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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 учётом 

распределённых 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 её 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 её, 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 определённых 

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, 

составляет 714 часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 

204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе 

– 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа 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, её 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 

нулём 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 ё – 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 имён существительных по значению, 

имена существительные собственные и нарицательные; имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 



Имена существительные, имеющие форму только единственного или 

только множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы 

словоизменения имён существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

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

имён существительных. 

Правописание суффиксов -чик- – -щик-; -ек- – -ик- (-чик-) имён 

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 имён 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 имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

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

прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на 

шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Орфографический анализ имён 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 распространённые и нераспространённые. 

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 осложнённое 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 осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых 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 сложносочинённые и сложноподчинённые 

(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, 

отражёнными 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; волонтёрство); 

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 отражённым 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 своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

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 своё 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 учётом 

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 неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях 

неопределённости, 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 учётом 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 

действия как 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 учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как 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 

проведённого 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 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 

схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 

точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём 

информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных 

задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; 

находить 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 надёжность 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 проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом 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 учётом 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 её 

изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

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 своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё 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 её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «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 отчёта 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 объёмом 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 объёмом 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 объёмом не 

менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом 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 объём 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 объёмом 90–100 слов; 

словарного диктанта объёмом 15–20 слов; диктанта на основе связного текста 

объёмом 90–100 слов, составленного с учётом 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 объёмом 3 и более предложений; классные сочинения объёмом 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 её 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 словарём, 

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 нулём 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); ё – 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 имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имён существительных, имён 

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 имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён 

существительных, постановки в них ударения (в рамках изученного), 

употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных 

окончаний; о – е (ё) 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 имён существительных 

после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами 

существительными; правописание собственных имён существительных. 
 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

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

различать полную и краткую формы имён прилагательных. 



Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён 

прилагательных, постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных 

окончаний; о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм 

имён 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 (неопределённой 

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 осложнённых 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 неосложнённые 

предложения; простые предложения, осложнённые 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 

(распространённые и нераспространённые); 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) 

образовательны

е ресурсы  

 

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Деятельность учителя, с 

учетом программы 

воспитания 

Раздел 1. Общие сведения о языке  

1.1 

Богатство и 

выразительность русского 

языка. Лингвистика как 

наука о языке 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

413034 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя  

 

Итого по разделу  2    

Раздел 2. Язык и речь  

2.1 

Язык и речь. Монолог. 

Диалог. Полилог. Виды 

речевой деятельности 

 7    

Библиотека ЦОК 

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

413034 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя  

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


-Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

 

Итого по разделу  7     

Раздел 3. Текст   

3.1 

Текст и его основные 

признаки.Композиционная 

структура текста. 

Функционально-смысловые 

типы речи. Повествование 

как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста. 

Информационная 

переработка текста. 

Редактирование текста 

 11    3  

Библиотека ЦОК 

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

413034 

Реализовывать 

возможности различных 

видов деятельности 

учащихся на словесной 

(знаковой) основе; 

самостоятельная работа с 

учебником, с научно-

популярной литературой, 

визуальной информацией, 

отбор материала по 

разным источникам 

 

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


Итого по разделу  11   

  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка  

4.1 

Функциональные 

разновидности языка (общее 

представление) 

 4    1  

Библиотека ЦОК 

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

413034 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя  

-Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

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


дисциплины и 

самоорганизации 

 

Итого по разделу  4     

Раздел 5. Система языка   

5.1 
Фонетика. Графика. 

Орфоэпия.Орфография 
 13    

Библиотека ЦОК 

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

413034 

Реализовывать 

возможности различных 

видов деятельности 

учащихся на словесной 

(знаковой) основе; 

самостоятельная работа с 

учебником, с научно-

популярной литературой, 

визуальной информацией, 

отбор материала по 

разным источникам 

 

5.2 Морфемика. Орфография  13    

Библиотека ЦОК 

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

413034 

Побуждать школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

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


дисциплины и 

самоорганизации 

 

5.3 Лексикология  11    1  

Библиотека ЦОК 

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

413034 

 

Итого по разделу  37    

Раздел 6. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

6.1 

Синтаксис и пунктуация как 

разделы лингвистики. 

Словосочетание 

 2    

Библиотека ЦОК 

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

413034 

Установление 

доверительных 

отношений между 

учителем и учениками, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя  

-Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации 

 

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


6.2 
Простое двусоставное 

предложение 
 9    

Библиотека ЦОК 

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

413034 

 

6.3 
Простое осложнённое 

предложение 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

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

413034 

 

6.4 Сложное предложение  7    2  

Библиотека ЦОК 

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

413034 

Реализовывать 

возможности различных 

видов деятельности 

учащихся на словесной 

(знаковой) основе; 

самостоятельная работа с 

учебником, с научно-

популярной литературой, 

визуальной информацией, 

отбор материала по 

разным источникам 

 

6.5 Прямая речь  2    

Библиотека ЦОК 

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

413034 

Побуждать школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками), 

принципы учебной 

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


дисциплины и 

самоорганизации 

 

6.6 Диалог  2    1  

Библиотека ЦОК 

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

413034 

Вести диалог, 

привлекать внимание 

учащихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизировать их 

познавательную 

деятельность через 

использование 

занимательных 

элементов, историй из 

жизни современников 

Итого по разделу  28    

Раздел 7. Морфология. Культура речи. Орфография  

7.1 
Система частей речи в 

русском языке 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

413034 

Реализовывать 

возможности различных 

видов деятельности 

учащихся на словесной 

(знаковой) основе; 

самостоятельная работа с 

учебником, с научно-

популярной литературой, 

визуальной информацией, 

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


отбор материала по 

разным источникам 

 

7.2 Имя существительное  22    3  

Библиотека ЦОК 

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

413034 

Реализовывать 

возможности различных 

видов деятельности 

учащихся на словесной 

(знаковой) основе; 

самостоятельная работа с 

учебником, с научно-

популярной литературой, 

визуальной информацией, 

отбор материала по 

разным источникам 

 

7.3 Имя прилагательное  12    1  

Библиотека ЦОК 

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

413034 

Реализовывать 

возможности различных 

видов деятельности 

учащихся на словесной 

(знаковой) основе; 

самостоятельная работа с 

учебником, с научно-

популярной литературой, 

визуальной информацией, 

отбор материала по 

разным источникам 

 

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


7.4 Глагол  24    3  

Библиотека ЦОК 

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

413034 

Реализовывать 

возможности различных 

видов деятельности 

учащихся на словесной 

(знаковой) основе; 

самостоятельная работа с 

учебником, с научно-

популярной литературой, 

визуальной информацией, 

отбор материала по 

разным источникам 

 

Итого по разделу  60    

Повторение пройденного 

материала 
 9    

Библиотека ЦОК 

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

413034 

 

Итоговый контроль (сочинения, 

изложения, контрольные и 

проверочные работы, диктанты) 

 12   12   

Библиотека ЦОК 

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

413034 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 170   12   16    

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 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. Орфография. Правописание 

гласных и согласных в корне (повторение 

изученного в начальной школе) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252126 

4 

Повторение. Орфография. Правописание 

разделительного мягкого (ь) и 

разделительного твердого (ъ) знаков 

(повторение изученного в начальной 

школе) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252252 

5 
Повторение. Состав слова (повторение 

изученного в начальной школе) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2523b0 

6 

Повторение. Морфология. 

