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1.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).



 

 

2.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). 

 

6 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 

 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

 

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

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 



Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий. 

Функциональные разновидности языка 
Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. 

Научное сообщение. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Лексикология. Культура речи 
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному 

запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная 

лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная 

лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

 

Словообразование. Культура речи. Орфография 
Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из 

одной части речи в другую). 

Понятие об этимологии (общее представление). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Правописание корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и 

при-. 

Орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

 

 



Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 
Особенности словообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в 

рамках изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного). 

 

Имя прилагательное 
Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного). 

Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках изученного). 

 

Имя числительное 
Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции 

имён числительных. 

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, 

собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Правила правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

правила правописания окончаний числительных. 

Орфографический анализ имён числительных (в рамках изученного). 

 

Местоимение 
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 



Морфологический анализ местоимений. 

Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого 

этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего 

текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные 

местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; 

слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 

Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного). 

 

Глагол 
Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном 

наклонении глагола. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

 

3.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). 

 

 

 

 

6 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 
Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры использования 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

 

Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений 

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

популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-

рассуждение); выступать с сообщением на лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не 

менее 4 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 110 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы 

по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и 

письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём 

исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения – не менее 

165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100–110 слов; словарного 

диктанта объёмом 20–25 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100–110 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 



непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила речевого 

этикета. 

 

Текст 
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; 

характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, 

помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и 

указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении 

анализа различных видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков 

текста в практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, местности, 

действий) с опорой на жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; классные сочинения 

объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, 

характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и 

второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; 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. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 

 

Функциональные разновидности языка 
Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля 

речи; перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; 

заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Лексикология. Культура речи 



Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному 

или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); 

различать слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и 

слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова. Проводить лексический анализ 

слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью 

повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; 

характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

использовать толковые словари. 

 

Словообразование. Культура речи. Орфография 
Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в 

другую); проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания 

по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать изученные 

орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии 

в практике правописания. 

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов; правила 

правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 

 

Морфология. Культура речи. Орфография 
Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

Соблюдать правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, 

степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения 

имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать правила 

правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён 

прилагательных, сложных имён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени 

числительного; различать разряды имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён 

числительных в речи. 



Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать правила 

правописания имён числительных, в том числе написание ь в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

правила правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать 

разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их 

склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского 

речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать правила 

правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания 

местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; 

определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и 

повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать личные 

глаголы в безличном значении. 

Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в 

практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного), применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 



 4.Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой  темы учебного 

предмета и возможность использования по этой теме электронных ( цифровых) образовательных ресурсов 

 

 5 КЛАСС  

 

Раздел, темы Количество 

часов  

Предметное содержание Основные виды деятельности ЭОР 

1. 1.Общие сведения о языке 

 Богатство и 

выразительность русского 

языка. Лингвистика как 

наука о языке 

2 Лексическое и фразеологическое 

богатство (обширный словарный 

состав, наличие многозначных 

слов, развитая система 

переносных значений слова, 

синонимы и антонимы, 

устойчивые выражения, 

пословицы и поговорки). 

Словообразовательные 

возможности русского языка 

(в пределах изученного 

в начальной школе), богатство 

изобразительно-выразительных 

языковых средств (в пределах 
изученного в начальной школе). 

Основные разделы лингвистики 

(фонетика, орфоэпия, графика, 

орфография, лексикология, 

морфемика, словообразование, 

морфология, синтаксис, 

пунктуация). Язык как знаковая 

система. Язык как средство 

человеческого общения. 

Основные единицы языка и 

речи: звук, морфема, слово, 

Анализировать лексические значения 

многозначных слов, сравнивать прямое 

и переносное значения слова, значения 

слов в синонимическом ряду и 

антонимической паре, значения слова 

и фразеологизма, наблюдать 

за образованием новых слов 

от иноязычных, использованием 

«старых» слов в новом значении. 

Самостоятельно формулировать 

суждения о красоте и богатстве 

русского языка на основе проведённого 

анализа. Анализировать прозаические и 

поэтические тексты с точки зрения 
использования в них 

изобразительновыразительных 

языковых средств; 

самостоятельно формулировать 

обобщения и выводы о словарном 

богатстве русского языка. Определять 

основания для сравнения слова и 

социальных знаков (дорожные знаки, 

знаки сервисов, предупредительные 

знаки, математические символы и 

другие). Характеризовать язык как 

Библиотека ЦОК 
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словосочетание, предложение систему знаков и как средство 

человеческого общения. 

Характеризовать основные разделы 

лингвистики. Выявлять и сравнивать 

основные единицы языка и речи 

(в пределах изученного в начальной 

школе) 

Раздел 2. Язык и речь 

 Язык и речь. 

Монолог. Диалог. Полилог. 

Виды речевой деятельности

      

7 Речь устная и письменная, 

монологическая и 

диалогическая, полилог. 

Речевые формулы приветствия, 

прощания, просьбы, 

благодарности. 

Виды речевой деятельности 

(говорение, слушание, чтение, 
письмо), их особенности. 

