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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания русского языка 

и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), федеральной рабочей программы 

воспитания, с учѐтом распределѐнных по классам проверяемых требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и определению 

планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 

средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание 

русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных 

разновидностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных 

возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности еѐ самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и 

других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать еѐ, размышлять о ней, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

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 

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 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение 

нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике 

разнообразных грамматических средств; совершенствование орфографической и 

пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию;  

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; овладение 

русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по 

разным учебным предметам;  

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определѐнных закономерностей и правил, конкретизации в 

процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, 

несплошной текст, инфографика и другие); осваивать стратегии и тактик информационно-

смысловой переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых 

средств. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в 

предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 

Общее число часов, отведенных на изучение русского языка в 5 классе составляет– 204 

часа (6 часов в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

5 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

 

Язык и речь 
Язык и речь.Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика. 

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

 

Текст 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. 

Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их 

особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

 

Функциональные разновидности языка  
Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной 

речи, функциональных стилях, языке художественной литературы). 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 
 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  
Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 



Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, еѐ функции. Основные элементы интонации. 

 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

 

Лексикология 
Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по 

контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем 

(корень, приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулѐм звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в 

рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного). 

Правописание ѐ – о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы – и после приставок. 

Правописание ы – и после ц. 

Орфографический анализ слова (в рамках изученного). 

 

Морфология. Культура речи. Орфография 
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

 

Имя существительное 



Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль 

имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имѐн существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлѐнные 

и неодушевлѐнные. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Типы склонения имѐн существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имѐн существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имѐн 

существительных. 

Правописание собственных имѐн существительных. 

Правописание ь на конце имѐн существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имѐн существительных. 

Правописание о – е (ѐ) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имѐн 

существительных. 

Правописание суффиксов -чик- – -щик-; -ек- – -ик- (-чик-) имѐн существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -

гар- – -гор-, -зар- – -зор-; -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Орфографический анализ имѐн существительных (в рамках изученного). 

 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль 

имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имѐн прилагательных. 

Морфологический анализ имѐн прилагательных (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения, произношения имѐн прилагательных, постановки ударения 

(в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имѐн прилагательных. 

Правописание о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имѐн 

прилагательных. 

Правописание кратких форм имѐн прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Орфографический анализ имѐн прилагательных (в рамках изученного). 

 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего 

(будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 



Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного). 

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- – -бир-, -блест- – -блист-, -дер- – 

-дир-, -жег- – -жиг-, -мер- – -мир-, -пер- – -пир-, -стел- – -стил-, -тер- – -тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го 

лица единственного числа после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- –-ева-, -ыва- – -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства 

связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и способы его 

выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным 

или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени 

числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительного 

падежа. Сказуемое и способы его выражения: глаголом, именем существительным, 

именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные 

средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его 

выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по 

значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, 

уступки). 

Простое осложнѐнное предложение. Однородные члены предложения, их роль в 

речи. Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с 

однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, 

да (в значении и), да (в значении но). Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его 

выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнѐнного предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнѐнных однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной 

связью. Предложения сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные (общее представление, 

практическое усвоение). 



Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

Пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

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. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) 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, отражѐнными в литературных произведениях, 

написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся 

в ней; волонтѐрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к русскому 

языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражѐнным в художественных 

произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учѐтом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 



осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах 

искусства; 

5) 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, рациональный 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 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в процессе школьного языкового 

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 своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в 

том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека; 

6) 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 ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) 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, закономерностях развития языка, овладение 

языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, 



овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 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; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и 

знаниям других, потребность в действии в условиях неопределѐнности, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учѐтом влияния 

на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия, опираясь на жизненный, речевой 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 сложившейся ситуации, 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действиякак часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать 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 закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 



самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учѐтом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действиякак часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведѐнного 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информациейкак часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учѐтом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нѐм 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 учѐтом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

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 проведѐнного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом цели презентации и 

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

использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

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

способ решения учебной задачи с учѐтом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе 

его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план еѐ 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 

приобретѐнному речевому опыту и корректировать собственную речь с учѐтом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

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 еѐ 

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 учѐтом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

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, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчѐта перед группой. 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, 

морфема, слово, словосочетание, предложение). 

 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и 

монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-

ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 5 предложений 

на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объѐмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не менее 100 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объѐмом не 

менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато 

передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения 



объѐм исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения – не 

менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объѐмом 90–100 слов; словарного диктанта объѐмом 

15–20 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 90–100 слов, составленного с 

учѐтом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в 

устной речи и на письме правила речевого этикета. 

 

Текст  

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-

смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста 

(формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 

слова); применять эти знания при создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-

смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания 

текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его 

создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 3 и 

более предложений; классные сочинения объѐмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного 

научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план 

(простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; передавать содержание текста, в том числе с изменением лица 

рассказчика; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

 

Функциональные разновидности языка 
Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных 

стилей, языка художественной литературы. 

 

 

 



Система языка 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать 

систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов. 

 

Орфография 
Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять 

знание о правописании разделительных ъ и ь). 

 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с 

помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 

омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарѐм, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

 

Морфемика. Орфография 
Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять 

основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулѐм 

звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных 

видов и в практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы – и 

после приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, 

чередующимися гласными (в рамках изученного); корней с проверяемыми, 

непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ѐ – о после 

шипящих в корне слова; ы – и после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

 

Морфология. Культура речи. Орфография 
Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения 

практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 



Проводить морфологический анализ имѐн существительных, частичный 

морфологический анализ имѐн прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов (в рамках изученного). 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

 

Имя существительное 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имѐн существительных. 

Различать типы склонения имѐн существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имѐн существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имѐн существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имѐн 

существительных. 