Самостоятельные и служебные части 

речи (повторение изученного в начальной 

школе) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252522 

7 
Повторение. Синтаксис (повторение 

изученного в начальной школе) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2526f8 

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


8 
Контрольная работа (повторение 

изученного в начальной школе) 
 1   1    

9 Речь устная и письменная  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25286a 

10 Монолог, диалог, полилог  1     

11 
Виды речевой деятельности: говорение, 

слушание, чтение, письмо 
 1     

12 Виды чтения  1     

13 Виды аудирования  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252ea0 

14 Речевой этикет  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252b4e 

15 Сочинение/изложение (обучающее)  1     

16 Понятие о тексте  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa253350 

17 Текст и его основные признаки  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2534cc 

18 
Средства связи предложений и частей 

текста 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25362a 

19 
Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение 
 1     

20 
Функционально-смысловые типы речи. 

Практикум 
 1    1   

21 Повествование как тип речи. Рассказ  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa253a30 

22 
Повествование как тип речи. Рассказ. 

Практикум 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa253bac 

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


23 
Информационная переработка текста: 

простой и сложный план текста 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254002 

24 

Информационная переработка текста: 

простой и сложный план текста. 

Практикум 

 1    1   

25 Изложение и его виды  1     

26 
Изложение (обучающее). Подробное 

изложение текста 
 1     

27 
Понятие о функциональных 

разновидностях языка 
 1     

28 

Сферы речевого общения и их 

соотнесённость с функциональными 

разновидностями языка 

 1     

29 
Функциональные разновидности языка. 

Практикум 
 1    1   

30 

Повторение и обобщение по темам 

"Текст", "Функциональные 

разновидности языка" 

 1     

31 Буква и звук. Алфавит  1     

32 
Согласные звуки и обозначающие их 

буквы. Глухие и звонкие согласные 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25491c 

33 Правописание согласных в корне слова  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256ed8 

34 
Правописание согласных в корне слова. 

Типы орфограмм 
 1     

35 
Согласные звуки и обозначающие их 

буквы. Твёрдые и мягкие согласные 
 1     

36 Гласные звуки и обозначающие их буквы  1     

https://m.edsoo.ru/fa254002
https://m.edsoo.ru/fa25491c
https://m.edsoo.ru/fa256ed8


37 Слог и ударение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254ad4 

38 
Сочинение (обучающее). Описание 

картины 
 1     

39 
Правописание безударных гласных в 

корне слова 
 1     

40 
Правописание безударных гласных в 

корне слова. Типы орфограмм 
 1     

41 Фонетический анализ слова  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254d36 

42 Орфоэпия. Орфоэпические нормы  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254ebc 

43 

Повторение тем «Фонетика, графика, 

орфоэпия», «Орфография». Проверочная 

работа 

 1     

44 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая 

единица языка 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25674e 

45 Окончание и основа  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256898 

46 Приставки  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2569ce 

47 Суффиксы  1     

48 Чередование звуков в морфемах  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256afa 

49 Морфемный анализ слов  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256c26 

https://m.edsoo.ru/fa254ad4
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


50 
Правописание ё-о после шипящих в 

корне слова 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256d5c 

51 
Правописание неизменяемых на письме 

приставок  
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa257130 

52 Правописание приставок на -з (-с)  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa257464 

53 Правописание ы — и после приставок  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2575f4 

54 Правописание ы — и после ц  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25772a 

55 
Повторение темы «Морфемика. 

Орфография» 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2578ba 

56 
Практикум по теме «Морфемика. 

Орфография» 
 1     

57 
Контрольная работа по теме 

«Морфемика. Орфография» 
 1   1    

58 
Лексикология как раздел лингвистики. 

Лексическое значение слова 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2553d0 

59 Толковые словари  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2554fc 

60 Однозначные и многозначные слова  1     

61 Понятие о лексической сочетаемости  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25568c 

62 Сочинение. Устный рассказ  1   1    

63 Тематические группы слов  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2558ee 

64 Синонимы  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa255b5a 

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
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


65 Антонимы  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa255ce0 

66 Омонимы. Паронимы  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa255e16 

67 Лексический анализ слова  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25632a 

68 Повторение темы "Лексикология"  1     

69 
Повторение темы "Лексикология". 

Практикум 
 1    1   

70 
Контрольная работа по теме 

"Лексикология" 
 1   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2565a0 

71 Что изучает синтаксис  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e5de 

72 Словосочетание  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e778 

73 
Предложение - основная единица 

речевого общения 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ea52 

74 
Виды предложений по цели 

высказывания 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ebce 

75 

Смысловые и интонационные 

особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных, 

восклицательных и невосклицательных 

предложений. Интонация 

 1     

76 Грамматическая основа предложения  1     

77 

Главные члены предложения 

(грамматическая основа). Подлежащее и 

способы его выражения 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25eda4 

https://m.edsoo.ru/fa255ce0
https://m.edsoo.ru/fa255e16
https://m.edsoo.ru/fa25632a
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


78 

Главные члены предложения 

(грамматическая основа). Сказуемое и 

способы его выражения 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ef0c 

79 
Второстепенные члены предложения. 

Определение 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25f402 

80 Дополнение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25f57e 

81 Обстоятельство  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25f6e6 

82 Однородные члены предложения  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25fb78 

83 Предложения с однородными членами  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25fce0 

84 Сочинение-описание картины  1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ffb0 

85 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25fe52 

86 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Практикум 
 1    1   

87 Обращение  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260190 

88 
Изложение с элементами сочинения 

(обучающее) 
 1     

89 

Предложения простые и сложные. 

