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права 

другого человека с оценкой поступков литературных героев. 

Трудового воспитания: 

—  установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

—  интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и знакомства с деятельностью героев на 

страницах литературных произведений;  

—  осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого;  

—  готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

—  уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе при изучении 

произведений русского фольклора и литературы;  

—  осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

Экологического воспитания: 

—  ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения задач в 

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды;  

—  повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения;  

—  активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы;  

—  осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред;  

—  готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно прочитанные литературные 

произведения;  

—  овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира;  

—  овладение основными навыками исследовательской деятельности с учётом специфики 

школьного литературного образования;  

—  установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия. 



Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям 

социальной и природной среды: 

—  освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из 

другой культурной среды;  

—  изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных произведений; 

—  потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям 

других;  

—  в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в 

совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

—  в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании новых знаний, в том 

числе формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

неизвестных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие;  

—  умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития;  

—  анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики;  

—  оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижений целей и 

преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

—  способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на жизненный и читательский опыт;  

—  воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер;  

—  оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия;  

—  формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации;  

—  быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение 

разными видами чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность 

извлекать информацию из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации 

материала; способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты; умение воспроизводить 

прослушанный или прочитанный текст с разной степенью развернутости; умение создавать 

устные и письменные тексты разных типов; способность правильно и свободно излагать свои 

мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм современного 



литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения; 

2. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, при менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

3. коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого 

общения (совместное выполнение заданий, обсуждение те, овладение нормами речевого 

поведения). 

Предметные результаты овладения программы по развитию связной речи: 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения;  

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, языка 

художественной литературы;  

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

В результате изучения предмета «Развитие связной речи» обучающийся 5 класса должен: 

знать/понимать 

• смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения;  

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, языка 

художественной литературы;  

• признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, язык художественной 

литературы;  

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи;  

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию);  

• читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое);  

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (письмо);  

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения;  

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и диалога; 



• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и 

др.);  

• адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

• соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета;  

• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения её 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 

продолжения образования. 

Изучение курса «Развитие связной речи» является логическим продолжением программы 

по русскому языку и тесно связано с разделами «Текстоведение», «Культура речи». Поэтому 

считаем целесообразным на уроках русского языка изучать теоретические понятия, связанные 

с этими разделами (например, структура текста, типы и стили речи и т.д.), а на уроках 

развития связной речи продолжать изучение этих тем посредством практической 

деятельности, то есть выполнять комплексный анализ текста на основе речеведческих 

понятий о нём; писать изложения, сочинения различных типов и стилей и т.д. Таким образом, 

планирование уроков по развитию связной речи в каждом классе должно быть тесно связано с 

календарно-тематическим планированием уроков русского языка. 

Организация учебного процесса: классно-урочная система                    

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

—  воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; 

—  распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, знать 

и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций, находя аналогии в литературных 

произведениях, и смягчать конфликты, вести переговоры; 

—  выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

—  понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 



—  в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта); 

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

—  использовать преимущества командной (парной, групповой, коллективной) и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы на уроках литературы, 

обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

—  принимать цель совместной учебной 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 на уроке литературы и во внеурочной учебной деятельности, 

определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

—  выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению, 

и координировать свои действия с другими членами команды; 

—  оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, сформулированным 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и корректно 

формулировать свои возражения; 

—  в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы 

и высказывать идеи, нацеленные на решение учебной задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

—  сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

—  публично представлять результаты выполненного опыта (литературоведческого 

эксперимента, исследования, проекта);  

—  самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

—  участниками взаимодействия на литературных занятиях; 



—  сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта 

перед группой. 

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

—  выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, анализируя ситуации, 

изображённые в художественной литературе; 

—  ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решений группой); 

—  самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

—  составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения) и 

корректировать предложенный алгоритм с учётом получения новых знаний об изучаемом 

литературном объекте; 

—  делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

—  владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в школьном литературном 

образовании; давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

—  учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

—  объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать оценку 

приобретённому опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 

—  вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие результата 

цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

—  развивать способность различать и называть собственные эмоции, управлять ими и 

эмоциями других; 

—  выявлять и анализировать причины эмоций; 

—  ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого, анализируя 

примеры из художественной литературы; 

—  регулировать способ выражения своих эмоций; 

4) Принятие себя и других: 

—  осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя над взаимоотношениями 

литературных героев; 

—  признавать своё право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; 



—  проявлять открытость себе и другим; 

—  осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты: 

- сформированность представлений о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета; 

- сформированность осознания безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры; 

- владение учебными действиями с языковыми единицами и умение их использовать для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- сформированность умений опознавать и анализировать основные единицы языка, его 

грамматические категории, использовать их адекватно ситуации общения; 

- сформированность умений анализа текстов; 

- сформированность умений работать с разными видами текстов, различая их характерные 

особенности; 

- сформированность умений на практическом уровне создавать тексты разного вида (повествование, 

описание, рассуждения); 

- сформированность умений создавать собственные тексты с опорой на иллюстрации, 

художественные произведения, личный опыт и др. 