Соблюдать правила правописания имѐн существительных: безударных окончаний; о 

– е (ѐ) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- – -щик-, -ек- – -

ик- (-чик-); корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -

гор-, -зар- – -зор-; -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-; употребления (неупотребления) ь на 

конце имѐн существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с 

именами существительными; правописание собственных имѐн существительных. 

 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать 

полную и краткую формы имѐн прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имѐн прилагательных (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имѐн прилагательных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания имѐн прилагательных: безударных окончаний; о – 

е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имѐн прилагательных с 

основой на шипящие; правила слитного и раздельного написания не с именами 

прилагательными. 

 

Глагол 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а 

также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределѐнной формы) глагола, 

выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е // и; 

использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в 



форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-– -ева-, -

ыва- – -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить 

пунктуационный анализ простых осложнѐнных и сложных предложений (в рамках 

изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные); простые неосложнѐнные предложения; простые 

предложения, осложнѐнные однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ 

(простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространѐнные и 

нераспространѐнные); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные 

члены предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением 

в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого 

(глаголом, именем существительным, именем прилагательным), средства выражения 

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные правила при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, 

зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных 

членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, 

состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; 

оформлять на письме диалог. 

Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1.Общие сведения о языке 

1.1 

Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке 

Повторение изученного в начальной школе 

2  

 
  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итого по разделу  2   

   Раздел 2. Вспоминаем, повторяем, изучаем. 

2.1 

Звуки и буквы. Правописание гласных в 

корнях слов. Части речи. Словосочетание. 

Предложение. Пунктуация. Повторение 

изученного в начальной школе. 

    11 1 1  

   Итого по разделу      11               1              1  

Раздел 3.Язык и речь 

3.1 
Язык и речь. Монолог. Диалог. Полилог. 

Виды речевой деятельности 
9  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итого по разделу 9  1  

Раздел 4.Текст 

4.1 

Текст и его основные признаки. Тема текста. 

Главная мысльКомпозиционная структура 

текста. Функционально-смысловые типы 

речи. Повествование как тип речи. Описание 

как тип речи. Рассказ. Смысловой анализ 

текста. Информационная переработка текста. 

13 1  1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034


Редактирование текста 

Итого по разделу  13                 1 1  

Раздел 5.Функциональные разновидности языка   

5.1 

Функциональные разновидности языка 

(общее представление)  Разговорная речь. 

Язык художественной литературы. 

Функциональные стили языка. 

3   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итого по разделу 3    

Раздел 6.Система языка 

6.1 
Фонетика. Графика. Орфоэпия.Культура 

речи 
 14   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

6.2 . Орфография  5 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

6.3 Лексикология. Культура речи.  12 1  2 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итого по разделу 31 2 2  

Раздел 7.  Морфемика. Орфография. Культура речи. 

7.1 Морфемика. Орфография. Культура речи. 22 1 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итого по разделу   22 1                  1  

Раздел 8 .Морфология. Орфография. Культура  речи. 

 8.1 Имя существительное  40 4 4 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

8.2 Имя прилагательное 13 1 1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

8.3 Глагол 29 2 4 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итого  по  разделу 82  7 9  

https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034


 

 

 

Раздел 9. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

9.1 Понятие о синтаксисе  2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

9.2 Словосочетание   4   1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

9.3 
   Простое предложение.. 

  Простое осложненное предложение. 
16  1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

9.4 Простые и сложные предложения. 3 1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итого по разделу 25 1 2  

Повторение пройденного материала 6   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итоговый контроль (сочинения, изложения, контрольные 

и проверочные работы, диктанты) 
 13  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  204 13  17  

https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Богатство и выразительность 

русского языка 
1      

2 Лингвистика как наука о языке 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa251ffa 

3 

Повторение. Звуки и буквы. 

Правописание гласных и согласных в 

корне слов. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252126 

4 
Повторение.  Буквы И,У,А после 

шипящих 
1     

5 Повторение. Части речи. 1     

6 
Повторение. Глагол.   (повторение 

изученного в начальной школе) 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252252 

7 Повторение. Имя существительное. 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2523b0 

8 Повторение. Имя прилагательное 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252522 

9 Повторение. Местоимение. 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2526f8 

10 
Повторение. Словосочетание. 

Предложение 
1     

11 
Повторение. Словосочетание. 

Предложение. Практикум 
1  1   

12 Повторение. Пунктуация. 1     

13 

Контрольная работа№ 1-

Диагностический диктант 

(повторение изученного в начальной 

 1   1     

https://m.edsoo.ru/fa251ffa
https://m.edsoo.ru/fa252126
https://m.edsoo.ru/fa252252
https://m.edsoo.ru/fa2523b0
https://m.edsoo.ru/fa252522
https://m.edsoo.ru/fa2526f8


школе) 

14   Язык и общение. 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25286a 

15 
Виды речи. Речь устная и 

письменная. 
 1      

16 Монолог.  1      

17 Прямая речь.  1      

18 Диалог. Полилог.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252ea0 

19 Читаем по-разному.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252b4e 

20 Слушание (аудирование)      

21 РР  Подготовка к сочинению 1     

22 
РР   Сочинение (обучающее) 

Практикум 
 1   1   

23 Что мы знаем  о тексте 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa253350 

24 Тема текста 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2534cc 

25 Главная мысль (идея) текста 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25362a 

26 Абзац 1      

27 Связь предложений в тексте 1      

28 
РР  Повествование как тип речи. 

Рассказ 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa253a30 

29 
РР  Рассказ как разновидность 

текста.  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa253bac 

30 
РР   Рассказ на основе услышанного  

Пактикум 
1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254002 

31 
Описание как функционально-

смысловой тип речи. Описание 
1      

https://m.edsoo.ru/fa25286a
https://m.edsoo.ru/fa252ea0
https://m.edsoo.ru/fa252b4e
https://m.edsoo.ru/fa253350
https://m.edsoo.ru/fa2534cc
https://m.edsoo.ru/fa25362a
https://m.edsoo.ru/fa253a30
https://m.edsoo.ru/fa253bac
https://m.edsoo.ru/fa254002


предмета. 