Сложные предложения с бессоюзной и 

союзной связью 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2605c8 

90 
Сложные предложения с бессоюзной и 

союзной связью 
 1     

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
https://m.edsoo.ru/fa25fce0
https://m.edsoo.ru/fa25ffb0
https://m.edsoo.ru/fa25fe52
https://m.edsoo.ru/fa260190
https://m.edsoo.ru/fa2605c8


91 

Предложения сложносочиненные и 

сложноподчиненные (общее 

представление, практическое усвоение) 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260744 

92 

Пунктуационное оформление сложных 

предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами 

и, но, а, однако, зато, да 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2608a2 

93 

Пунктуационное оформление сложных 

предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами 

и, но, а, однако, зато, да. Практикум 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260a8c 

94 Предложения с прямой речью  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260c12 

95 
Пунктуационное оформление 

предложений с прямой речью 
 1     

96 
Диалог. Пунктуационное оформление 

диалога 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260d5c 

97 
Диалог. Пунктуационное оформление 

диалога. Практикум 
 1    1   

98 
Повторение темы «Синтаксис и 

пунктуация» 
 1     

99 
Повторение темы «Синтаксис и 

пунктуация». Практикум 
 1    1   

100 
Контрольная работа по теме «Синтаксис 

и пунктуация» 
 1   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260e88 

101 Система частей речи в русском языке  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa257a04 

https://m.edsoo.ru/fa260744
https://m.edsoo.ru/fa2608a2
https://m.edsoo.ru/fa260a8c
https://m.edsoo.ru/fa260c12
https://m.edsoo.ru/fa260d5c
https://m.edsoo.ru/fa260e88
https://m.edsoo.ru/fa257a04


102 
Самостоятельные и служебные части 

речи 
 1     

103 Имя существительное как часть речи  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa257b30 

104 
Род имён существительных. Имена 

существительные общего рода 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25803a 

105 

Число имени существительного. Имена 

существительные, имеющие форму 

только единственного или 

множественного числа 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2583d2 

106 Изложение выборочное  1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25829c 

107 Падеж имён существительных  1     

108 Типы склонения имён существительных  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258580 

109 
Правописание мягкого знака на конце 

имён существительных после шипящих 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2586b6 

110 
Буквы Е и И в падежных окончаниях 

имён существительных 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2587e2 

111 
Буквы Е и И в падежных окончаниях 

имён существительных. Практикум 
 1    1   

112 
Разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258918 

113 
Род несклоняемых имён 

существительных 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258bde 

114 
Морфологический анализ имени 

существительного 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258d28 

https://m.edsoo.ru/fa257b30
https://m.edsoo.ru/fa25803a
https://m.edsoo.ru/fa2583d2
https://m.edsoo.ru/fa25829c
https://m.edsoo.ru/fa258580
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


115 
Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

окончаниях имён существительных 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258fe4 

116 
Правописание суффиксов -ек-/-ик- имен 

существительных 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25939a 

117 
Правописание суффиксов -чик-/-щик- 

имен существительных 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa259246 

118 
Правописание О и Е (Ё) после шипящих 

и Ц в суффиксах имен существительных 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa259110 

119 
Слитное и раздельное написание НЕ с 

именами существительными 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2595ca 

120 
Правописание корней с чередованием 

а//о: -гар- — -гор-, -зар- — -зор- 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2598a4 

121 

Правописание корней с чередованием 

а//о: -гар- — -гор-, -зар- — -зор-. 

Практикум 

 1    1   

122 
Правописание корней с чередованием а // 

о: -лаг- — -лож--раст- — -ращ- — -рос 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25976e 

123 

Правописание корней с чередованием а // 

о: -лаг- — -лож--раст- — -ращ- — -рос. 

Практикум 

 1    1   

124 
Правописание корней с чередованием -

клан- — -клон-, -скак- — -скоч- 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2599d0 

125 
Повторение и обобщение по теме "Имя 

существительное" 
 1     

126 
Контрольная работа по теме "Имя 

существительное" 
 1   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa259afc 

127 Имя прилагательное как часть речи  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa259c1e 

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/fa2598a4
https://m.edsoo.ru/fa25976e
https://m.edsoo.ru/fa2599d0
https://m.edsoo.ru/fa259afc
https://m.edsoo.ru/fa259c1e


128 

Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксические функции имени 

прилагательного 

 1     

129 
Правописание безударных окончаний 

имен прилагательных 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25a114 

130 
Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

окончаниях имен прилагательных 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25abe6 

131 
Имена прилагательные полные и краткие, 

их синтаксические функции 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25a27c 

132 
Краткие прилагательные. Их 

синтаксические функции 
 1     

133 
Морфологический анализ имен 

прилагательных 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25a5ce 

134 Сочинение-описание картины  1   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b1b8 

135 
Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах имен прилагательных 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ad6c 

136 

Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах имен прилагательных. 

Практикум 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25aede 

137 
Слитное и раздельное написание НЕ с 

именами прилагательными 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b046 

138 
Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 
 1     

139 
Повторение по теме «Имя 

прилагательное». Практикум 
 1     

https://m.edsoo.ru/fa25a114
https://m.edsoo.ru/fa25abe6
https://m.edsoo.ru/fa25a27c
https://m.edsoo.ru/fa25a5ce
https://m.edsoo.ru/fa25b1b8
https://m.edsoo.ru/fa25ad6c
https://m.edsoo.ru/fa25aede
https://m.edsoo.ru/fa25b046


140 
Контрольная работа по теме "Имя 

прилагательное" 
 1   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b398 

141 Глагол как часть речи  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b514 

142 
Глагол как часть речи. Роль глагола в 

словосочетании и предложении, в речи 
 1     

143 
Инфинитив и его грамматические 

свойства 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b686 

144 
Основа инфинитива, основа настоящего 

(будущего простого) времени глагола 
 1     

145 
Глаголы совершенного и несовершенного 

вида 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b7ee 

146 
Глаголы совершенного и несовершенного 

вида (практикум) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b960 

147 Глаголы возвратные и невозвратные  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25bb9a 

148 Сочинение на тему  1   1    

149 Изменение глаголов по временам  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25c1ee 

150 
Настоящее время: значение, образование, 

употребление 
 1     

151 Изменение глаголов по лицам и числам  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25c98c 

152 
Изменение глаголов по лицам и числам. 

Спряжение 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25cb58 

153 
Изменение глаголов по лицам и числам. 

Типы спряжения глагола (обобщение) 
 1     

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
https://m.edsoo.ru/fa25c1ee
https://m.edsoo.ru/fa25c98c
https://m.edsoo.ru/fa25cb58


154 
Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ccd4 

155 
Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. Практикум 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ce32 

156 

Правописание мягкого знака (Ь) в 

инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после шипящих 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25d44a 

157 Морфологический анализ глагола  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25d116 

158 
Правописание корней с чередованием 

е//и 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e0ca 

159 
Правописание корней с чередованием 

е//и. Практикум 
 1    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e228 

160 
Обобщение по теме: "Правописание 

корней с чередованием е // и" 
 1     

161 

Правописание гласной перед суффиксом 

-л- в формах прошедшего времени 

глагола 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25d90e 

162 

Правописание гласной перед суффиксом 

-л- в формах прошедшего времени 

глагола. Практикум 

 1    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25db02 

163 
Слитное и раздельное написание не с 

глаголами 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25dc74 

164 
Повторение по теме «Глагол». 