Раздел 3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

В содержании программы выделено четыре направления работы: Работа над словом, 

Работа над словосочетанием и предложением, Работа над текстом, Виды речевой 

деятельности и культура речи. 

Работа над словом. В рамках данного направления предполагается организация работы по 

расширению и уточнению словарного запаса. В отличие обучения на уровне начального 

общего образования, когда основное внимание уделялось количественным параметрам, на 

уровне основного общего образования расширение словарного запаса происходит, прежде 

всего, за счет лексической системности, освоения сложных морфологических категорий, 

присущих литературному письменному языку, развития образности на базе освоения 

коннотативного значения лексических единиц, использования их в рамках образных 

выражений. Данный раздел тесно связан, с одной стороны, с тематикой курса «Русского 

языка», поскольку предполагает опережающее практическое знакомство с языковым 

материалом, который позже будет изучаться теоретически. С другой – с курсом литературы, 

выступающий в качестве базового для освоения лексических средств выразительности, 

обеспечивающих понимание текстов различных жанров и их продуцирование.  

Содержание данного направления определяется рядом условий: 

– Обеспечение успешности освоения предметных результатов раздела «Русский язык и 

литература», а также других разделов программы. В связи с этим в содержание работы 

включается лексика, фразеологизмы, используемые в текстах, предлагаемых для литературного 

чтения, по другим предметам. Данная работа должна носить опережающий характер, для того 

чтобы сформировать у детей с тяжелыми нарушениями речи предварительные знания о 

семантике изучаемой лексики, способах ее употребления. 



Кроме того, для успешного освоения программного материала по учебному предмету «Русский 

язык» обучающимся необходимо освоить те грамматические категории, которые будут 

изучаться с теоретической точки зрения. На уроках развития речи в опережающем режиме 

обучающихся учат опознавать части речи, понимать их обобщенное значение, изменять их, 

кроме того обучающиеся тренируются использовать данные части речи в ходе практических 

упражнений, учатся их понимать в процессе чтения или аудирования, использовать в 

собственной речи.  

– Расширение словарного запаса за счет разнообразных форм словообразования. 

Формирование внимательного отношения к морфемной и словообразовательной структуре 

слова. Практическое использование словообразования для формулирования и выражения 

коммуникативных интенций. 

Такое опережающее обучение учитывает специфические потребности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи и формируют опыт их практического словоупотребления. 

– Восполнение пробелов лексической индивидуальной системы. Как известно, у детей с 

тяжелыми нарушениями речи существуют проблемы в формировании лексической системы, 

образующей многокомпонентные парадигматические и синтагматические отношения. Поэтому 

на всех этапах обучения необходимо отрабатывать навыки подбора синонимов, антонимов, 

омонимов и проч. Недостаток речевой практики диктует также необходимость отработки в 

рецептивном и продуктивном планах употребление лексики в связанных словосочетаниях 

различного типа, словосочетаниях с многовалентными и мало валентными связями. 

– Формирование лексики для реализации коммуникативных социальных контактов, 

включающее взаимодействие в различных социальных ситуациях, а также в интернет-

сообществах, при использовании IT технологий. 

Обучающиеся учатся различать и использовать основные способы толкования лексического 

значения слова (использование толкового словаря и других словарей как в печатном виде, 

так и в онлайн форме; подбирать однокоренные слова; синонимы и антонимы; определять 

значения слова по контексту, на основе словообразовательного или морфемного анализа). В 

связи с этим широко используются разные виды лексических словарей. Использование 

словарей позволяет формировать внимательное отношение к языковому материалу, навыки 

языкового анализа. 

Поскольку у обучающихся с ТНР и на уровне основного общего образования сохраняются 

трудности распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значение слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные 

слова и омонимы; характеризовать тематические группы слов: родовые и видовые понятия 

работа над этими видами парадигматических отношений продолжается и в пятом классе. 

Основой является программная лексика из различных разделов программы. 

Кроме того, для того чтобы речь обучающихся была выразительной, эмоционально 

окрашенной необходимо продолжать учить их уместно использовать слова с суффиксами 

оценки в собственной речи. 

Направление Работа над словосочетанием и предложением предполагает продолжение 

работы, проводимой на уровне начального общего образования, по развитию и 

совершенствованию навыков установления связей между словами в словосочетаниях и 

предложениях, освоения различных типов предложения с учетом программного материала 

по предмету «Русский язык». 

Предлагаемый для анализа и синтеза лингвистический материал постепенно по мере 

обучения усложняется. Однако, на протяжении всего времени обучения широко 

используются наглядные опоры, визуальные модели. Практическое освоение данного 



материала предполагает реализацию прагматического аспекта обучения языку. Это означает 

необходимость изучения синтаксических моделей в структуре текста. Важно добиться от 

обучающихся умения видеть данные конструкции в тексте, понимать их семантику, а также 

использовать их в собственной устной и письменной речи. 