32 Рассуждение как тип речи. 1      

33 Доказательства в рассуждении 1     

34 РР Подготовка к изложению 1      

35 
РР  Изложение 

. Подробное изложение текста 
1  1    

36 

Функциональные  разновидности    

языка.  Разговорная речь. Язык  

 художественной литературы. 

1      

37 

Функциональные стили: научный,  

официально-деловой,  

публицистический.  

1     

38 

Повторение и обобщение по темам 

"Текст", "Функциональные 

разновидности языка" 

 1      

39 Фонетика как раздел лингвистики  1      

40 Гласные звуки 1      

41 Согласные звуки 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25491c 

42 Изменение звуков в потоке речи 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256ed8 

43 Согласные  твѐрдые и мягкие . 1      

44 Согласные звонкие и глухие 1      

45 Графика. 1      

46 
Алфавит 

 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254ad4 

47 

 Обозначение мягкости согласных с 

помощью мягкого знака 

 

1      

48 Двойная роль букв Е,  Ё, Ю, Я 1      

https://m.edsoo.ru/fa25491c
https://m.edsoo.ru/fa256ed8
https://m.edsoo.ru/fa254ad4


49 Слог. Ударение. Орфоэпия 1      

50 
Фонетический анализ слова. 

 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254d36 

51 Интонация, ее функции  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254ebc 

52 

Повторение тем «Фонетика, графика, 

орфоэпия», «Орфография». 

Практикум 

 1   1   

53   Орфография. Орфограмма 1     

54 
Раздельное написание предлогов с  

другими словами 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25674e 

55 Разделительные Ъ и Ь 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256898 

56 Повторение. Словарный диктант  1  1    

57 Слово и его лексическое значение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2569ce 

58 Однозначные и многозначные слова  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256afa 

59 Прямое и переносное значения слов 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256c26 

60 Омонимы 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256d5c 

61 Синонимы 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa257130 

62 Антонимы 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa257464 

63 Паронимы 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2575f4 

64 Словари 1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254d36
https://m.edsoo.ru/fa254ebc
https://m.edsoo.ru/fa25674e
https://m.edsoo.ru/fa256898
https://m.edsoo.ru/fa2569ce
https://m.edsoo.ru/fa256afa
https://m.edsoo.ru/fa256c26
https://m.edsoo.ru/fa256d5c
https://m.edsoo.ru/fa257130
https://m.edsoo.ru/fa257464
https://m.edsoo.ru/fa2575f4


https://m.edsoo.ru/fa25772a 

65 
Основные способы толкования слов 

 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2578ba 

66 Лексический анализ текста 1      

67 
РР   Сочинение. Устный рассказ 

Практикум. 
 1   1   

68 
Повторение, подготовка к 

контрольной работе 
1     

69 
Контрольная работа № 2 

Диктант с грамматическим 

заданием по теме «Лексикология» 

 1  1    

70 
Морфема – минимальная значимая  

единица языка 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2553d0 

71 
Изменение и образование слов 

 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2554fc 

72 Окончание. 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25568c 

73 Основа  слова  1      

74 Корень слова  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2558ee 

75 Суффикс  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa255b5a 

76 Приставка  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa255ce0 

77 Чередование звуков  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa255e16 

78 Беглые гласные  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25632a 

79 
Варианты морфем 

 
 1      

80 Морфемный анализ слова  1      

https://m.edsoo.ru/fa25772a
https://m.edsoo.ru/fa2578ba
https://m.edsoo.ru/fa2553d0
https://m.edsoo.ru/fa2554fc
https://m.edsoo.ru/fa25568c
https://m.edsoo.ru/fa2558ee
https://m.edsoo.ru/fa255b5a
https://m.edsoo.ru/fa255ce0
https://m.edsoo.ru/fa255e16
https://m.edsoo.ru/fa25632a


81 Морфемный анализ слова Практикум 1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2565a0 

82 

Правописание корней с     

  безударными проверяемыми и   

 непроверяемыми гласными 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e5de 

83 

Правописание корней с 

проверяемыми  и непроверяемыми 

согласными 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e778 

84 

 

Правописание корней с  

непроизносимыми согласными 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ea52 

85 Буквы  Ё - О после шипящих в корне 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ebce 

86 
Правописание гласных и согласных в 

приставках 
1      

87 Буквы З и  С на конце приставок 1      

88 Буквы  Ы -  И  после Ц 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25eda4 

89 Буквы  Ы – И после приставок 1     

90 Повторение  орфограмм 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ef0c 

91 
Контрольная работа № 3 по теме 

«Морфемика. Орфография» 
1 1    

92 Морфология как раздел лингвистики.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25f402 

93 Имя существительное как часть речи.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25f57e 

94 

Имена существительные 

одушевленные и неодушевленные 

 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25f6e6 

95 
Имена существительные 

собственные и нарицательные 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25fb78 

https://m.edsoo.ru/fa2565a0
https://m.edsoo.ru/fa25e5de
https://m.edsoo.ru/fa25e778
https://m.edsoo.ru/fa25ea52
https://m.edsoo.ru/fa25ebce
https://m.edsoo.ru/fa25eda4
https://m.edsoo.ru/fa25ef0c
https://m.edsoo.ru/fa25f402
https://m.edsoo.ru/fa25f57e
https://m.edsoo.ru/fa25f6e6
https://m.edsoo.ru/fa25fb78


 

 

96 РР Подготовка к изложению  1      

97 
РР  Контрольное  изложение   

Упр. 479 
 1  1    

98 Род имен существительных  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25fce0 

99 

Имена существительные, которые 

имеют форму только 

множественного числа. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ffb0 

100 

Имена существительные, которые 

имеют форму только единственного 

числа. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260190 

101 
Типы склонения имен 

существительных. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2605c8 

102 Падеж имен существительных. 1      

103 
Выделение падежных окончаний 

имен существительных. Практикум 
1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260744 

104 

Правописание  безударных 

окончаний имен существительных в 

единственном числе. 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2608a2 

 

105 РР  Подготовка к изложению. 1     

106 

РР  Изложение  выборочное. 