Проверочная работа 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e430 

165 Работа над ошибками, анализ работы  1     

166 
Итоговая контрольная работа за курс 5 

класса 
 1   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa261608 

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
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


167 
Повторение. Фонетика. Графика. 

Орфография. Орфоэпия 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2610f4 

168 
Повторение. Лексикология. Культура 

речи 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa261284 

169 Повторение. Морфология. Культура речи  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2614e6 

170 Повторение. Синтаксис. Культура речи  1     

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   12   16  

https://m.edsoo.ru/fa2610f4
https://m.edsoo.ru/fa261284
https://m.edsoo.ru/fa2614e6






УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Русский язык (в 2 частях), 5 класс/ Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и другие, Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1) ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ. РУССКИЙ ЯЗЫК (для 5–9 классов образовательных 

организаций), МОСКВА, 2021. 
Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 5 класс. – 2-е изд., 

перераб. – М.: ВАКО. 3) Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. 

учреждений с прил. на электрон. носителе. В 2 ч. / [Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н.М.Шанский]. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение. 
 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ 

«Открытая школа» 
«Просвещение» 
Российская 

электронная школа 

(РЭШ) 
«Фоксфорд» 
«Школьная цифровая 

платформа» 
«Яндекс.школа» 
«Lecta» 
«Учи.ру» 
«ЯКласс» 
«Яндекс.Учебник» 
«Skysmart» 

 



КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
на 2023-2024 учебный год 

по предмету: Русский язык (5 класс) Ладыженская Т.А. 

 

Пояснительная записка 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

I. Рекомендуемые нормы оценки за ДИКТАНТ 

 

Отметка Число ошибок (орфографических и пунктуационных) 

«5» 0/0, 0/1, 1/0 (негрубая ошибка) 

«4» 2/2, 1/3, 0/4, 3/0, 3/1 (если ошибки однотипные) 

«3» 4/4, 3/5, 0/7, 5/4 в 5 классе; 6/6 (если есть ошибки однотипные и негрубые) 

«2» 7/7, 6/8, 5/9, 8/6 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания, выставляются две 

оценки (за диктант и за дополнительное задание). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Балл Степень выполнения задания 

«5» ученик выполнил все задания верно 

«4» ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий 

«3» выполнено не менее половины заданий 

 

II. Критерии и нормативы оценки ИЗЛОЖЕНИЙ и СОЧИНЕНИЙ 

Основные критерии оценки за изложение и сочинение 

 

Оценка 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 

Допускаются: 

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибки 



синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. 

5.Достигнуты стилевое единство и 

выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании 1-2 речевых недочета. 

 

«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 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 4 

пунктуационные ошибки при 

отсутствии орфографических 

ошибок, а также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 1.В работе допущены существенные 

отклонения 

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 в содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются: 

4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, 

или 3 орф. и 5 пунк., или 

7 пунк. при отсутствии 

орфографических (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., а также 

4 грамматических ошибки 



«2» Работа не соответствует теме. Допущено 

много фактических неточностей. Нарушена 

последовательность мыслей во всех частях 

работы, отсутствует связь между ними, 

работа не соответствует плану. Крайне беден 

словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты 

случат неправильного словоупотребления. 

Нарушено стилевое единство текста. В целом 

в работе допущено 6 недочетов и до 7 

речевых недочетов 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., или 

5 орф. и 9 пунк., или 

9 пунк., или 8 орф. и 5 пунк., 

а также 7 грамматических 

ошибок 

 

 
 

 

Входной контрольный диктант. 

 

Наступила осень. Светит грустное солнце. На стройных берёзках ещё дрожат жёлтые 

листочки. Лучи осеннего солнца освещают их. Далеко видны зелёные ели и высокие 

сосны. Земля покрыта разноцветным ковром. 

Я иду по лесной тропинке. Тонкие паутинки блестят на солнце. В вышине звучат птичьи 

голоса. Вдруг на ветку дерева прыгнула рыжая пушистая белочка. Хорошо брести по 

лесным дорожкам, дышать свежим воздухом. Интересно узнавать мир вокруг себя. 

Но вот подул холодный и резкий ветер. Понеслись по небу низкие облака. В воздухе 

закружились сухие листья. Вот и мелкий дождь пошёл. 

Задание. 

1.Озаглавить текст. 

 

Устное сочинение по картине А.Пластова «Летом» 

Издательство «Учитель», Волгоград, 2014 г, стр.39 

Упражнение 109, стр.50 

 

 



 

 

 

 

Контрольный диктант. 

 

В лесу. 

Мы идем по узкой дорожке берегом большого озера4. Над ближним лесом встает солнце. 

Под яркими лучами солнца сверкает голубое озеро4. За ним широкой полосой легло 

болото. Тут шагать опасно. 

Мы входим в зеленую чащу. Ровными рядами стоят высокие сосны. Редкий луч солнца 

льется через густую зелень. Под деревьями прохладно. Тишь и глушь в лесу. 

В этой местности живут пушистые белки. Вот зверек прыгнул с ветки на ветку, уронил 

сосновую шишку. 

Мы постояли у опушки и пошли к деревне. Крутой подъем ведет в гору. Там конец 

нашего пути. 

(88 слов) 

Дополнительные задания. 



1. Произведите разбор предложений, обозначенных соответствующими значками. 

2. Выпишите из текста по одному слову каждой части речи. 

 

Сжатое изложение: «Гордость – это хорошо или плохо?» 

 

Т.А.Ладыженская, М.Б.Баранов, Л.А.Тростенцова. Учебник «Русский язык» 5 класс, 

«Просвещение», Москва, 2012 г., стр.69, упражнение 144. 

 

В лесу стоял большой старый пень. Пришла бабушка с сумкой, поклонилась пню и пошла 

дальше. Пришли две маленькие девочки с кузовками, поклонились пню и пошли дальше. 

Пришёл старик с мешочком, кряхтя поклонился пню м побрёл дальше. 

Весь день приходили в лес разные люди, кланялись пню и шли дальше. 

Возгордился старый пень и говорит деревьям: 

-Видите, даже люди, и те мне кланяются. Пришла бабушка – поклонилась, пришли 

девочки – поклонились, пришёл старик – поклонился. Ни один человек не прошёл мимо 

меня не поклонившись. Стало быть, я здесь в лесу у вас самый главный. И вы тоже мне 

кланяйтесь. 

Но деревья молча стояли вокруг него во всей своей гордой осенней красоте. 

Рассердился старый пень и ну кричать: 

-Кланяйтесь мне! Я ваш царь! 