Работа над предложением проводится с опорой на методы моделирования и 

конструирования, способствующие формированию и развитию процессов языкового анализа 

и синтеза. В работе над предложением уделяется большое внимание семантическим связям 

между словами в предложении с постепенным переходом к анализу синтаксических ролей (с 

использованием вопросов, схем, верификации предложений, подбору синтаксических 

синонимов и проч.). Одним из хорошо зарекомендовавших в работе с детьми с ТНР методов 

является метод символизации (опоры на материализованные основы), позволяющие 

целенаправленно формировать умственные действия обучающихся и интериоризацию 

предлагаемых моделей и действий. 

В ходе практических упражнений у обучающихся закрепляют умение распознавать единицы 

синтаксиса (словосочетание и предложение), в том числе, в дистантных конструкциях; 

выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова. Данное 

направление работы является актуальным на всех уровнях обучения, особенно при 

усложнении структуры предложения и освоении структуры сложных предложений. 

Наблюдение, лингвистический эксперимент являются одними из ведущих форм обучения. 

В рамках направления Работа над текстом предполагается организация работы по развитию 

навыков понимания и продуцирования текстов различных жанров, т.е. текстовой 

компетенции. В продолжение работы на уровне начального общего образования 

предлагается уточнить признаки текста, понятие «тема текста», «сюжет текста». 

Обучающиеся знакомятся с жанровым разнообразием текстов, учатся определять их 

дифференциальные характеристики. 

Большое внимание необходимо уделять развитию механизмов понимания текста: 

компрессии и развертыванию, которые формируются в процессе практических упражнений. 

Направление Виды речевой деятельности и культура речи. 

В рамках данного направления большое внимание уделяется формированию практических 

навыков общения в условиях реального иди удаленного взаимодействия (с использование 

социальных сетей и мессенджеров). Учитывая современную реальность, необходимо обучать 

детей с ТНР правильному поведению в условиях дискурса, учитывать традиции общения, а 

также уметь реагировать на его составляющие, например, на личность и манеру общения 

оппонента по общению. 

Содержание данного раздела предполагает формирование метапредметных навыков и 

обеспечивает успешную социализацию выпускников. 

Для реализации данных задач большое значение имеет формирование навыка аудирования 

как метапредметного навыка. С этой точки зрения важно, чтобы обучающиеся владели 

различными видами аудирования: выборочным, детальным – как научно-учебных, так и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. Умение 

аудирования обеспечивает не только усвоение программного материала, но является 

необходимым условием успешной коммуникации. Одним из упражнений, в рамках данного 

направления является составление диалогов на бытовые и учебные темы.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Моделирование различных бытовых и учебных ситуаций позволяет создавать шаблоны 

коммуникативных формулировок, соблюдать в устной речи и на письме правила речевого 

этикета; уметь употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в 



речевых формулах приветствия, прощания, просьбы, благодарности.                                                                                                                    

Обучающиеся тренируются в умении начинать диалог, поддерживать его и завершать. 

Важно обучать детей с ТНР прерывать диалог, если он угрожает их здоровью и жизни. 

Необходимо учитывать, что современные дети активно общаются не только в реальности, но 

и в виртуальном пространстве. В программе предусматривается необходимость обсуждения 

с обучающимися правил общения в этих условиях, формирования способов и характера 

безопасного общения. В связи с достижением пубертата, у обучающихся меняются 

приоритеты в общении, преобладают эмотивные формы коммуникации. Поэтому включена 

работа по формированию сценариев решения конфликтов как со сверстниками, так и со 

взрослыми.                                                                                                                             

Успешность и эффективность коммуникативного взаимодействия во многом определяется 

точностью формулировок, возможностью взаимопонимания. Поэтому на основе развития 

словарного запаса, грамматических средств, обучающихся учат осуществлять выбор 

языковых средств для создания высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом. 

Таким образом изученная лексика и освоенные синтаксические структура должны 

включаться в самостоятельные связные высказывания диалогического и монологического 

характера и широко использоваться в целях обучения и реальной коммуникации.                                             

Все направления связаны между собой и могут реализовываться параллельно. Содержание 

дисциплины связано с решением тех задач, которые определены в программах по предметам 

«Русский язык» и «Литература» на уровне основного образования.  

В V классе работа реализуется в следующих направлениях: «Работа над словом», «Работа 

над словосочетанием и предложением» «Работа над текстом», «Виды речевой деятельности 

и культура речи». 

Работа над всеми разделами проводится параллельно, но при необходимости учитель может 

выделить специальные уроки для работы над одним из направлений. 

Работа над словом.  

Задачами данного направления являются: 

          1.Обогащение словарного запаса обучающихся за счет новой лексики, а также за счет 

морфологического разнообразия. Практическое освоение способов употребления частей 

речи, которые будут изучаться на уроках русского языка в теоретическом аспекте. 