Виды аудирования: выборочное, 

ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, 

поисковое 

Создавать устные монологические 

высказывания на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной 

литературы. Устно пересказывать 

прочитанный или прослушанный текст, 

в том числе с изменением лица 

рассказчика. Участвовать в диалоге на 

лингвистические темы (в рамках 

изученного) и диалоге/полилоге 

на основе жизненных наблюдений. 

Использовать приёмы различных видов 

аудирования и чтения. Устно и 

письменно формулировать тему и 

главную мысль прослушанного 

и прочитанного текста, задавать 

вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них. Анализировать 

содержание исходного текста, 

подробно 

и сжато передавать его в письменной 

форме. Писать сочинения различных 

видов с опорой на жизненный и 

читательский опыт, сюжетную картину 

(в том числе сочинения-миниатюры) 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f413034 

 

Раздел 3. Текст 

 Текст и его основные 

11 Понятие о тексте. Текст и его 

основные признаки. Смысловое 

Распознавать основные признаки 

текста; членить текст 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

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


признаки.Композиционная 

структура текста. 

Функционально-смысловые 

типы речи. Повествование 

как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста. 

Информационная 

переработка текста. 

Редактирование текста 

единство текста и его 

коммуникативная 

направленность. Тема, главная 

мысль текста. Микротемы 

текста. 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. 

Функционально-смысловые 

типы речи: описание, 

повествование, рассуждение; их 

особенности. 

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 содержание текста 

с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка 

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). 

Анализировать и 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. Устанавливать взаимосвязь 

описанных в тексте событий, явлений, 

процессов. Создавать тексты, опираясь 

на знание основных признаков текста, 

особенностей 

функциональносмысловых типов речи, 

функциональных разновидностей 

языка 

(в рамках изученного). Создавать 

тексты функционально смыслового 

типа речи (повествование) с опорой 

на жизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на сюжетную картину. 

Восстанавливать деформированный 

текст; корректировать 

восстановленный 

текст с опорой на образец. Составлять 

413034 
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текста: простой и сложный план 

текста. 

Редактирование текста (в рамках 

изученного) 

план текста (простой, сложный) и 

пересказывать содержание текста 

по плану в устной и письменной 

форме, в том числе с изменением лица 

рассказчика. Представлять сообщение 

на заданную тему в виде презентации. 

Создавать текст электронной 

презентации с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ней, 

и в соответствии со спецификой 

употребления языковых средств. 

Редактировать собственные/созданные 

другими обучающимися тексты с 

целью 

совершенствования их содержания: 

оценивать достоверность фактического 

материала, анализировать текст с точки 

зрения целостности, связности, 

информативности. Сопоставлять 

исходный и отредактированный 

тексты. 

Корректировать исходный текст 

с опорой на знание норм современного 

русского литературного языка 

(в пределах изученного) 

Раздел 4. 

Функциональные 

разновидности языка 

 Функциональные 

разновидности языка 

(общее представление) 

4 Общее представление 

о функциональных 

разновидностях языка: 

разговорной речи, 

функциональных стилях (научном, 

официально-деловом, 

публицистическом), языке 

художественной литературы. 

Сферы речевого общения и их 

Распознавать тексты, принадлежащие 

к разным функциональным 

разновидностям языка: определять 

сферу использования и соотносить её 

с той или иной разновидностью языка 

Библиотека ЦОК 
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соотнесённость 

с функциональными 

разновидностями языка 

Раздел 5. Система языка 

Фонетика. Графика. 

Орфоэпия. 

Орфография 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфемика. Орфография 

13 
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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 слов. 

Способы обозначения [й’], 

мягкости согласных. Основные 

выразительные средства 

фонетики. Прописные и 

строчные буквы. Орфоэпия как 

раздел лингвистики. Основные 
орфоэпические нормы. 

Интонация, её функции. 

Основные элементы интонации. 

Орфография как система правил 

правописания слов и форм слов. 

Понятие «орфограмма». 

Буквенные и небуквенные 

орфограммы. Правописание 

разделительных ъ и ь. 

 

 

 

Морфемика как раздел 

Понимать смыслоразличительную 

функцию звука речи в слове; приводить 

примеры. Распознавать звуки речи 

по заданным характеристикам; 

определять звуковой состав слова. 

Классифицировать звуки по заданным 

признакам. Различать ударные и 

безударные гласные, звонкие и глухие, 

твёрдые и мягкие согласные. 

Объяснять 

с помощью элементов транскрипции 

особенности произношения и 

написания слов. Сравнивать звуковой и 

буквенный составы слова. Членить 

слова на слоги и правильно переносить 

слова со строки на строку. Определять 

место ударного слога, наблюдать 

за перемещением ударения 

при изменении формы слова. 
Наблюдать за использованием 

выразительных средств фонетики 

в поэтических произведениях. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Употреблять слова и их формы 

в соответствии с основными нормами 

литературного произношения: нормами 

произношения безударных гласных 

звуков; мягкого или твёрдого 

согласного перед [э] в иноязычных 

словах; сочетания согласных (чн, чт 

и др.); грамматических форм 

Библиотека ЦОК 
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Лексикология 
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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 слов (в рамках 

изученного) 

 

 

Лексикология как раздел 

(прилагательных на -его, -ого, 

возвратных глаголов с -ся, -сь и др.); 

употреблять в речи слова и их формы 

в соответствии с нормами ударения 

(на отдельных примерах). Находить 

необходимую информацию 

в орфоэпическом словаре и 

использовать её. Правильно 

интонировать разные по цели и 

эмоциональной окраске высказывания. 