Но тут прилетела маленькая быстрая синичка, села на молодую берёзу, ронявшую по 

одному свои золотые зубчатые листочки, и весело защебетала: 

- Ишь, как расшумелся на весь лес! Помолчи! Ничего ты не царь, а обыкновенный старый 

пень. Люди вовсе не тебе кланяются, а ищут возле тебя опёнки. Да и тех не находят. 

Давно уже всё обобрали. 

(В.Катаев) 

 

1. Озаглавьте изложение. 

2. Напишите сжатое изложение 7-8 предложениями. 

 

Сочинение на свободную тему: «Памятный день», «Весёлое происшествие», 

«Интересная история» 

 

Т.А.Ладыженская, М.Б.Баранов, Л.А.Тростенцова. Учебник «Русский язык» 5 класс, 

«Просвещение», Москва, 2012 г., стр.74, упражнение 157. 



 

 

 

Сочинение по картине Ф.П.Решетникова «Опять двойка». 

 

 

 

Однажды художник сидел на уроке математики в одной из московских школ и наблюдал, 

как ученик не мог решить задачу у доски. Он сразу представил себе, как дома встретят 

мальчика с двойкой, как горько опять будет родным. Художник хотел показать, почему не 

пятерки, а двойки приносит в портфеле этот ученик. Сейчас картина «Опять двойка» 

выставлена в Москве, в Третьяковской галерее. Зрителей перед ней всегда много, 

особенно школьников. Тут есть на что посмотреть и над чем задуматься. Одни улыбаются, 

глядя на неудачника, другие смотрят с сочувствием, даже с тревогой, вспоминая свои 

злополучные двойки. Но равнодушных перед этим полотном не бывает. А вот что о 

работе над картиной говорил сам Решетников: «Для героя картины мне позировали 

четыре обыкновенных мальчика. Что стало с ними потом? Как только картину поместили 

на выставке, трое из ребят пришли ко мне. Они рассказали о своих успехах. Недавно я 

встретил четвертого «двоечника» и с трудом узнал его: он вырос, окреп, закончил 

ремесленное училище и сейчас работает мастером на заводе» 

– Что объясняет нам название картины? 

– Чем вам понравилась картина? 



– В каком жанре она написана? (Картина написана в бытовом жанре.) 

– Как художник показал, что главный герой картины – ученик? (Мальчик композиционно 

расположен на переднем плане. Взгляды остальных героев картины (матери, сестры, 

братика) устремлены на него.) 

– Определите возраст ученика. (Мальчику примерно 10–11 лет.) 

– Опишите внешний вид мальчика, его позу. Что можно сказать о выражении его 

лица? (Мальчик одет в школьную форму, на нем пальто на вырост с меховым 

воротником, на ногах новые блестящие галоши. Он стоит, опустив голову, не смея 

поднять глаз на своих родных.) 

– Нам без слов ясно, что сегодня он опять получил двойку. И название картины 

подтверждает, что это его не первая двойка. 

– О чем говорит его «бывалый» портфель? (В руках мальчик держит потертый, рваный 

портфель. Зимой он служит ему санками, а летом – футбольным мячом. Замок на 

портфеле давно сломан, поэтому портфель перевязан длинной бечевкой. Из него вместо 

учебников торчат коньки.) 

– Какова обстановка квартиры, изображенной на картине? Как живут ее герои? (Живут 

они небогато. Может быть, мама одна воспитывает детей. Но она заботится о них, 

несмотря ни на какие трудности. Дома чистота, у героя картины новое пальто, девочка 

стоит в выглаженной форме, младшему братишке купили велосипед.) 

– Как относится мама к появлению своего сына с очередной двойкой? (Стиснув руки, эта 

молодая, но уставшая от забот женщина с немым упреком смотрит на сына. Сколько 

проблем у матери, да еще сын ее подводит. Вот как он отплатил ей за ее заботу о нем и 

любовь!) 

– Каково отношение к мальчику младшего братишки? (Он катается на велосипеде и 

посмеивается над двоечником.) 

– Что выражают взгляд и поза сестры? Как она учится? (Сестра смотрит на своего 

брата с осуждением, укоризной. Чувствуется, что девочка очень аккуратная и учится 

на «отлично». Сейчас она повторяет уроки, собирается в школу. Ее портфель 

новый, непотрепанный, как у мальчика.) 

– Кто встречает мальчика с радостью? (Собака с радостью бросилась к мальчику, 

положив лапы ему на грудь. Для нее возвращение хозяина домой – всегда радостное 

событие, так как ожидается прогулка. Собака любит своего друга.) 

– Есть ли у мальчика возможность учиться? (Условия есть. 

В комнате мы видим обеденный стол, левее – письменный стол с настольной лампой; на 

стене в другой комнате висит географическая карта. Прилежность сестры и 

трудолюбие мамы должны быть примером для мальчика.) 

– Какова основная мысль картины? (Невесело приносить домой двойки.) 

– Какими художественными средствами автор ее выразил? (Средствами живописи. Он 

расположил героев так, чтобы каждый, находясь на своем месте, был хорошо виден. Все 

действующие лица связаны одним общим переживанием. Об этом говорят их позы, 

выражения лиц.) 



– Раскрытию замысла художника помогают и краски. Каков колорит картины/сочетание 

различных цветов? (Художник сочетает различные цвета, которые в основном неяркие, 

приглушенные, ведь он рассказывает не о праздничном событии, а об обычном дне в 

одной семье. Это голубовато-серые стены комнаты, коричневый пол, пальто болотного 

цвета на мальчике и т. д. Представим эту картину без красок. Мы бы, конечно, поняли, 

что происходит в комнате, но характеристики действующих лиц побледнели бы, исчезло 

бы настроение напряженности – картина потеряла бы свою выразительность.) 

План. 

1) История создания картины. 

2) Главный герой картины (внешность, поза, портфель). 

3) Осуждающий взгляд матери. 

4) Взгляд и поза сестры. 

5) Собака – верный друг мальчика. 

6) Основная мысль картины. 

7) Мое отношение к картине 

Образец сочинения (первый) 

Известный русский художник Решетников очень любил рисовать детей. Однажды 

художник посетил одну из московских школ, сел за последнюю парту и стал наблюдать. 

На уроке математики к доске вызвали мальчика, чтобы тот решил задачу. Так как вчера он 

весь вечер пробегал на улице, то справиться с решением не смог и получил двойку. 

Решетникову захотелось нарисовать этого мальчика у доски, крошащего мел, но он 

представил, как этого двоечника встретят дома, какими будут лица родных. Так появилась 

картина «Опять двойка». 