          2.Формирование представлений об обобщенном лексико-грамматическом значении 

слова. 

          3.Развитие лексической системности (формирование парадигматических и 

синтагматических связей в индивидуальном лексиконе обучающихся) 

          4.Формирование внимательного отношения к форме и значению лексических единиц, 

умения адекватного использования лексики в структуре текста. 

На уроках развития речи в пятом классе обучающиеся тренируются образовывать причастия 

и деепричастия в ходе практических упражнений, учатся их понимать в процессе чтения или 

аудирования, использовать в собственной речи.  

Важное место занимает работа со словарями. Обучающихся учат использовать различные 

виды лексических словарей, как в печатном варианте, так и on-line. Словари могут 

использоваться с различными целями, например, использование толкового словаря; подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по 

контексту, на основе словообразовательного или морфемного анализа. На данном этапе 

обучения работа со словарями проводится коллективно, под руководством учителя. 

Обучающимся необходимо продемонстрировать значимость работы со словарями для 



учебной деятельности и повседневного общения. Поэтому проводится работа по поиску 

незнакомых слов в текстах, а также отбор лексики в процессе работы над изложениями и 

сочинениями с целью наиболее точного выражения замысла. 

Программой предусматривается продолжение работы над умением распознавать 

однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значение слова, 

распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; 

характеризовать тематические группы слов: родовые и видовые понятия. Таким образом 

продолжается развитие и совершенствование индивидуального лексикона обучающихся. 

Эффективность данного направления работы обеспечивается за счет включения изучаемой 

лексики в структуру речевой деятельности обучающихся. 

Наряду с расширением лексической системности в ментальном лексиконе обучающихся в 

пятом классе продолжается работа по формированию словообразовательного анализа и 

синтеза, в том числе, за счет использования оценочных средств словообразования, что 

обеспечивает выразительность и эмоциональную окрашенность речи обучающихся.  

Лексика: 

Лексическое значение слова. 

Понятие о однозначных и многозначных словах, прямом и переносном значении слова, 

синонимы, антонимы, омонимы. 

Обобщающие понятия; родовидовые отношения. 

Слова с суффиксами оценки. 

Части речи 

Дотеоретические представления о причастии и деепричастии. 

Работа над словосочетанием и предложением предполагает продолжение проводимой на 

уровне начального общего образования работы по формированию умения устанавливать 

связи между словами в словосочетаниях и предложениях, освоения различных типов 

предложения с учетом программного материала по предмету «Русский язык». 

Таким образом, задачи данного направления могут быть сформулированы следующим 

образом: 

1. Расширение опыта владения различными типами простого и сложного предложений с 

учетом программного материала по разделу «Русский язык и литература»». 

2. Развитие навыка установления связей между словами в словосочетаниях и предложениях. 

В ходе практическихупражнений обучающихся учат распознавать единицы синтаксиса 

(словосочетание и предложение); выделять словосочетания, распознавать их виды по 

характеру главного слова. Прежде чем обучающиеся на уроках русского языка познакомятся 

со средствами связи слов в словосочетании, на уроках развития речи они наблюдают, каким 

образом осуществляется эта связь, какое из слов является главным, какую форму оно требует 

от зависимого слова. Наблюдение, лингвистический эксперимент являются одними из 

ведущих форм обучения. 

Очень важно продолжать тренировать обучающихся различать виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске с опорой на интонацию предложения.  

Учитывая усложнение уровня лингвистического материала, с которым работают 

обучающиеся на уровне основного общего образования, для анализа, составления и 

преобразований предлагаются следующие виды предложений: простые неосложненные 

предложения; предложения, осложненные однородными членами, обращением; сложные 

предложения; предложения с прямой речью. Обучающиеся на практическом материале 

учатся различать распространенные и нераспространенные предложения, простые и 



сложные, дифференцировать сложные предложения и предложения с однородными членами 

предложения, находить предложения с обращением, с прямой речью. 

Словосочетание  

Главное слово в словосочетании. 

Особенности связи слов в словосочетании (согласование, управление предложное и 

беспредложное, примыкание);  

Виды словосочетаний по характеру главного слова (классификация, составление по аналогии 

и др.);  

понятие о средствах связи слов в словосочетании. 

Предложение 

Предложения, различные по цели высказывания и эмоциональной окраске, интонационное 

оформление предложений.  

Простые предложения и сложные предложения, предложения с однородными членами.  

Предложения, осложненные обращением.  

Предложения с прямой речью, предложения с косвенной речью. 

 Работа над текстом. 

 В рамках данного направления предполагается организация работы по развитию навыков 

понимания и продуцирования текстов различных жанров. В продолжение работы на уровне 

начального общего образования предлагается уточнить признаки текста, понятие «тема 

текста». 

Большое внимание необходимо уделять развитию механизмов понимания текста: 

компрессии и развертыванию, которые формируются в процессе практических упражнений. 