(обучающее) 

Упр. 529 

1   1   

107 
Множественное число имен 

существительных. 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260a8c 

108 
Правописание О – Е после шипящих 

и Ц в окончаниях существительных. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260c12 

109 
Словарный диктант  Упр. 542 

Разносклоняемые имена 
 1  1    

https://m.edsoo.ru/fa25fce0
https://m.edsoo.ru/fa25ffb0
https://m.edsoo.ru/fa260190
https://m.edsoo.ru/fa2605c8
https://m.edsoo.ru/fa260744
https://m.edsoo.ru/fa2608a2
https://m.edsoo.ru/fa260a8c
https://m.edsoo.ru/fa260c12


существительные. 

110 
Буква Е в суффиксе –ЕН- 

существительных на -МЯ 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260d5c 

111 
РРУстное публичное выступление 
Упр. 551 .   

1      

112 
Несклоняемые  имена  

существительные. 
1      

113 

Род несклоняемых  имен 

существительных. 

 

 1      

114 
Имена существительные общего 

рода. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260e88 

115 
Морфологический анализ  имени 

существительного 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa257a04 

116 

Контрольная работа  № 4 по теме 

«Непроверяемые написания имен 

существительных. 

Морфологический анализ 

существительного» 

1  1    

117 

РР  Устное сочинение по картине  

К. Брюллова  «Пейзаж с рекой». 

  Практикум 

 1   1   

118 НЕ с существительными 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25803a 

119 
Правописание НЕ с  

существительными. 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2583d2 

120 
Буквы Ч и Щ  в суффиксе –ЧИК-  - 

- ЩИК- 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25829c 

 

 

121 
Гласные в суффиксах имен  

существительных  -ЕК- -  -ИК-  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258580 

https://m.edsoo.ru/fa260d5c
https://m.edsoo.ru/fa260e88
https://m.edsoo.ru/fa257a04
https://m.edsoo.ru/fa25803a
https://m.edsoo.ru/fa2583d2
https://m.edsoo.ru/fa25829c
https://m.edsoo.ru/fa258580


(-ЧИК-) 

122 
.Гласные О – Е после шипящих в  

суффиксах существительных. 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2586b6 

123 
РРРабота с текстом. Составление  

плана.  Упр. 596    
1   1   

124 
Буквы А // О в корне   – ЛАГ-  -     

       -ЛОЖ_ 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2587e2 

125 
Буквы А // О  в корне  –ГАР- - -  

ГОР- 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258918 

126 Буквы  А // О в корне  -ЗАР- - - ЗОР- 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258bde 

127 
Буквы А // О  в корне   – РАСТ-  -    

  -РАЩ-  -  -РОС- 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258d28 

128 
Буквы А // О  в корне   – РАСТ-  -  

    -РАЩ-  -  -РОС-  
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa257b30 

129 
Буква А // О  в корнях  -КЛАН- — - 

КЛОН- ,  -СКАК- — -СКОЧ- 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258fe4 

  1     

130 
Повторение и обобщение по теме  

"Имя существительное" 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25939a 

131 
Контрольная работа№ 5по теме  

"Имя существительное" 
1  1    

132 
Имя прилагательное как часть речи 

 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa259246 

133 
  Признаки имени  прилагательного 

 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa259110 

134 
Правописание безударных  

окончаний имен прилагательных.  
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2595ca 

135 

 Правописание  гласных после  

шипящих в окончаниях имен 

 прилагательных. 

1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa259c1e 

https://m.edsoo.ru/fa2586b6
https://m.edsoo.ru/fa2587e2
https://m.edsoo.ru/fa258918
https://m.edsoo.ru/fa258bde
https://m.edsoo.ru/fa258d28
https://m.edsoo.ru/fa257b30
https://m.edsoo.ru/fa258fe4
https://m.edsoo.ru/fa25939a
https://m.edsoo.ru/fa259246
https://m.edsoo.ru/fa259110
https://m.edsoo.ru/fa2595ca
https://m.edsoo.ru/fa259c1e


136 
РР Описание животного.   

Подготовка к изложению 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2598a4 

137 

РР   Подробное изложение. 

Практикум 

Упр. 652 

1   1   

138 Прилагательные полные и краткие 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25976e 

139 Прилагательные полные и краткие 1      

140 НЕ с прилагательными. 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2599d0 

 

 

141 
Буквы О – Е после шипящих Ц в  

суффиксах имен прилагательных 
1      

142 
Морфологический анализ  имени 

прилагательного. 
1     

143 
Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa259afc 

144 
Контрольная работа  № 6 по теме 

«Имя прилагательное» 
1  1    

145 Глагол  как  часть  речи 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa259c1e 

146  Роль глагола в предложении. 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25a114 

147 НЕ с глаголами.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25abe6 

148 
  Правописание  НЕ с глаголами.   

Практикум. 
1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25a27c 

149 
  Инфинитив и его грамматические  

свойства 
 1      

150 
Глаголы совершенного и  

несовершенного вида. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25a5ce 

https://m.edsoo.ru/fa2598a4
https://m.edsoo.ru/fa25976e
https://m.edsoo.ru/fa2599d0
https://m.edsoo.ru/fa259afc
https://m.edsoo.ru/fa259c1e
https://m.edsoo.ru/fa25a114
https://m.edsoo.ru/fa25abe6
https://m.edsoo.ru/fa25a27c
https://m.edsoo.ru/fa25a5ce


151 
Определение  совершенного и  

несовершенного вида глаголов. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b1b8 

152 Возвратные и невозвратные глаголы.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ad6c 

153 РР  Сочинение Упр.717 Практикум 1   1   

154 
Правописание  -ТСЯ  и –ТЬСЯ  в  

глаголах 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25aede 

155 
Правописание  -ТСЯ  и –ТЬСЯ  в  

глаголах 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b046 

156 
Правописание корней с  

чередованием    Е //  И 
1      

157 
Правописание корней с 

чередованием  Е //  И 
1      

158 Изменение глаголов по временам  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b398 

159 Прошедшее время глаголов.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b514 

160 Настоящее время глаголов. 1      

161 Будущее время глаголов. 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b686 

162 Спряжение глаголов.  1      

163 
Как определить  спряжение глагола с 

безударными личными окончаниями. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b7ee 

164 

Как определить  спряжение глагола с 

безударными личными окончаниями.  