Главный герой картины изображен на переднем плане. Он даже не смотрит на своих 

родных, потому что ему стыдно за полученную двойку. Опустил нерадивый ученик 

голову и не смеет поднять грустные глаза. Одет мальчик в коричневое пальто с меховым 

воротником, под пальто – школьная форма. На ногах у него новые блестящие галоши. В 

руках главный герой картины держит потертый, старый портфель. Замок на нем давно 

сломан, поэтому перевязан портфель длинной бечевкой. Он стал таким потрепанным, 

потому что мальчик осенью и весной гоняет его вместо мяча, а зимой ездит на нем с 

горок. Выглядывают из портфеля не учебники, а коньки. 

Мальчик пришел домой грустный, и все поняли, что он получил плохую оценку. Мама с 

осуждением смотрит на сына. Сжав до боли руки, сложила их на колени. Ей обидно, ведь 

она старается для семьи: готовит, убирает, покупает сыну новые вещи, а он лишь огорчает 

ее. 

Старшая сестра тоже смотрит на мальчика с укоризной. Ей жалко маму, так как брат 

вновь расстроил ее. Сама она очень аккуратная, все ее вещи в порядке, портфель выглядит 

как новый. Девочка учится на «отлично» и обижена на брата: как можно постоянно 

получать двойки? 

Посмеивается над нерадивым учеником его младший братишка, который в школу еще не 

ходит и не может понять, что произошло. С усмешкой на лице катается он на велосипеде. 



И только собака радостно встретила мальчика. Она бросилась к хозяину, положила лапы 

ему на грудь. Собака уверена, что они сейчас пойдут гулять. Наверное, и вчера, пробегав 

весь вечер с собакой по улицам, не сделал мальчик уроки, поэтому и получил двойку. 

Мальчик плохо учится в школе, но ведь у него есть возможность учиться хорошо. Есть у 

мальчика свой письменный стол, настольная лампа, на стене висит географическая карта. 

Я считаю, что главный герой этой картины просто лентяй. Своей картиной художник 

хотел показать, что плохо приносить домой двойки, потому что все родные 

расстраиваются, да и самому тоже стыдно. 

Образец сочинения (второй) 

Перед нами репродукция картины Ф. П. Решетникова «Опять двойка». Общий фон таков: 

просторная городская квартира. Нам видна только гостиная с паркетным полом, на 

котором лежит коврик. На стене – отрывной календарь и часы. У стены – стол, покрытый 

светлой скатертью. 

Через широко распахнутую дверь видна часть второй комнаты. Большое окно с тюлевыми 

занавесками. Под ним расположены отопительные батареи. Слева от окна, на стене, висит 

большая географическая карта. На подоконнике стоит горшок с растением. 

На переднем плане изображен главный герой. «Светлая голова с хохолком на макушке. 

Пухлые губы, живые, немного грустные глаза» – так описывает его художник. 

Мальчик только что пришел из школы. В руках у него портфель, который перевязан 

веревкой. Лицо и поза мальчика выражают раскаяние в совершенном проступке. 

На втором плане картины мы видим маму, маленького братишку и сестру двоечника. 

Серьезная девочка в школьной форме с аккуратно заплетенными косичками с осуждением 

смотрит на брата. 

Присела на стул мама. На ней домашняя одежда, передник, на голове косынка. Наверное, 

она пришла с кухни, услышав звонок в дверь. У нее очень грустное лицо. Мама 

расстроилась из-за двойки больше, чем мальчик. 

Зато на лице младшего брата мы видим улыбку. Он даже остановил свой велосипед, 

чтобы посмотреть на провинившегося. «Вот сейчас тебе достанется!» – будто бы говорит 

его взгляд. 

И только собака с радостью встретила своего хозяина. Она положила лапы ему на грудь и 

преданно смотрит на мальчика. 

 

Сжатое изложение 

 

Т.А.Ладыженская, М.Б.Баранов, Л.А.Тростенцова. Учебник «Русский язык» 5 класс, 

«Просвещение», Москва, 2012 г., стр.121, упражнение 261. 

 

С детства родители и мальчишки с девчонками удивлялись на Аркашу Пластова. С виду 

пацан как пацан. Нос пуговкой, сам светловолосый, озорной, смешливый, храбрый. В 

общем, обычный мальчишка. 



Но иногда на Аркашу словно находило что-то. Выйдет он, например, в поле, раскинет 

руки и кричит чего-то. 

-Кому это ты, Аркаша? – спрашивают мальчишки. 

-Это я ветру привет передаю Слышите, он мне отвечает? – говорит Аркаша. 

Прислушаются мальчишки, но ничего не слышат. Только гудят травы под ветром, да 

жаворонки высоко в небе свистят. 

Или пошлют маленького Аркашу скотину пасти, а он сядет на корточки на краю леса и 

бормочет что-то под нос. Сестрёнка ему обед принесёт, спрашивает: 

-С кем это ты разговариваешь? 

-Муравьи мне рассказали, что на их дом медведь лапой наступил. Теперь им приходится и 

деткам корм носить, и муравейник восстанавливать. 

Сердятся родители, когда Аркаша по вечерам с закатом беседует, а по весне растущей 

траве советы даёт. 

«Отчего же никто ничего не слышит? Как доказать, что земля на самом деле живая и всё в 

ней свой голос имеет?» - думает Аркаша. 

Думал Аркаша, думал, но так ничего и не придумал. 

Есть на свете люди, которые знают много разных языков. И умеют на них говорить. Таких 

людей не так уж и мало. Это очень здорово – понимать разных людей и уметь с ними 

разговаривать. А вот маленький Аркаша Пластов понимал язык родной земли. Редко 

рождаются такие люди! 

(Е.Мурашова) 

 

 

Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация» 

 

Погода стала меняться. Из-за далёкого 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. Нина сказала, что скоро пойдет дождь. 

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. 

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

в траве, и в каждой капле отражалось солнце. 

 

Грамматическое задание 

1 вариант 

1.Выполнить синтаксический разбор предложения. 



Из-за далёкого горизонта неслись и приближались низкие облака. 

2.Выполнить разбор словосочетания 

С новой силой 

2 вариант 

1.Выполнить синтаксический разбор предложения. 

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

2.Выполнить разбор словосочетания 

В степной местности 

 

Грамматическое задание (Ответы) 

1 вариант 

1.Выполнить синтаксический разбор предложения. 

Из-за далёкого горизонта неслись и приближались низкие облака. 

2.Выполнить разбор словосочетания 

(с какой?) с новой(прил.) силой(сущ.) 

2 вариант 

1.Выполнить синтаксический разбор предложения. 

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

2.Выполнить разбор словосочетания 

(в какой?)В степной(прил.) местности(сущ.) 

 

 

Сочинение – описание предмета. 

 

Т.А.Ладыженская, М.Б.Баранов, Л.А.Тростенцова. Учебник «Русский язык» 5 класс, 

«Просвещение», Москва, 2012 г., стр.138, упражнение 302. 