Задачами данного направления являются: 

          1.Развитие умения понимать и анализировать связные тексты различных типов и 

различной протяженности. 

          2.Совершенствование навыков планировать собственные высказывания в устной и 

письменной форме.  

          3.Развитие навыка формулирования собственного замысла в письменной и устной 

форме и отбирать адекватно замыслу языковые средства. 

          4.Формирование умения анализировать готовые тексты и редактировать их. 

Работа над текстами предполагает системную поэтапную работу с усложняющимися по 

жанру и протяженности текстов (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование), диалог (бытовой, учебный). В V классе предусматривается продуцирование 

текстов (повествование) с опорой на жизненный и читательский опыт; текстов с опорой на 

картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений или объемом 

не менее 1–2 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему 

(выразить главную мысль). Классные сочинения (объемом 0,5–1,0 страницы) формируются и 

формулируются после предварительного обсуждения. 

Используются различные виды как наглядных, так и вербальных опор, в частности, 

различные виды планов (вопросный, картинный, в виде повествовательных предложений, 

опорных слов, денотатный и проч.).  

Обучающиеся учатся находить в текстах и практически использовать средства связи 

предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, 

личные местоимения, повтор слова).На практическом материале распознавать основные 

признаки текста (наличие темы, главной мысли, смысловой и грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности); использовать знание основных 



признаков текста в практике его создания и восприятия; использовать абзац как средство 

членения текста на композиционно-смысловые части. 

С этой целью обучающимся предлагается на практическом материале распознавать основные 

признаки текста (наличие темы, главной мысли, смысловой и грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности); использовать знание основных 

признаков текста в практике его создания и восприятия, и редактирования. 

На основе составления планов и выделения смысловых частей, обучающиеся учатся 

использовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части. 

Способность понимать предметное содержание прослушанных и / или прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 150 слов: устно и 

письменно (с помощью учителя) формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них позволяет осваивать 

подробный и сжатый пересказ (в устной и\или в письменной форме). В качестве основы 

служат первичные тексты (для пересказа объем текста не менее 100 слов) для подробного 

изложения объем исходного текста не менее 100 слов; для сжатого изложения – не менее 110 

слов). При этом предусматривается предварительный коллективный разбор текста под 

руководством учителя. 

Владение навыками информационной переработки прослушанного и прочитанного текста на 

данном этапе обучения ограничивается умением составлять простой план прочитанного 

текста с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме. 

В ходе уроков развития речи эффективно использовать форму дискуссий, проектов, 

обсуждений прочитанного, педагогических тренингов. В ходе обсуждений, обучающихся 

учат создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов на основе 

жизненных наблюдений, чтения учебно-популярной, научно-учебных и художественной 

литературы (монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование). 

Эффективны при работе с текстом и такие виды работы, как работа с деформированным 

текстом (после предварительного анализа), осуществление корректировки восстановленного 

текста с опорой на образец в устной или письменной форме с учетом структуры нарушения. 

Виды монологической речи.  

Основные признаки видов монологической речи- монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование.  

Основные признаки текста. 

Тема и микротема текста; главная мысль текста.  

Последовательность изложения текста.  

Средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова);  

План текста 

Разные виды планов (вопросный, в виде повествовательных предложений, с использование 

опорных картинок, денотатные и др.).  

Абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части.  

Пересказ / изложение текста  

Подробное и сжатое письменное изложение текста после предварительного анализа.  

Способы компрессии текста (по плану, по опорным словам, выделение главной мысли 

каждого абзаца и др.).  

Выборочный пересказ.  



Творческий пересказ.  

Сочинения  

Повествовательные тексты с опорой на жизненный и читательский опыт, на сюжетную 

картину.  

Виды речевой деятельности и культура речи 

Задачи:  

1. Формирование умений устанавливать коммуникативные контакты и поддерживать их. 

2. Развитие навыков социально положительных форм вербального взаимодействия в 

различных социальных ситуациях. 

3. Развитие навыков эффективной коммуникации. 

Данный этап возрастного развития обучающихся характеризуется повышенной 

эмоциональностью, осознанием собственного «Я», повышением социальной активности. 

Поэтому важно учить их не только приемам реальной социально принятой коммуникации, 

но и решению конфликтных ситуаций.  

Современные подростки достаточно активны в социальных сетях. Уровень их речевого 

развития уже позволяет им общаться со сверстниками в виртуальном пространстве. Однако 

недостаточный уровень владения приемами социального общения делает их уязвимыми для 

отрицательных реакций на их продукцию. Отсюда появляется необходимость изучения и 

практического освоения основных правил общения в данных условиях, а также в 

мессенджерах. 

Язык и речь  

Устная и письменная речь. Понятие о монологической речи и диалоге. Язык как 

национальное достояние.  

Особенности общения в интернете и социальных сетях.  

Зачем люди общаются в социальных сетях?  

Речевой этикет в социальных сетях.  