Оценивать собственную и чужую речь 

с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм, норм ударения, 

интонационных норм Характеризовать 

морфему как 

минимальную значимую единицу 

языка. Распознавать морфемы в слове 

(корень, приставку, суффикс, 

окончание), выделять основу слова. 

Определять 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 слов 

с изученными орфограммами. 

Проводить орфографический анализ 

слов (в рамках изученного). 

Уместно использовать слова 

с суффиксами оценки в собственной 

речи. Оперировать понятием 

«орфограмма» и различать буквенные и 

небуквенные орфограммы при 



 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. 

Строение словарной статьи 

в лексических словарях разных 

видов, словарные пометы. 

Лексический анализ слов 

(в рамках изученного) 

проведении орфографического 

анализа слова. Распознавать 

изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии 

в практике правописания (в том числе 

применять знания о правописании 

разделительных ъ и ь). Находить и 

использовать необходимую 

информацию. 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. Сравнивать прямое и 

переносное значения слова 

по заданному признаку. Распознавать 

синонимы, антонимы, омонимы; 

различать многозначные слова и 

омонимы; уметь правильно 

употреблять 

слова-паронимы. Характеризовать 

тематические группы слов, родовые и 

видовые понятия. Находить основания 

для тематической группировки слов. 

Группировать слова по тематическому 

признаку. Проводить лексический 

анализ слов. Находить необходимую 

информацию в лексических словарях 
разных видов (толковые словари, 

словари синонимов, антонимов, 



омонимов, паронимов) и использовать 

её 

Раздел 6. Синтаксис. 

Культура речи. 

Пунктуация 

Синтаксис и пунктуация 

как разделы лингвистики. 

Словосочетание 

 

 

 

 

 

 

 

2 Понятие о синтаксисе. Понятие 

о пунктуации. Знаки препинания 

и их функции. 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 

Словосочетаний 

 

Распознавать единицы синтаксиса 

(словосочетание и предложение). 

Определять функции знаков 

препинания. Выделять словосочетания 

из предложения, распознавать 

словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные). Определять 

средства связи слов в словосочетании. 

Определять нарушения норм сочетания 

слов в составе словосочетания. 

Проводить синтаксический анализ 

словосочетаний (в рамках изученного) 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

413034 

Простое двусоставное 

предложение 

 

9 Предложение и его признаки. 

Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске. Смысловые и 

интонационные особенности 

повествовательных; 

вопросительных, побудительных, 

восклицательных и 

невосклицательных 

предложений. Знаки препинания 

в конце предложения. 

Интонация. Главные члены 

предложения (грамматическая 

основа). Подлежащее и способы 

его выражения: именем 

существительным или 

местоимением в именительном 

падеже, сочетанием имени 

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) и 

характеризовать 

их. Употреблять повествовательные, 

побудительные, вопросительные, 

восклицательные предложения 

в речевой практике, корректируя 

интонацию в соответствии 

с коммуникативной целью 

высказывания. 

 

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


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 

(в рамках изученного). 

Дополнение (прямое и 

косвенное) и типичные средства 

его выражения (в рамках 

изученного). Обстоятельство, 

типичные средства его 

выражения (в рамках 

изученного), виды обстоятельств 

по значению (времени, места, 

образа действия, цели, причины, 

меры и степени, условия, 

уступки). Синтаксический 

Определять главные (грамматическую 

основу) и второстепенные члены 

предложения. Определять и 

характеризовать способы 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). Применять 
правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. Различать 

распространённые и 

нераспространённые предложения, 

находить основания для сравнения и 

сравнивать их. Определять виды 

второстепенных членов предложения и 

способы их выражения (в рамках 

изученного). Проводить 

синтаксический анализ простых 

двусоставных предложений. Проводить 

пунктуационный анализ простых 

двусоставных предложений (в рамках 

изученного) 



анализ простых двусоставных 

предложений. Пунктуационный 

анализ простых двусоставных 

предложений (в рамках 

изученного) 

Простое осложнённое 

предложение 

 

6 Понятие о простом 

осложнённом предложении. 

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. 

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)). Пунктуационное 

оформление предложения 

с обобщающим словом 

при однородных членах. 

Предложения с обращением, 

особенности интонации. 

Обращение (однословное и 

неоднословное), его функции 

Анализировать и распознавать 

неосложнённые предложения и 

предложения, осложнённые 
однородными членами или 

обращением. Находить в предложении 

однородные члены и обобщающие 

слова при них. Правильно 

интонировать 

эти предложения. Характеризовать 

роль 

однородных членов предложения 

в речи. Точно использовать слова, 

обозначающие родовые и видовые 

понятия, в конструкциях 

с обобщающим словом при 

однородных 

членах. Самостоятельно составлять 

схемы однородных членов 

в предложениях (по образцу). 