Практикум 

1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b960 

165 
РР  Контрольное сочинение 

Упр. 762 
1  1    

166 

Правописание мягкого знака (Ь) в  

окончаниях глаголов 2-го лица 

 единственного числа 

1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25bb9a 

https://m.edsoo.ru/fa25b1b8
https://m.edsoo.ru/fa25ad6c
https://m.edsoo.ru/fa25aede
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b398
https://m.edsoo.ru/fa25b514
https://m.edsoo.ru/fa25b686
https://m.edsoo.ru/fa25b7ee
https://m.edsoo.ru/fa25b960
https://m.edsoo.ru/fa25bb9a


167 Употребление времен глагола. 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25c1ee 

168 РР  Репортаж. 1      

169 
Правописание гласных в суффиксах 

глаголов. 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25c98c 

170 Морфологический  анализ  глагола . 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25cb58 

171 
Повторение и обобщение по теме 

«Глагол». 
1     

172 
Контрольная работа  №7     по теме 

«Глагол». 
1  1    

173 
РР  Сочинение – рассуждение 

(обучающее) 
1  1   

174 Понятие о синтаксисе. 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ccd4 

175 Пунктуация как раздел лингвистики.      

176 
Словосочетание как единица 

синтаксиса. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ce32 

177 
Виды словосочетаний по 

морфологическим признакам. 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25d44a 

178 
РР. Тема текста. План.   

Упр. 820  Практикум 
1   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25d116 

179 
Синтаксический анализ 

словосочетания. 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e0ca 

180 Предложение и его признаки. 1     

181 
Виды предложений по цели 

высказывания. 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e228 

182 

Виды предложений  по  

эмоциональной окраске.  

Восклицательные предложения. 

 1      

183 Главные члены предложения.  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25c1ee
https://m.edsoo.ru/fa25c98c
https://m.edsoo.ru/fa25cb58
https://m.edsoo.ru/fa25ccd4
https://m.edsoo.ru/fa25ce32
https://m.edsoo.ru/fa25d44a
https://m.edsoo.ru/fa25d116
https://m.edsoo.ru/fa25e0ca
https://m.edsoo.ru/fa25e228


Подлежащее и сказуемое. https://m.edsoo.ru/fa25d90e 

184 
Тире между подлежащим и  

сказуемым. 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25db02 

185 
Нераспространенные и 

распространенные предложения. 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25dc74 

186 
Второстепенные члены 

предложения.  Дополнение. 
     

187 Определение. 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e430 

188 
Обстоятельство. Виды обстоятельств 

по значению. 
1     

189 
Синтаксический анализ простого 

предложения. Практикум 
 1   1   

190 

Простые осложненные предложения. 

Предложения с однородными 

членами. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa261608 

191 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. 
1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2610f4 

192 Предложения с обращениями. 1     

193 РР  Письмо. 1     

194 
Синтаксический анализ  простого 

 осложненного предложения. 
1     

195 
Пунктуационный анализ  простого  

предложения. 
1     

196 Простые и сложные предложения.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa261284 

197 
Синтаксический анализ  сложного 

предложения. 
1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2614e6 

198 
Контрольная работа  № 8  по теме 

«Синтаксис. Обобщение 

изученного». 

1 1    

https://m.edsoo.ru/fa25d90e
https://m.edsoo.ru/fa25db02
https://m.edsoo.ru/fa25dc74
https://m.edsoo.ru/fa25e430
https://m.edsoo.ru/fa261608
https://m.edsoo.ru/fa2610f4
https://m.edsoo.ru/fa261284
https://m.edsoo.ru/fa2614e6


199 Повторение.  Разделы науки о языке  1      

200 
Повторение. Орфограммы в  

приставках  и в корнях слов. 
1     

201 
Повторение.Орфограммы в  

окончаниях слов. 
1     

202 
Повторение. Употребление букв 

 Ъ и Ь 
 1      

203 
Повторение. Монолог, диалог,  

полилог. 
1     

204 

Повторение. Знаки препинания в 

простых и сложных  предложениях и 

в предложениях с прямой речью. 

1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
204  13  17  

 

 
    



 

Приложение №1. 

 

Система оценки планируемых результатов, индивидуальных достижений  

обучающихся по русскому языку. 

 

В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: наблюдение, беседа, 

фронтальный опрос, индивидуальный опрос, опрос в парах, практикум, самопроверки и 

взаимопроверки, диктанты (объяснительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, 

выборочный, распределительный, творческий, с грамматическими заданиями), тесты, комплексный 

анализ текста, устные рассказы по плану на лингвистические темы, сочинения, изложения. 

 

Устные ответы 

Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, 

учитывать: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает правильное 

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, 

но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильное с точки 

зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и 

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения 

и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего 

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во 

времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его 

умения применять знания на практике. 

 

Оценка диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. Объем диктанта устанавливается: для класса V – 90-100 слов. (При подсчете слов 

учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 



Vкласса – 150 слов. Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной 

теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце 

четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. До конца 

первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

1) на правила, которые не включены в школьную программу; 

2) на еще не изученные правила; 

3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

4) в передаче авторской пунктуации. 

 Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо 

земля). При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибок. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.  

 К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и 

др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

 Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 

ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в здании; колют, борются) и фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются однотипными ошибки на такое 

правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать 

другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — 

резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных 

ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при 

отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических. Оценка «3» может быть выставлена 

при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других 

имеются однотипные и негрубые ошибки. 



Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 орфографических 

и 6 пунктуационных ошибок. 

При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим. 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в V-IX классах 

проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: вV классе – 70-110 слов. При оценке 

учитывается следующий примерный объем классных сочинений: в V классе — 0,5-1стр. Любое 

сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое 

оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за 

соблюдение орфографических и пунктуационных норм. Обе оценки считаются оценками по 

русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся 

по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

 Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы;  

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 

 Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок. Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Отметка «5» ставится, если: 

1) содержание работы полностью соответствует теме; 

2) фактические ошибки отсутствуют; 

3) содержание излагается последовательно; 

4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления; 

5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая 

ошибка.  

 Отметка «4» ставится, если: 

1) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы); 

2)содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 

5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не 

более 2 грамматических ошибок.  

Отметка «3» ставится, если:  



1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 

2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности 

изложения; 

4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление; 

5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 

грамматических ошибок.  

Отметка «2» ставится, если: 

1) работа не соответствует теме; 

2) допущено много фактических неточностей; 

3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, работа не соответствует плану; 

4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 

5) нарушено стилевое единство текста. 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7 

грамматических ошибок. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

Тетради учащихся V класса, в которых выполняются обучающие классные и домашние 

работы, проверяются каждый урок у всех учеников. 

 

Оценка Основные критерии оценки 

 Содержание и речь Грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета.  

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 грамматиче-

ская ошибка. 

«4» 1. Содержание работы в основном соответствует 

теме (имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3—4 речевых 

недочетов.  

Допускаются: 

2 орфографические и  2 пунктуацион-

ные ошибки, или 1  орфографиче-

ская и 3 пунктуационные ошибки, 

или 4 пунктуационные  ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки. 



«3» 1.В работе допущены существенные отклонения 

от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые 

синтаксические конструкции, встречается 

неправильное 

словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4  

недочетов.  

 

 

 

 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются: 

4  орфографические и 4 пункту-

ационные ошибки, или 3 

орфографические ошибки и 

5пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок. 

 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабовыраженной связью между ними, часты случаи 

неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 

7 орфографических и 7 пункту-

ационных ошибок, или 6 орфо-

графических и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфогра-

фических и 6 пунктуационных 

ошибок, а также 7 грамматических 

ошибок. 

«1» В работе допущено более 6 недочетов в 

содержании и более 7 речевых недочетов. 

 

 

 

 

 

Имеется более 7 орфографических, 7 

пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок. 

 

П р и м е ч а н и я : 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую 

оценку за сочинение на один балл. 

2.  Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах...», то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки 

«3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 

пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» 

ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение 

объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 

диктантов». 

 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 



наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов 

для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

 

Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение 

теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку 

ученика по всем показателям ко времени выведения этой оценки. Однако для того чтобы 

стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при 

выведении итоговых оценок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). 

Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении 

четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 

пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом « 2 » или «1». 

Нормативы оценок за устные ответы и письменные работы учащихся 5—9 классов нерусской 

национальности, обучающихся в массовых школах по программам и учебникам для русских школ, 

могут увеличиваться на 1—2 ошибки допустимые для соответствующей оценки, или оцениваться в 

соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся национальных (нерусских) 

школ по русскому языку», утвержденными Министерством образования РФ. 

 

 

 

 



Приложение №2. 

Контрольные работы по русскому языку.  

 ОБРАЗЕЦ. 

 

Контрольная работа №1. Диктант с грамматическим заданием 

(Раздел «Вспоминаем, повторяем, изучаем) 

Я ехал с охоты вечером. Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая туча медленно 

поднималась из-за леса. Надо мною и мне навстречу неслись длинные серые облака. Дорога 

вилась передо мною между густыми кустами орешника. Я  подвигался вперед с трудом. 

Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья забушевали, крупные капли дождя резко 

застучали, зашлепали по листьям, сверкнула молния, и гроза разразилась. Дождь полил 

ручьями. Я поехал шагом и скоро принужден был остановиться и приютиться к большому 

кусту. Я терпеливо конца ненастья.  Вдруг на дороге почудилась мне высокая фигура. 

Неизвестный  словно вырос из-под земли. 

(86 слов)                                                                                (По И.С. Тургеневу)  

Грамматическое задание: подчеркните грамматические основы предложений 7 и 8.  

 

Контрольная работа №2. Диктант с грамматическим заданием  

(Раздел «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи») 

Я никогда не был большим любителем содержания птиц в неволе, но иногда зимою у 

меня жили лесные певчие птицы. Больше всех полюбился мне щур – весѐлая птичка с 

брусничного цвета грудью. Клетка всегда была открыта, и щур мог летать по комнате 

свободно. Он сам прилетал в клетку, где лежал приготовленный для него корм. Каждый день 

я ставил на пол небольшую ванночку с чистой водой и любовался, как радостно купается 

щур. Он часто присаживался на мой стол, и каждый раз я угощал его сладким орешком. 

(83 слова)                                                                          (По И.С. Соколову-Микитову) 

Грамматическое задание: разобрать 4 словосочетания из данного текста.  

 

Контрольная работа №3. Диктант с грамматическим заданием 

(Раздел «Синтаксис. Пунктуация. Культура речи») 

Погода стала меняться. Из-за далекого горизонта неслись и приближались низкие 

облака.  Солнце выглянуло из-за туч, мелькнуло в голубом просвете и исчезло. Потемнело. 

Налетел резкий ветер. Он зашумел тростником, бросил в воду сухие листья и погнал их по 

реке. «Дождь пойдѐт», -  проговорила Нина. 

Ветер налетает с новой силой, морщит гладь реки, а потом стихает. Зашуршал камыш, 

и на воде появились кружки от первых капель. Река покрылась пузырьками, когда сплошной 

полосой хлестнул проливной дождь. Валерка громко закричал: «Бежим, ребята!» 