Правила размещения информации.  

Буллинг в социальных сетях и как с ним бороться.  

Правила общения со сверстниками и взрослыми.  

Речевой этикет в устной коммуникации.  

Как начать разговор, продолжить, как закончить общение.  

Решение спорных ситуаций. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 5    СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

1.1 Настоящее Положение определяет формы, периодичность, порядок текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся в Учреждении, их перевод в следующий класс. 

1.2. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

1.3. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются частью 

внутришкольного мониторинга качества образования и отражают динамику индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы соответствующего уровня образования. 

1.4 Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему контролю успеваемости и 

промежуточной аттестации в обязательном порядке по предметам, включенным в учебный план, а 

также в индивидуальный учебный план. 

1.5. Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся осуществляют 

педагогические работники Учреждения в соответствии с должностными обязанностями и 

локальными нормативными актами Учреждения. 

2. Содержание и порядок проведения текущего контроля успеваемости обучающихся 

2.1. Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка индивидуальных 

достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с учебной программой по предмету. 

2.2. Цель текущего контроля успеваемости заключается в: 

-контроле уровня достижения обучающимися результатов, предусмотренных образовательными 

программами начального, основного общего, среднего общего образования Учреждения; 

- определении степени освоения   обучающимися        образовательной               программы 

соответствующего уровня общего образования в течение учебного года по всем учебным предметам, 

курсам (модулям) учебного плана во всех классах; 

- коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов (модулей) в зависимости от анализа 

темпа, качества, особенностей освоения изученного материала; 

- предупреждения неуспеваемости. 

2.3. Текущий контроль осуществляется педагогическим работником, поурочно, по темам. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 

совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

2.4. Предметом оценивания при текущем контроле являются предметные знания, предметные 

умения, метапредметные умения и способность применять предметные и метапредметные действия в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

2.5. В текущем контроле применяется критериальное оценивание – процесс сравнения 

образовательных достижений обучающихся с заранее определенными и известными всем 

участникам образовательной деятельности критериями. Критерии определяются учителями на 



основе требований к результатам освоения основных образовательных программ, зафиксированных 

в федеральных образовательных стандартах, и конкретизируемых в рабочей программе по учебному 

предмету. 

2.6. В текущем контроле используются вариативные формы и методы проверки (устные и 

письменные ответы, диктант, контрольная работа, самостоятельная работа, проверочная работа, 

тестирование, практикум, зачет; устный зачет, собеседование или устный ответ по теме, защита 

проектов) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной 

деятельности учителя. 

2.7. Результаты текущего контроля фиксируются следующим образом: 

За устный ответ отметка выставляется учителем в ходе урока и заносится в электронный журнал и 

дневник обучающегося, критерии выставления отметки за устный ответ предъявляются 

обучающимся в обязательном порядке (критерии оценивания содержатся в Приложении к 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

За письменный ответ отметка выставляется учителем на уроке, следующим за предыдущим, в дату 

проведения работы и заносится в электронный журнал и дневник обучающегося, критерии 

выставления отметки за письменный ответ предъявляются обучающимся в обязательном порядке; 

За контрольную работу, проверочную, самостоятельную и другие виды работ отметка выставляется 

учителем в электронный журнал в соответствии с датой, также указывается форма тематического 

контроля в соответствии с Рабочей программой по предмету; 

Проведение текущего контроля не допускается сразу после длительного пропуска обучающимися 

занятий по уважительной причине с выставлением неудовлетворительной отметки. 

2.8. Для объективности выставления отметки за четверть необходимо наличие не менее 3 (трех) 

текущих отметок, за полугодие – наличие не менее 5 (пяти) текущих отметок по каждому предмету 

учебного плана Учреждения. 

Четвертные отметки представляют среднее арифметическое всех отметок (под средним баллом 

понимается сумма всех отметок, разделенная на их количество). При получении среднего 

арифметического результата в промежутках: 

- от 4,6 до 5 баллов за четверть ставится отметка «5» (отлично); 

- от 3,6 до 4,59 баллов за четверть ставится отметка «4» (хорошо); 

- от 2,6 до 3,59 баллов за четверть ставится отметка «3» (удовлетворительно); 

- ниже 2,59 баллов за четверть при наличии большого количества неудовлетворительных отметок 

ставится отметка «2» (неудовлетворительно). 

3. Порядок промежуточной аттестации обучающихся 

3.1. Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой. 

3.2. Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- определение уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся по каждому 

предмету учебного плана. 

Результаты промежуточной аттестации используются для: 

- коррекции учебного процесса; 

- индивидуализации образовательной деятельности. 

3.4. Формами промежуточной аттестации являются: 



- комплексная контрольная работа; 

- итоговая контрольная работа  

- письменные и устные экзамены; 

- тестирование; 

- защита индивидуального/группового проекта; 

- зачет; 

- иные формы промежуточной аттестации, предусмотренные рабочими программами по предметам. 