Применять пунктуационные правила 

постановки знаков препинания 

в предложениях с однородными 

членами и обобщающим словом 

при них (в рамках изученного). 

Распознавать в предложении 

обращение. Устанавливать отсутствие 

грамматической связи обращения 

с предложением (обращение не 

является членом предложения). 

 



и средства выражения. 
Пунктуационное оформление 

обращения. 

Синтаксический анализ простых 

осложнённых предложений. 

Пунктуационный анализ 

простых осложнённых 

предложений (в рамках 

изученного) 

Правильно интонировать предложения 

с обращением. Применять правила 

пунктуационного оформления 

обращения. Проводить синтаксический 
анализ простых осложнённых 

предложений. Проводить 

пунктуационный анализ простых 

осложнённых предложений (в рамках 

изученного) 

Сложное предложение 

 

7 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. 

Пунктуационный анализ 

сложных предложений (в рамках 

изученного) 

Сравнивать простые и сложные 

предложения, сложные предложения 

и простые, осложнённые однородными 

членами. Определять основания 

для сравнения. Самостоятельно 

формулировать выводы. 

Анализировать 

простые и сложные предложения 

с точки зрения количества 

грамматических основ. Сравнивать 

простые и сложные предложения 

по самостоятельно 

сформулированному 

основанию. Самостоятельно 

формулировать выводы. Применять 

правила пунктуационного оформления 

сложных предложений, состоящих 

из частей, связанных бессоюзной 

связью и союзами и, но, а, однако, зато, 

да. Проводить пунктуационный анализ 
сложных предложений (в рамках 

изученного) 

 

Прямая речь 

 

2 Прямая речь как способ 

передачи чужой речи на письме. 

Пунктуационное оформление 

Анализировать предложения с прямой 

речью и сравнивать их с точки зрения 

позиции слов автора и 

 



предложений с прямой речью. 

Пунктуационный анализ 

предложений с прямой речью 

(в рамках изученного) 

пунктуационного 

оформления. Самостоятельно 

формулировать выводы 

о пунктуационном оформлении 

предложений с прямой речью. 

Проводить пунктуационный анализ 

предложений с прямой речью 

(в рамках изученного) 

Диалог 2 Понятие о диалоге. 

Пунктуационное оформление 

диалога на письме. 

Пунктуационный анализ диалога 

(в рамках изученного) 

Моделировать диалоги 

на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений. 

Анализировать диалоги 

в художественных текстах с точки 

зрения пунктуационного оформления. 

Самостоятельно формулировать 

выводы о пунктуационном оформлении 

диалога. Применять правила 

оформления диалога на письме. 

Проводить пунктуационный анализ 

диалога (в рамках изученного) 

 

Раздел 7. Морфология. 

Культура речи. 

Орфография 

Система частей речи в 

русском языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Морфология как раздел 

лингвистики. Грамматическое 

значение слова, его отличие 

от лексического. Части речи как 

лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей 

речи в русском языке. 

Самостоятельные и служебные 

части речи 

 

 

 

 

Анализировать и характеризовать 

особенности грамматического значения 

слова в отличие от лексического. 

Распознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их 

формы в рамках изученного); 

служебные части речи; междометия, 

звукоподражательные слова 

(общее представление). 

Группировать слова разных частей 

речи по заданным признакам, 

находить основания 

для классификации. 

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

413034 
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Имя существительное 
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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. 

Правописание собственных 

имён существительных. Род, 

Применять знания о части речи как 

лексико-грамматическом разряде слов, 

о грамматическом значении слова, 

о системе частей речи в русском языке 

для решения 

практикоориентированных учебных 

задач. 

Распознавать имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ 

имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён 

прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при 

выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой 

практике 

 

Определять и характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксические функции имени 

существительного. Объяснять роль 

имени существительного в речи. 

Определять и характеризовать 

лексикограмматические разряды имён 

существительных по значению, имена 

существительные собственные и 

нарицательные; имена 

существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. Различать типы 

склонения имён существительных. 

Выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

число, падеж имени 

существительного (повторение). 

Имена существительные общего 

рода. Имена существительные, 

имеющие форму только 

единственного или только 

множественного числа. Типы 
склонения имён 

существительных (повторение). 

Правописание ь на конце имён 

существительных после 

шипящих. Правописание 

безударных окончаний имён 

существительных. 

Разносклоняемые имена 

существительные. Имена 

существительные склоняемые и 

несклоняемые. 

Морфологический анализ имён 

существительных. Нормы 

произношения, нормы 

постановки ударения, нормы 

словоизменения 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. Слитное 

и раздельное написание не 

с именами существительными. 

Правописание корней с 

Определять род, число, падеж, тип 

склонения имён существительных. 

Группировать имена существительные 

по заданным морфологическим 

признакам. Проводить 

морфологический анализ имён 

существительных. Употреблять имена 

существительные в соответствии с 

нормами словоизменения, 

произношения, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), 

употребления несклоняемых имён 

существительных, согласования 

прилагательного с существительным 

общего рода. Применять правила 

правописания имён существительных 

с изученными орфограммами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Имя прилагательное 
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чередованием а // о: 

-лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – 

-рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-; 

-клан- – -клон-, -скак- – -скоч 

 

 

Имя прилагательное как часть 

речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксические 

функции имени 

прилагательного. Роль имени 

прилагательного в речи. 