Но вот ветер утих, появилось солнце. Редкие капли дождя падали на землю. Они 

повисали в траве, и в каждой капле отражалось солнце.  

(100 слов)                                                                                      (По В. Астафьеву) 

Грамматическое задание: озаглавьте текст; графически объясните пунктуацию в 

предложениях «Дождь пойдѐт», -  проговорила Нина» и «Зашуршал камыш, и на воде 

появились кружки от первых капель» (1 вариант) и «Ветер налетает с новой силой, морщит 

гладь реки, а потом стихает» и «Валерка громко закричал: «Бежим, ребята!» (2 вариант).  

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа №4. Диктант с грамматическим заданием 

(Раздел «Фонетика. Орфоэпия. Графика. Культура речи») 

Предзимье 

Отшумела золотая осень, и наступило холодное ненастье. Солнце редко выглядывает 

из-за туч и не согревает озябшую землю. Листья не кружатся в воздухе, а лежат на земле. 

Сквозь голые ветки далеко видны окрестности.  

Деревья в лесу потемнели от дождя и стоят грустные. Животные готовятся к долгой 

морозной зиме. Белки запасаются вкусными орехами, грибами, съедобными семенами. 

Медведь отъелся за лето, набрал толстый слой подкожного жира. Впереди у него зимняя 

спячка. Опасно будить косолапого зимой! 

 Зайцы ждут первого снега. С появлением снега они поменяют летние серые шубки на 

белые. Зайца в лесу подстерегает много бедствий, а спасают его быстрые ноги и чуткие уши. 

Косой хорошо чувствует опасность и не подпускает близко к себе лисицу и волка.  

Скоро леса и поля побелеют, и зима вытеснит осень.  

(125 слов)                                                                                    (По Н.Н. Соколову)  

Грамматическое задание: Сделайте фонетический разбор слов 1 вариант – предзимье, 

2 вариант – отъелся.  

 

Контрольная работа №5 по теме «Лексика». Диктант 

 (Раздел «Лексика. Культура речи») 

О пословицах 

Пословица – это краткое мудрое изречение народа. Пословицы легко и быстро 

запоминаются, потому что они похожи на короткие стихотворения и песни.  

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

людях. 

Сохранилось много старых пословиц, в которых говорится о тяжѐлой жизни народа. 

Много пословиц о труде, потому что создавал пословицы трудовой народ. 

В них ценится и мастерство, и его умная выдумка. Есть пословицы, где высмеиваются 

лентяи, болтуны. Мы знаем, что пословицы имеют прямой и переносный смысл. Пословица 

учит, а поговорка даѐт яркую оценку событиям или человеку.  

 

Контрольная работа №6 по теме «Морфемика. Орфография. Культура речи». 

Диктант с грамматическим заданием 

(Раздел «Морфемика. Орфография. Культура речи») 

Окна были из разноцветных стѐклышек, и от этого комната старушки была освещена 

удивительным радужным светом. На столе стояла корзинка с чудесными вишнями.Пока 

Герда ела, старушка расчѐсывала ей волосы золотым гребешком. Волосы вились кудрями и 

золотым сиянием окружали милое, приветливое личико девочки. 

Старушка умела колдовать. Она пошла в сад, дотронулась до розовых кустов. Они 

подумали и ушли глубоко в землю. Колдунья боялась, что Герда вспомнит о Кае и убежит от 

неѐ. 

Потом старушка повела Герду в цветник. Тут росли цветы всех родов и времѐн года. 

Герда прыгала от радости и играла, пока солнце не село за высокими деревьями. Тогда еѐ 

уложили в чудесную постельку с шелковыми перинками, и девочка заснула. 

(110 слов)                                                                                 (По Г.Х. Андерсену)  

Грамматическое задание: 1) сделать морфемный разбор слова: 1 вариант -  окружали, 

2 вариант – вспомнит; 

1) Сделайте синтаксический разбор предложения и составьте его схему: 1 вариант 

– 3, 2 вариант – 6. 

 



 

 

 

Контрольная работа диктант №7. Диктант с грамматическим заданием 

(Раздел «Имя существительное») 

Опускался вечер. Сквозь густые прибрежные заросли на воду падали отблески заката, 

тянулись живыми струями в глубину. Васютка взглянул в воду и замер: около травы 

копошились рыбы, пошевеливали жабрами и хвостами. Рыбы было так много, что Васютку 

взяло сомнение, он подумал: «Водоросли, наверное?» 

Небо уже потемнело, в лес опускались сумерки. Середина озера сейчас напоминала 

раскалѐнную печку. Заря догорала. В тѐмной синеве неба стыли редкие и грустные облака. 

Начали прорезаться звѐзды. Показался маленький, похожий на ноготок, месяц. 

Устал Васютка за день, но сон не шѐл. Он подбросил в костѐр дров, снова лѐг на спину. 

Облака исчезли. Подступила дремота. 

(92 слова)                                                                         (По В.П. Астафьеву)  

Грамматическое задание: 1) подчеркните все имена существительные как члены 

предложения; 

2) сделайте морфологический разбор слов: 1 вариант – (у) водоёма, 2 вариант – 

пальцами.  

 

Контрольная работа №8. Диктант с грамматическим заданием 

(Раздел «Имя прилагательное») 

Кайры 

Над шумным, пенным морем поднимается скала. У неѐ нет обычной вершины. Солѐная 

морось, хлѐсткие долгие дожди, тающие по весне тяжѐлые снега и ураганы с Тихого океана 

точили, размывали, выдували еѐ. На месте острой вершины образовалось каменистое плато. 

     На плато множество чѐрно – белых птиц. Это кайры. 

     Яйцо кайры тяжѐлое. Скорлупа у него толстая, крепкая. Белок – голубой, словно 

сгусток морского воздуха. Кайры заботливы, хлопотливы. 

     Они великолепные ныряльщики, и под водой крылья для них служат как широкие 

крепкие плавники. 