 

Проверочная работа. Тест по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия». 

 

«КИМ по русскому языку для 5 класса к учебнику Т.А.Ладыженской», стр.61 

 

1. Что изучает фонетика? 



А. Члены предложения 

Б. Звуки речи 

В. Части речи 

1. Звуки, при произнесении которых выдыхаемый воздух проходит через рот 

свободно, называются… 

А. Согласные звуки 

Б. Гласные звуки 

1. Звуки, при произнесении которых выдыхаемый воздух встречает во рту различные 

препятствия, называются… 

А. Согласные звуки 

Б. Гласные звуки 

1. Какие согласные не имеют парных звуков по твердости – мягкости? 

А. Сонорные звуки: л, м, н, дрожащий звук р и звук й 

Б. Всегда твердые согласные звуки ж, ш, ц и всегда мягкие согласные ч, щ, й 

1. Какие согласные звуки не имеют парных звуков по звонкости – глухости? 

А. Сонорные звуки: л, м, н, дрожащий звук р, звук й и глухие согласные х, ц, ч, щ . 

Б. Всегда твердые согласные звуки ж, ш, ц и всегда мягкие согласные ч, щ, й 

1. Что изучает графика? 

А. Начертания букв, их виды 

Б. Соблюдение принятых начертаний букв 

1. Что изучает каллиграфия? 

А. Начертания букв, их виды 

Б. Соблюдение принятых начертаний букв 

1. Что такое алфавит? 

А. Расположение букв в определенном, обязательном для всех порядке 

Б. Набор букв 

1. В сочетаниях ч, щ с другими согласными буквами ь для обозначения мягкости … 

А. Пишется 

Б. Не пишется 

1. Мягкость звука л перед согласным всегда обозначается 

А. Твердым знаком 

Б. Мягким знаком 

1. Буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают два звука при условии, если они стоят: 

А. После согласных звуков 



Б. В начале слова, в середине и конце слова после гласных звуков 

1. Буквы Е, Ё, Ю, Я обозначают мягкость согласных звуков при условии, если они 

стоят: 

А. После согласных звуков 

Б. В начале слова, в середине и конце слова после гласных звуков 

1. Что изучает орфоэпия? 

А. Правила написания слов 

Б. Правила произношения звуков и ударения в словах 

 

Ответы к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

б б а б а а б а б б б а б 

 

Критерии оценки 

Максимальный балл - 13 баллов (за каждый правильный ответ 1 балл) 

% от макс. балла оценка 

91-100% «5» 

71-90% «4» 

50-70% «3» 

Менее 50% «2» 

 

Урок № 75. Дата: .20 г. 

 

Сочинение-описание по картине И.Э.Грабаря «Февральская лазурь» 

 

План-образец: 

1. И. Грабарь – мастер пейзажа. 

2. Главная героиня картины – берёза. 

а) Цвет. 

б) Ветки. 

в) Ствол. 

г) Берёзовый лес вдали. 

3. Отношение автора к изображённому 



  

 

 

Сочинение по личным впечатлениям в жанре письма. 

(сочинение об одном удачно проведенных вечеров или дней в семье (у родных, 

знакомых), в школе, в клубе и т.д.) 

 

 

 

Сочинение-рассуждение 

 

Т.А.Ладыженская, М.Б.Баранов, Л.А.Тростенцова. Учебник «Русский язык» 5 класс, 

«Просвещение», Москва, 2012 г., стр.16, упражнение 402. 

 

 Какую телевизионную программу вы постоянно смотрите и почему? 

- Какой школьный предмет вам больше всего нравиться и почему? 

- Чем вы занимаетесь в свободное время и почему? 

 

Сочинение по картине П.П.Кончаловского «Сирень в корзине» 

 

Т.А.Ладыженская, М.Б.Баранов, Л.А.Тростенцова. Учебник «Русский язык» 5 класс, 

«Просвещение», Москва, 2012 г., стр.43, упражнение 470. 

 

Г.В.Цветкова «Поурочное планирование по русскому языку 5 класс». 



Издательство «Учитель», Волгоград, 2014 г, стр.58. Часть 2. 

 

 

 

План: 

1. П. П. Кончаловский – признанный мастер натюрморта, знаток сирени. 

2. Прекрасный букет сирени: цвет, гроздья, листья. 

3. Корзина. Фон натюрморта. 

4. Впечатление от натюрморта. 

 

Проверочная работа. Тест. 

 

«КИМ по русскому языку для 5 класса к учебнику Т.А.Ладыженской» 

Тест «Морфемика» 

1. Наука о языке, которая изучает состав слова, называется… 

А. Фонетика Б. Морфемика В. Лексикология 

1. Часть слова называется… 

А. Морфема Б. Звук В. Слово 

1. Значимая часть слова, которая образует формы слова, - это… 

А. Суффикс Б. Окончание В. Приставка 



1. Часть изменяемого слова без окончания - это… 

А. Суффикс Б. Основа В. Приставка 

1. Главная значимая часть слова, в которой заключено общее лексическое значение 

всех однокоренных слов, - это… 

А. Суффикс Б. Корень В. Приставка 

1. Значимая часть слова, которая находится после корня и обычно служит для 

образования слов, - это… 

А. Суффикс Б. Корень В. Приставка 

1. Значимая часть слова, которая находится перед корнем и служит для образования 

слов, - это… 

А. Суффикс Б. Корень В. Приставка 

1. Замена одних звуков другими в одной и той же части слова называется… 

А. Беглые гласные Б. Чередование звуков 

1. Буква З на конце приставок пишется только перед… 

А. Звонкими согласными Б. Глухими согласными 

1. Буква С на конце приставок пишется перед… 

А. Звонкими согласными Б. Глухими согласными 

1. Буква О в корнях -ЛАГ- - -ЛОЖ- пишется перед буквой … 

А. Г Б. Ж 

1. Буква А в корнях -ЛАГ- - -ЛОЖ- пишется перед буквой … 

А. Г Б. Ж 

1. Буква А в корнях -РАСТ-, -РАЩ-, -РОС- пишется перед… 

А. СТ и Щ Б. С 

1. Буква О в корнях -РАСТ-, -РАЩ-, -РОС- пишется перед… 

А. СТ и Щ Б. С 

1. В корне после шипящих под ударением пишется… 

А. О Б. Ё 

1. Укажите варианты слов-исключений, в которых после шипящих под ударением 

пишется буква О. 

А. Ж…лудь Б. Крыж…вник В. Ш…лк 

Г. Ш…мпол Д. Ш…рох Е. Пч…лы 

Ж. Ш…в З. Капюш…н 

1. В окончаниях и суффиксов слов после буквы Ц пишется… 

А. Ы Б. И 



1. В корнях слов и в словах на -ЦИЯ пишется… 

А. Ы Б. И 

1. Укажите варианты слов-исключений, в которых после Ц в корнях слов пишется 

буква Ы. 