Склонение имён прилагательных 

(повторение). Правописание 

безударных окончаний имён 

прилагательных. Имена 

прилагательные полные и 

краткие, их синтаксические 

функции. Правописание кратких 

форм имён прилагательных 

с основой на шипящий. 

Морфологический анализ имён 

прилагательных. Нормы 

словоизменения, произношения 

имён прилагательных, 

постановки ударения (в рамках 

изученного). Правописание о – е 

после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имён 

прилагательных. Слитное 

и раздельное написание не 

с именами прилагательными. 

Орфографический анализ имён 

 

 

 

 

 

 

Определять и характеризовать общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксические функции имени 

прилагательного. Характеризовать его 

роль в речи. Правильно склонять имена 

прилагательные. Применять правила 

правописания безударных окончаний 

имён прилагательных. Различать 

полную и краткую формы имён 

прилагательных. Применять правила 

правописания кратких форм имён 

прилагательных с основой на 

шипящий. 

Анализировать особенности 

использования имён прилагательных 

в изучаемых текстах. Проводить 

частичный морфологический анализ 

имён прилагательных (в рамках 

изученного). Применять нормы 

словоизменения имён прилагательных, 

нормы согласования имён 

прилагательных с существительными 

общего рода, неизменяемыми именами 

существительными; нормы 

произношения, постановки 

ударения (в рамках изученного). 

Применять правила правописания о – е 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол 
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прилагательных (в рамках 

изученного) 

 

 

 

 

 

 

 

Глагол как часть речи. 

Общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксические 

функции глагола. 

Роль глагола в словосочетании 

и предложении, в речи. 

Инфинитив и его 

грамматические свойства. 

Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) 

времени глагола. 

Использование ь как показателя 

грамматической формы 

инфинитива. 

Глаголы совершенного и 
несовершенного вида, 

возвратные и невозвратные. 

Правописание 

-тся и -ться в глаголах; 

суффиксов -ова- – -ева-, 

-ыва- – -ива-. 

Изменение глаголов 

по временам (в изъявительном 

наклонении). Изменение 

после шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имён прилагательных; 

правописания не с именами 

прилагательными. 

Проводить орфографический анализ 

имён прилагательных (в рамках 

изученного) 

 

 

Определять и характеризовать 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. Применять правила 

правописания -тся и -ться в глаголах; 

суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-. 

Распознавать инфинитив и личные 

формы глагола, приводить 

соответствующие примеры. Называть 

грамматические свойства инфинитива 

(неопределённой формы) глагола. 

Применять правила использования ь 

как показателя грамматической формы 

инфинитива. Определять основу 

инфинитива. Выделять основу 

настоящего (будущего простого) 

времени глагола. Определять 

спряжение глагола, уметь спрягать 

глаголы. Группировать глаголы по 



глаголов по лицам и числам. 

Типы спряжения глагола 

(повторение). 

Частичный морфологический 

анализ глаголов. 

Использование ь после шипящих 

как показателя грамматической 

формы глагола 2-го лица 

единственного числа. 

Правописание гласной перед 

суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное 

написание не с глаголами. 

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-. 

Орфографический анализ 

глаголов (в рамках изученного) 

типу 

спряжения. Применять правила 

правописания личных окончаний 

глагола. Применять правила 

использования ь после шипящих как 

показателя грамматической формы 

глагола 2-го лица единственного числа; 

гласной перед суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени; слитного и 

раздельного написания не с глаголами. 

Проводить частичный 

морфологический анализ глаголов 

(в рамках изученного). Соблюдать 

нормы словоизменения глаголов, 

постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 

Проводить орфографический анализ 

глаголов (в рамках изученного) 

 

 

Повторение пройденного 

материала 

9   Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f

413034 

Итоговый контроль 

(сочинения, изложения, 

контрольные и 

проверочные 

работы, диктанты) 

12    

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


 6 КЛАСС  

№ п/п 

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

 

Кол-во 

часов 

 

Предметное  

содержание 
Основные виды деятельности 

обучающихся 

Электронные 

(цифровые) 

образовательны

е ресурсы 

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Основные функции 

русского языка 
 2  

Русский язык – 

государственный язык 

Российской 

Федерации и язык 

межнационального 

общения  

Характеризовать функции русского 

языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка 

межнационального общения, 

приводить примеры использования 

русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и как 

языка межнационального общения (в 

рамках изученного). Извлекать 

информацию  из различных 

источников  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f414452 

1.2 Литературный язык  1  

Понятие о 

литературном языке  

Иметь представление о русском 

литературном языке. Извлекать 

информацию из различных  

источников 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f414452 

Итого по разделу  3   

Раздел  2. Язык и речь 

2.1 

Виды речи. Монолог и 

диалог. Их 

разновидности 

 6  

Виды речи. 

Монолог и диалог. 