     Птицы у самого дна гоняются за рыбѐшками, а яйца их остаются лежать на плоской 

вершине скалы. Они разные: голубые и голубовато – зелѐные, белые и коричневые. И все в 

тѐмных кляксах. Солнце лучами греет яйца сбоку, сверху. Дотронешься до скорлупы – 

тѐплая.  

(113 слов)                                                                             (О. Кузнецов) 

Грамматическое задание: сделать морфологический разбор имен прилагательных: 1 

вариант – морского (воздуха), 2 вариант – (на) плоской (вершине). 

 

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

                                                              Павлиний глаз. 

   Бывают в августе душные вечера. Ждѐшь восхода луны, но и луна не приносит 

прохлады. В такие вечера прилетает ко мне в избушку большой ночной павлиний глаз. Он 

мечется у свечки, задевает лицо сухими крыльями. Бабочка порхает по кабинету, садится на 

письменный стол. 

     Пожалуй, он не видит меня и не понимает, откуда я взялся, зачем зажигаю свечу. 

    Он летает над свечой, как хозяин, а я боюсь, что он опалит крылья. Но поймать его 

никак не могу. Я задуваю свечу, и уходит в окно большой ночной павлиний глаз искать 

другие окна и свечи.  

(83 слова)                                                                                              (По Ю. И. Коваль) 



Грамматическое задание: сделайте морфологический разбор глаголов: 1 вариант – 

ждешь, 2 вариант – взялся.  

 

 

 

Контрольная работа №10. Итоговый контрольный диктант. 

(Раздел «Повторение и систематизация изученного в 5 классе») 

Грибной дождь 

  Мелкий грибной дождь сонно сыплется из низких туч, и лужи от этого дождя всегда 

тѐплые. Он не  звенит, а шепчет что-то своѐ и чуть заметно возится в кустах, будто трогает 

мягкой лапкой то один лист, то другой. После него начинают буйно лезть грибы: липкие 

маслята, жѐлтые лисички, румяные рыжики, опенки и бесчисленные поганки.  

    Во время грибных дождей в воздухе попахивает дымком, а в реке хорошо ловится 

хитрая и осторожная рыба. 

    О слепом дожде, идущем при солнце, в народе говорят: «Царевна плачет». 

Сверкающие на солнце капли этого дождя похожи на крупные слѐзы. 

   Можно подолгу следить за игрой света во время дождя, за разнообразием звуков – от 

мерного стука по тесовой крыше и до жидкого звона в водосточной трубе. До сплошного, 

напряжѐнного гула, когда дождь льѐт, как говорится, стеной. 

   Всѐ это только ничтожная часть того, что можно сказать о дожде. 

(136 слов)                                                                                     (К.Г. Паустовский) 

2) Грамматическое задание: сделайте синтаксический разбор предложения и 

составьте его схему: 1 вариант – 2, 2 вариант – 4. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и другие. Русский язык (в 2 частях), 5 

класс/ Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Рабочая программа, поурочные разработки, тесты 

1. Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, 

М. Т. 

Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2019 

2. (ФГОС) Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс: пособие для учителей 

общеобразоват. 

учреждений/ Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова и др. – М.: Просвещение, 

2019 г. 

3. Соловьѐва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения. 5 класс. Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2019г. 

4. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. А. Богданова. - М.: 

Просвещение, 2019. 

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

2019. 

5. 6. Граник Г. Г. Секреты орфографии / Г. Г. Граник, С. М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - М., 

2019. 6. Орфографический словарь русского языка/сост. М. И. Степанова. – СПб.: ООО 

«Виктория плюс», 2020г. 



7. Толковый словарь русского языка/сост. В.А. Ожегов 8. Словарь синонимов русского 

языка. 

9. Словарь антонимов русского языка. 

10. Фразеологический словарь. 

11. Словарь иностранных слов. 

 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа https;//resh.edu.ru/subject/13/ 

Справочные, научные материалы: 

1. http://edusource.ucoz.ru- "Образовательные ресурсы" 

2. http://www.ruscorpora.ru – Национальный корпус русского языка – информационно-

справочная система, основанная на собрании русских текстов в электронной форме 

3. http://etymolog.ruslang.ru/– Этимология и история русского языка 

4. www.mapryal.org/ – МАПРЯЛ – международная ассоциация преподавателей русского 

языка и литературы 

5. http://philology.ru/default.htm – Русский филологический портал 

6. http://russkiyjazik.ru – Энциклопедия «Языкознание» 

7. http://mlis.ru – Методико-литературный интернет-сервис (МЛИС) создается как 

виртуальное пространство, аккумулирующее научный, методический, педагогический опыт, 

актуальный для современного учителя литературы 

Электронные библиотеки, архивы, пособия: 

8. www.feb-web.ru/ – Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор»(ФЭБ). Полнотекстовая информационная система по произведениям русской 

словесности, библиографии, научные исследования и историко-биографические работы 

9. http://philology.ruslibrary.ru – Электронная библиотека специальной филологической 

литературы 10. http://magazines.russ.ru/ – Журнальный зал – литературно-художественные и 

гуманитарные русские журналы, выходящие в России и за рубежом 

11. www.gutov.ru/lifshitz/texts/ocherk/ork-sod.htm/ – М. Лифшиц «Очерки русской культуры» 

12. http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook107/01/index.html?part-005.htm/ – Валгина, Н.С. 

Современный русский язык: электронный учебник 

13. http://www.gumfak.ru/russian.shtml/ – Учебные материалы по русскому языку 

Издательский дом «Первое сентября»: 

14. http://rus.1september.ru/ – Электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для учителей 

«Я иду на урок русского языка» 

15. http://festival.1september.ru/subjects/8 – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». 

Преподавание русского языка 

Федеральный портал «Российское образование»: 

16. http://www.edu.ru/modules.php? 

op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=299&fids[]=279/ – Каталог 

образовательных ресурсов по русскому языку 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Таблицы, плакаты, словари, дидактический материал. 



ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Интерактивная доска, мультимедийный проектор. 
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