А. Ц…плёнок Б. Ц…нга В. Ц…ган Г. Ц…кнуть 

Д. Акац…я Е. На ц…почках Ж. Ц…ц 

Ответы к тесту 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

б а б б б а в б а б б а а б б б,г,д,ж,з а б а,в,г,е, 

 

 

Критерии оценки 

Максимальный балл - 19 баллов (за каждый правильный ответ 1 балл) 

% от макс. балла оценка 

91-100% «5» 

71-90% «4» 

50-70% «3» 

Менее 50% «2» 

 

Изложение с изменением лица. 

 

Т.А.Ладыженская, М.Б.Баранов, Л.А.Тростенцова. Учебник «Русский язык» 5 класс, 

«Просвещение», Москва, 2012 г., стр.72, упражнение 547. 

 

Бродил и бродил я по приморскому парку, глазел, дивился и вдруг увидел среди 

заморских кущ три берёзки толщиной с детскую руку. Глазам своим я не поверил. Не 

растут берёзы в этих местах. Но они стояли на поляне в густой мягкой травке, опустив 

долу ветви. Берёзы и в наших-то лесах, если растут поодиночке, сиротами кажутся, а здесь 

и вовсе затерялись, не шуршали корою, не лопотали листом, и всё-таки от них нельзя 

было оторвать глаза. Белые стволы берёз пестрели, как весёлые сороки, а на нежной 

зелени зазубренных листьев было так хорошо, покойно взгляду после ошеломляющего 

блеска чужеземной, бьющей в глаза растительности. 

Берёзки эти привезли вместе с травяной полянкой на пароходе, отпоили и выходили их, и 

они прижились. Но листья берёз лицевой стороной были повёрнуты к северу, и вершины 

тоже… 



Я глядел на эти берёзы и видел деревенскую улицу. Козырьки ворот, наличники окон в 

зелёной пене берёзового листа… 

(В.Астафьев) 

Задание: 

Озаглавить текст. Написать изложение от 3-го лица. 

 

Сочинение по картине Г.Нисского «Февраль. Подмосковье» 

 

Т.А.Ладыженская, М.Б.Баранов, Л.А.Тростенцова. Учебник «Русский язык» 5 класс, 

«Просвещение», Москва, 2012 г., стр.80, упражнение 563. 

 

 

План. 

1) Художник и его картина. 

2) Дорога уходит вдаль. 

3) Справа от дороги бегут поезда. 

4) Слева от дороги можно погулять. 

5) Краски на полотне. 

6) Особенности картины. 



7) Настроение от картины. 

 

Итоговая контрольная работа. (Тест) 

 

Текст. Часть 1. 

1. В каком ряду даны только звонкие согласные звуки? 

1) [ц], [ф]; 2) [ж], [г]; 

3) [щ’], [б]; 4) [к], [з]. 

2. Слова одной и той же части речи с противоположным значением называются… 

1) синонимами; 2) антонимами; 

3) омонимами; 4) омографами. 

3. Найдите неологизм. 

1) Брокер; 2) кафтан; 

3) небо; 4) губернатор. 

4. В каком предложении выделенное слово является существительным? 

1) На бескрайних просторах Руси стоят белокаменные церкви. 

2) Они похожи на воинов-богатырей в боевых шлемах. 

3) Часто их стены действительно защищали людей от врагов. 

4) Поэтому и назывались они монастыри-крепости. 

5. Укажите слово, состоящее из приставки, корня, суффикса и окончания. 

1) Приморский; 2) присмотреться; 

3) зверолов; 4) ледниковый. 

6. Укажите слово, образованное бессуфиксальным способом. 

1) Каменный; 2) вода; 

3) синь; 4) бить. 

7. В словах какого ряда в обоих случаях пропущена буква ь? 

1) Обез_яна, в_юнок; 2) руч_и, в_ехать; 

3) об_явление, под_ём; 4) сер_ёзный, с_есть. 

8. Укажите слово, где в корне пишется о. 

1) Предл_гать; 2) з_ря; 

3) к_саться; 4) р_сток. 

9. Укажите несклоняемое существительное. 

1) Жюри; 2) сани; 



3) облако; 4) дорога. 

10. В каком сочетании слов есть прилагательное в форме единственного числа женского 

рода? 

1) Каменный дом; 2) редкая птица; 

3) новое платье; 4) интересные передачи. 

11. Укажите глагол второго спряжения. 

1) Вылет_ть; 2) выздоров_ть; 

3) дыш_шь; 4) света_т. 

 

Часть 2. Прочитай текст и выполни заданий 12–19. 

1) Ребята собирали лекарственные травы и забрели в вековой ельник. 2) Всюду цвели 

ландыши. 3)Крохотные белые колокольчики испускали удивительно нежный аромат. 4) 

Ребята сели на пенёк и затихли. 5) Вдруг из-за кустов выскочила лисица и выбежала на 

луговину. 6) Плутовка понюхала одну кисточку ландышей, другую и повалилась на бок. 7) 

Она каталась, подминала под себя ландыши, натиралась ими, потом перевернулась на 

спину, подняла лапы и замерла. 8) Полежала лиса, села столбиком, опять понюхала 

ландыши и побежала своей дорогой. 9) Ребята удивлялись, неужели лисица захотела, 

чтобы её шубка пахла ландышами!? (Из журнала «Юный натуралист».) 

12. Какой заголовок наиболее точно отражает тему текста? 

1) Лекарственные травы. 2) Лиса. 

3) Ребята в лесу. 4) Лиса-модница. 

13. В каком предложении содержится слово со значением «душистый, приятный запах»? 

1) В предложении 1; 2) в предложении 3; 

3) в предложении 4; 4) в предложении 5. 

14. Зачем лиса каталась по ландышам? 

1) Хотела их уничтожить из-за запаха; 

2) чистила свою шкурку; 

3) понравился запах ландышей; 

4) отдыхала на траве. 

15. Укажите номер предложения с прямой речью. 

16. Укажите слово с чередованием в корне в предложениях 1–4. 

17. Укажите предложение с шестью однородными членами. 

18. Укажите грамматическую основу в первом предложении. 

1) Ребята собирали; 3) ребята собирали и забрели; 

2) собирали травы; 4) ребята забрели. 

19. Выполните морфологический разбор слова «захотела». 



 

Ответы к тесту: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 2 2 3 1 3 1 4 1,2 2 

11 12 13 14 15 16 17 18 19  

4 2 2 2 8 1 7 3   

Захотела – глагол, н.ф. – хотеть, несов.в., 2 спр., в ед.ч., прош.вр., 3 л., сказуемое. 



 