Монолог-описание, 

монолог-

повествование, 

Создавать устные монологические 

высказывания на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной 

литературы (монолог-описание, 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/

7f414452 

https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452


монолог-

рассуждение; 

сообщение  на 

лингвистическую 

тему.  Виды 

диалога: 

побуждение  к 

действию, обмен 

мнениями  

монолог-повествование, монолог-

рассуждение); выступать с 

сообщением на лингвистическую тему 

(в течение учебного года). Создавать 

различные виды диалога: побуждение 

к действию, обмен мнениями (в 

течение учебного года). 

Редактировать собственные тексты с  

опорой на знание норм современного 

русского литературного языка (в 

течение учебного года)  

Итого по разделу  6   

Раздел 3. Текст 

3.1 
Информационная 

переработка текста 
 6  

Информационная 

переработка текста. 

План текста 

(простой, сложный; 

назывной, 

вопросный); главная 

и второстепенная 

информация текста; 

пересказ текста   

Анализировать 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 

функциональносмысловому типу 

речи; его композиционных 

особенностей, количества микротем 

и абзацев.   

Проводить информационную 

переработку текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, 

сложный; назывной, вопросный)  с 

целью дальнейшего 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f414452 

3.2 
Функционально-

смысловые типы речи 
 4  

Смысловой анализ 

текста: его 

композиционных 

особенностей, 

количества микротем 

и абзацев, способов 

и средств связи 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f414452 

https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452


предложений в 

тексте; 

использование 

языковых средств 

выразительности  (в 

рамках изученного) 

воспроизведения содержания текста 

в устной  

и письменной форме; выделять 

главную и второстепенную 

информацию  в прослушанном и 

прочитанном тексте. Пересказывать 

текст. Представлять содержание 

прослушанного или прочитанного 

научно-учебного текста  в виде 

таблицы, схемы, представлять 

содержание таблицы, схемы в виде 

текста. Характеризовать тексты 

различных функционально-

смысловых типов речи 

(повествование, описание, 

рассуждение); характеризовать 

особенности описания как типа речи. 

Создавать текст-описание: устно и 

письменно описывать внешность 

человека, помещение, природу, 

местность, действие. Создавать 

тексты  с опорой на картину, 

произведение искусства, в том числе 

сочиненияминиатюры, классные 

сочинения  

3.3 

Виды описания. 

Смысловой анализ 

текста 

 3  

Описание как тип 

речи.  

Описание внешности 

человека. Описание 

помещения. Описание 

природы. Описание 

местности. Описание 

действий 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f414452 

Итого по разделу  13   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 
Официально-деловой 

стиль. Жанры 
 11  

Официально-

деловой стиль. 

Характеризовать особенности 

официально-делового и научно-

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452


официально-делового 

стиля. Научный стиль. 

Жанры научного стиля 

Заявление. 

Расписка. Научный 

стиль. Словарная 

статья. Научное 

сообщение  

учебного стилей; перечислять 

требования к составлению словарной 

статьи и научного сообщения; 

анализировать тексты разных стилей 

и жанров (рассказ; заявление, 

расписка; словарная статья, научное 

сообщение). Создавать тексты 

различных функционально-

смысловых типов  речи 

(повествование, описание)  с опорой 

на жизненный и читательский опыт  

/7f414452 

Итого по разделу  11   

Раздел 5. Лексикология. Культура речи 

5.1 

Группы лексики по 

происхождению. 

Активный и пассивный 

запас лексики 

 2  

Лексика русского 

языка с точки зрения 

её происхождения: 

исконно русские и 

заимствованные 

слова. Лексика 

русского языка с 

точки зрения 

принадлежности к 

активному и 

пассивному запасу: 

неологизмы, 

устаревшие слова 

(историзмы и 

архаизмы) 

Различать слова с точки зрения их 

происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова; различать 

слова с точки зрения их 

принадлежности  к активному или 

пассивному запасу: неологизмы, 

устаревшие слова, различать 

историзмы и архаизмы; различать 

слова с точки зрения сферы их 

употребления: 

общеупотребительные, диалектизмы,  

термины, профессионализмы, 

жаргонизмы; определять 

стилистическую окраску слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, 

олицетворения; понимать их 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f414452 

5.2 Лексика с точки зрения  17  Лексика русского Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452


сферы употребления. 

Стилистическая окраска 

слова. Лексические 

средства 

выразительности. 

языка с точки зрения 

сферы употребления: 

общеупотребительна

я лексика  и слова 

ограниченной сферы 

употребления 

(диалектизмы, 

термины, 

профессионализмы, 

жаргонизмы – слова, 

используемые в речи 

отдельных групп 

людей: школьников, 

студентов, 

музыкантов, актёров, 

спортсменов).   

Стилистические 

пласты лексики: 

стилистически 

нейтральная, высокая 

и сниженная лексика.  

Эпитеты, метафоры, 

олицетворения.  

Лексические словари 

основное коммуникативное 

назначение в художественном тексте. 

Определять основания для сравнения 

и сравнивать эпитеты, метафоры, 

олицетворения. Проводить 

лексический анализ слов. 