3.5. Применяется следующий порядок выставления отметок по промежуточной аттестации: 

- отметка обучающимся за четверть выставляется на основе результатов текущей аттестации как 

среднее арифметическое всех отметок, полученных обучающимся за четверть, целым числом, 

полученным по правилам математического округления; 

- отметка за год выставляется на основании отметок за четверть целым числом как среднее 

арифметическое всех отметок, полученных обучающимся за четверть, полученным по правилам 

математического округления; 

- обучающимся, пропустившим по болезни или другой уважительной, или неуважительной причине, 

50% учебного времени, отметка за четверть не выставляется (он может быть не аттестован (н/а) по 

предмету), если у него нет 3-х и более текущих отметок. Промежуточная аттестация для таких 

обучающихся осуществляется в индивидуальном порядке в соответствии с индивидуальным 

графиком, утверждённым директором и согласованным с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

3.6. Результаты промежуточной аттестации фиксируются в журнале/дневнике. 

3.7. Обучающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной программы общего 

образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании положительных 

результатов промежуточной аттестации, переводятся в следующий класс. 

3.8. Перевод обучающихся производится по решению Педагогического совета Учреждения и 

утверждается приказом директора Учреждения. 

3.9. Обучающиеся, имеющие по всем предметам годовые отметки «5» («отлично»), награждаются 

похвальным листом «За отличные успехи в учении» 

 

Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения. 

1.Письменный контроль (самостоятельные и контрольные работы, проверка домашнего задания); 

2.Тестовый (тестирование); 

3.Устный опрос (собеседование, зачет) 

4.Создание и защита индивидуальных проектов: 

 

 

 



Раздел 6.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

- учебник Русский язык, 5 класс в 2ч. под редакцией Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Г.А. Богданова Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. - М.: 
Просвещение, 2019. 

3. М.Г. Бройде. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2016. 

4. П.Ф. Ивченков. Обучающее изложение: 5-9 кл. / П. Ф. Ивченков. - М., 2018. 

5. Н.А. Сенина. Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 5 класс – Ростов н/Д: Легион, 

2020. 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Культура письменной речи— сайт с полезными материалами по разным разделам русского языка.   

 Грамота.ру— словари, проверка слов, справочное бюро, очень полезный раздел «интерактивные 

диктанты».  

Интерактивный учебник по русскому языку— 35 лекций ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 

Словарь Ушакова: http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/default.asp 

Малый академический Словарь:  http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/default.asp 

Орфографический академический ресурс "Академос": http://orfo.ruslang.ru/ 

Орфографическое комментирование русского словаря: https://oross.ruslang.ru/ 

Словари на Академике:  https://dic.academic.ru/ 

Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический 

справочник:  http://orthographia.ru/ 

Справочник по пунктуации: http://new.gramota.ru/spravka/punctum 

http://ege.edu.ru Портал информационной поддержки ЕГЭ  

http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому языку, 

Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты' по пунктуации, орфографии и др. 

http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета  

http://www.mediaterra.ru/ruslang/ - теория и практика русской орфографии и пунктуации  

Навигатор. Грамота. ру http://www.navigator.gramota.ru/  

Новый словарь русского языка http://www.rubricon.ru/nsr_1.asp  

 

 

 

 

 

http://gramma.ru/
http://gramota.ru/
http://gramota.ru/class/coach/idictation/
http://gramota.ru/class/coach/idictation/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL66kIi3dt8A4f_vyuI750cuvAfbWqZZNd
http://feb-web.ru/feb/ushakov/ush-abc/default.asp
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/default.asp
http://orfo.ruslang.ru/
https://oross.ruslang.ru/
https://dic.academic.ru/
http://orthographia.ru/
http://orthographia.ru/
http://new.gramota.ru/spravka/punctum


Раздел7.КАЛЕНДАРНО-

ТЕМАТИЧЕСКОЕ(ПОУРОЧНОЕ)ПЛАНИРОВАНИЕ. 

№  

п 

/п 

Дата Тема урока Количес

тво 

часов план факт 

Раздел : Работа  над словом (6 часов) 

1   Вводный урок. Язык и человек 1 

2   Общение устное и письменное. Основные правила 

общения 

1 

3   Качества хорошей речи. Составление и разыгрывание 

диалога этикетного характера по данной ситуации 

общения.«Я встречаю гостей» 

1 

4   Подготовка к сочинению «Мое лето» 1 

5   Сочинение «Мое лето». 1 

6   Стили речи. Работа с текстами. Определение стилей речи. 1 

Раздел: Работа над текстом (11 часов) 

7   Деление сплошного текста на отдельные предложения (на 

основе текстов В.Бианки «Осень» и И.Соколова-

Микитова «Улетают наши друзья») 

1 

8   Составление рассказа из данных предложений (на основе 

текста Л.Толстого «Два товарища»). 