Распознавать в тексте 

фразеологизмы, уметь определять их 

значение, речевую ситуацию 

употребления. Выбирать лексические 

средства в соответствии  с речевой 

ситуацией; пользоваться словарями 

иностранных слов, устаревших слов; 

оценивать свою и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

использовать толковые словари. 

Редактировать собственные тексты с 

опорой на знание норм современного 

русского литературного языка 

  

https://m.edsoo.ru

/7f414452 

5.3 
Лексический анализ 

слова. Фразеологизмы 
 3  

Лексический анализ 

слова.  

Фразеологизмы.   

Их признаки и 

значение. 

Употребление 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f414452 

https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452


лексических средств в 

соответствии  с 

ситуацией общения.  

Оценка своей и чужой 

речи  с точки зрения 

точного, уместного и 

выразительного 

словоупотребления 

Итого по разделу  22  

Раздел 6. Словообразование. Культура речи. Орфография 

6.1 

Морфемика и 

словообразование как 

разделы лингвистики 

 1  

Морфемика и 

словообразование как 

разделы лингвистики 

(в рамках изученного) 

Распознавать формообразующие и 

словообразующие морфемы в слове; 

выделять производящую основу.  

Определять способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход  из 

одной части речи в другую). 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f414452 

6.2 

Виды морфем.Основные 

способы образования 

слов в русском языке. 

Правописание сложных 

и сложносокращённых 

слов 

 6  

Формообразующие и 

словообразующие 

морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы 

образования слов в 

русском языке 

(приставочный, 

суффиксальный, 

приставочно-

суффиксальный, 

бессуффиксный, 

сложение, переход из 

одной части речи в 

другую). 

Правописание 

сложных и 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f414452 

https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452


сложносокращённых 

слов. Правила 

правописания корня -

кас- – -кос- с 

чередованием а // о, 

гласных в приставках 

пре- и при- 

6.3 
Орфографический 

анализ 
 5  

Орфографический 

анализ слов (в рамках 

изученного)  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f414452 

6.4 Понятие об этимологии  1  
Понятие об 

этимологии (общее 

представление)  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f414452 

6.5 

Морфемный и 

словообразовательный 

анализ слов 

 3  
Морфемный и 

словообразовательный 

анализ слов  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f414452 

Итого по разделу  16   

Раздел 7. Морфология. Культура речи. Орфография 

7.1 
Части речи в русском 

языке 
 2  

Части речи в русском 

языке (в рамках 

изученного)  

Распознавать самостоятельные части 

речи; служебные части речи; 

междометия; звукоподражательные 

слова (в рамках изученного).  

Группировать слова разных частей 

речи по заданным признакам, 

находить основания для 

классификации. Применять знания о 

части речи как лексико-

грамматическом разряде слов, о 

грамматическом значении слова, о 

системе частей речи в русском языке 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f414452 

https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452


для решения практико-

ориентированных учебных задач  

7.2 Имя существительное  11  

Имя существительное 

как часть речи 

(повторение). 

Особенности 

словообразования 

имён 

существительных. 

Нормы произношения 

имён 

существительных, 

нормы постановки 

ударения (в рамках 

изученного). Нормы 

словоизменения имён 

существительных. 

Правила слитного и 

дефисного написания 

пол- и полу- со 

словами. 

Орфографический 

анализ имён  

существительных (в 

рамках изученного)  

Характеризовать особенности 

словообразования имён 

существительных. Проводить 

орфоэпический анализ имён 

существительных (выявлять 

особенности произношения, 

постановки ударения (в рамках 

изученного)), анализировать 

особенности словоизменения имён 

существительных. Соблюдать нормы 

слитного и дефисного написания пол- 

и полу- со словами. Проводить  

морфологический анализ имён 

существительных (в рамках 

изученного)  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru

/7f414452 

7.3 Имя прилагательное  18  

Имя прилагательное 

как часть речи 

(повторение 

изученного в 5 

классе). 

Качественные, 

относительные и 

притяжательные 

имена 

Распознавать качественные, 

относительные и притяжательные 

имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имён 

прилагательных. Анализировать 

особенности словообразования имён 

прилагательных. Проводить 

орфоэпический анализ имён 

прилагательных, выявлять 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru
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прилагательные. 

Степени сравнения 

качественных имён 

прилагательных. 

Словообразование 

имён прилагательных. 

Морфологический 

анализ имён 

прилагательных. 

Правописание н и нн в 

именах 

прилагательных. 

Правописание 

суффиксов -к- и -ск- 

имён прилагательных. 

Правописание 

сложных имён 

прилагательных. 

Нормы произношения 

имён прилагательных, 

нормы постановки 

ударения (в рамках 

изученного).Орфогра

фический анализ имён 

прилагательных (в 

рамках изученного)  

особенности произношения имён 

прилагательных, постановки ударения 

(в рамках изученного). Проводить 

орфографический анализ имён 

прилагательных с н и нн, имён 

прилагательных с суффиксами -к- и -

ск-, сложных имён прилагательных. 

Проводить морфологический анализ 

имён прилагательных. Проводить 

орфографический анализ имён 

прилагательных (в рамках изученного)  

 

7.4 Имя числительное  21  

Имя числительное как 

часть речи. Общее 

грамматическое 

значение имени 

числительного. 