1 

9   Работа с деформированным текстом 

(на основе рассказа И.Кузьменкова «К человеку-другу») 

1 

10   Подготовка к изложению 

(на основе текста Г.Скребицкого «Случай на охоте») 

1 

11   Изложение текста «Случай на охоте». 1 

12   Как озаглавить текст (на основе текста В.Бианки «Вперёд 

без страха и сомненья».  Анализ текстов с разными 

типами речи. 

1 

13   Тема текста. 

Редактирование текста «Воскресная прогулка» 
1 

14   Письменные ответы на вопросы по тексту (на основе 

рассказа  Е.Пермяка «Мой мяч» 

1 

15   Основная мысль текста. Выписывание из текста 

коммуникативно сильных предложений. (По Ю.Яковлеву 

1 



«Порядочный человек») 

16   Составление статьи в школьную газету на тему 

«Порядочный человек» 

1 

17   Работа с деформированным текстом. Согласование слов в 

предложении (на основе текста Г.Скребицкого 

деформированным текстом. Согласование слов в 

предложении (на основе текста Г.Скребицкого «Тетёрка 

отводит врага»). 

1 

Раздел: Работа над словом и предложением (30 часов) 

18   Подготовка к сжатому изложению 1 

19 

 

  Сжатое изложение текста «Знаки препинания служат 

нотами при чтении»      ( по отрывку из рассказа 

А.Чехова). 

1 

20   Подготовка к сочинению «Памятный день». 1 

21   Сочинение «Памятный день». 1 

22   Составление предложений по данным опорным словам. 1 

23   Свободный диктант «Куропатка и машина» (по 

В.Астафьеву 

1 

24   Конструирование предложений с обращениями 1 

25   Письмо. Обращение в письмах. Письмо другу об удачно 

проведённом дне (в школе,  дома, на выходных.) 

1 

26   Диалог. Знаки препинания при диалоге 1 

27   Диалог. Разговор по телефону с одноклассником 1 

28   Роль прилагательных для точной и выразительной речи. 

Анализ художественных текстов. 

1 

29   Роль глаголов в нашей речи. Работа с синонимами, 

омонимами, антонимами 

1 

30   Повествование. Типологический анализ текста 

«Шкатулка» (по К.Паустовскому 

1 

31   Составление рассказа по серии картин «Весёлые свинки». 1 



32   Составление рассказа  

по данному началу.( по рассказу К.Ушинского «Четыре 

желания») 

1 

33   Подготовка к изложению «Первый снег» (по 

К.Паустовскому). 

1 

34   Изложение с элементами описания природы «Первый 

снег». 

1 

35   Описание предмета. Анализ текста «Лаковые подносы». 1 

36   Сочинение-описание «Любимая игрушка». 1 

37   Слово и его лексическое значение. Работа с толковым 

словарём. 

1 

38   Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слова. Анализ текстов. 

1 

39   Замена в тексте лица рассказчика «Как Горький читал 

книги» (поМ.Горькому). 

1 

40   Рассуждение. Доказательства в рассуждении. Анализ 

текста - письма С.Маршака 

1 

41   Подготовка к сочинению-рассуждению «Чем вы 

занимаетесь в свободное время и почему?» 

1 

42   Сочинение-рассуждение «Чем вы занимаетесь в 

свободное время и почему?» 

1 

43   Подготовка к изложению. Содержательно-

композиционный анализ притчи Е.Пермяка «Перо и 

чернильница» 

1 

44   Изложение «Перо и чернильница» 1 

45   Подготовка к сочинению по картине П.Кончаловского 

«Сирень в корзине» 

1 

46   Сочинение по картине П.Кончаловского «Сирень в 

корзине» 

1 

47   Устное составление рассказа по рисунку «Поход в лес». 1 

Раздел: Виды речевой деятельности и культура речи (14 часов) 

48   Работа над изобразительно- 

выразительными средствами в стихотворениях Тютчева, 

Фета, Пушкина, Есенина и др. 

1 



 

49   Устное изложение «Шоколадный торт» с творческим 

заданием 

1  

50   Составление высказывания по пословице «Кто рано встал, 

тот не потерял». 

1 

51   Устное изложение «Берёзки в приморском парке» (по 

В.Астафьеву) 

1 

52   Подготовка к составлению высказывания «Мои любимые 

книги»(необычные персонажи, события). 

1 

53   Составление высказывания «Мои любимые книги». 1 

54   Описание животного. Анализ текстов А.Куприна «Ю -ю», 

В.Вересаева «Дворняк». 

1 

55   Подготовка к сочинению-описанию «Мое любимое 

животное». 

1 

56   Сочинение-описание «Мое любимое животное». 1 

57   Подготовка к сочинению по картине А.Комарова 

«Наводнение». 

1 

58   Сочинению по картине А.Комарова «Наводнение». 1 

59   Работа со словарями (толковым, синонимов, антонимов, 

орфографическим). 

1 

60   Рассказ по серии картин 

«Как папа прибивал портрет». 

1 

61   Спортивный репортаж по началу и серии рисунков 

«Весёлый футбольный матч». 

1 

 

 