Синтаксические 

функции имён 

числительных. 

Распознавать числительные; 

определять общее грамматическое 

значение имени числительного; 

различать количественные (целые, 

дробные, собирательные) и 

порядковые имена числительные. 

Различать простые, сложные, 

составные имена числительные. 
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Разряды имён 

числительных по 

значению: 

количественные 

(целые, дробные, 

собирательные) и 

порядковые. Разряды 

имён числительных по 

строению: простые, 

сложные, составные. 

Словообразование 

имён числительных. 

Склонение 

количественных и 

порядковых имён 

числительных. 

Правильное 

образование форм 

имён числительных. 

Правильное 

употребление 

собирательных имён 

числительных.  

Морфологический 

анализ имён 

числительных.  

Правила 

правописания имён 

числительных: 

написание ь в именах 

числительных; 

написание двойных 

согласных; слитное, 

раздельное, дефисное 

Склонять числительные и 

характеризовать особенности 

склонения, словообразования и 

синтаксических функций 

числительных. Анализировать 

примеры употребления собирательных 

имён числительных. Проводить 

орфографический анализ имён 

числительных, в том числе написание 

ь в именах числительных; написание 

двойных согласных; слитное, 

раздельное, дефисное написание 

числительных; написание окончаний 

числительных. Проводить 

морфологический анализ имён 

числительных. Проводить 

орфографический анализ имён 

числительных (в рамках изученного)  



написание 

числительных; 

правила правописания 

окончаний 

числительных.  

Орфографический 

анализ имён 

числительных (в 

рамках изученного)  

7.5 Местоимение  20  

Местоимение как 

часть речи. Общее 

грамматическое 

значение 

местоимения. 

Синтаксические 

функции 

местоимений. Роль 

местоимений в речи. 

Разряды местоимений: 

личные, возвратное, 

вопросительные, 

относительные, 

указательные, 

притяжательные, 

неопределённые, 

отрицательные, 

определительные. 

Склонение 

местоимений. 

Словообразование 

местоимений. 

Морфологический 

анализ местоимений. 

Употребление 

Распознавать местоимения; определять 

общее грамматическое значение 

местоимения. Различать разряды 

местоимений. Характеризовать 

особенности склонения местоимений, 

словообразования местоимений, 

синтаксических функций 

местоимений, роли в речи. 

Анализировать примеры употребления 

местоимений с точки зрения 

соответствия требованиям русского 

речевого этикета. Анализировать 

примеры употребления местоимения 

3-го лица с точки зрения соответствия 

смыслу предшествующего текста. 

Редактировать небольшие тексты, где 

употребление местоимения приводит к 

речевой ошибке (устранять 

двусмысленность, неточность). 

Проводить орфографический анализ 

местоимений с не и ни; анализировать 

примеры слитного, раздельного и 

дефисного написания местоимений. 

Проводить морфологический анализ 

местоимений. Проводить  
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местоимений в 

соответствии с 

требованиями 

русского речевого 

этикета, в том числе 

местоимения 3-го 

лица в соответствии 

со смыслом 

предшествующего 

текста (устранение 

двусмысленности, 

неточности); 

притяжательные и 

указательные 

местоимения как  

средства связи 

предложений в тексте. 

Правила 

правописания 

местоимений: 

правописание 

местоимений с не и 

ни; слитное, 

раздельное и 

дефисное написание 

местоимений.  

Орфографический 

анализ местоимений 

(в рамках изученного)  

орфографический анализ местоимений 

(в рамках изученного)  

7.6 Глагол  34  

Глагол как часть речи 

(обобщение 

изученного в 5 

классе). Переходные и 

непереходные 

Распознавать переходные и 

непереходные глаголы; 

разноспрягаемые глаголы; определять 

наклонение глагола, значение глаголов 

в изъявительном, условном и 
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глаголы. 

Разноспрягаемые 

глаголы. Безличные 

глаголы. 

Использование 

личных глаголов в 

безличном значении. 

Изъявительное, 

условное и 

повелительное 

наклонения глагола. 

Нормы ударения в 

глагольных формах (в 

рамках изученного). 

Нормы 

словоизменения 

глаголов. Видо-

временная 

соотнесённость 

глагольных форм в 

тексте. 

Морфологический 

анализ глаголов. 

Использование ь как 

показателя 

грамматической 

формы 

повелительного 

наклонения глагола.  

Орфографический 

анализ глаголов (в 

рамках изученного)  

повелительном наклонении; различать 

безличные и личные глаголы; 

анализировать примеры использования 

личных глаголов в безличном 

значении. Проводить 

орфографический анализ глаголов с ь в 

формах повелительного наклонения. 

Применять нормы правописания 

глаголов с изученными орфограммами. 

Проводить морфологический анализ 

глаголов. Проводить орфографический 

анализ глаголов (в рамках изученного) 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 
 204       



5.Тематическое планирование с учётом программы воспитания 

5 класс 

Раздел Элементы программы воспитания 

Общие сведения о языке Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

•  включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

•  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

•  выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 



• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

 Язык и речь Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

•  включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

•  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

•  выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Текст Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 



рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

•  включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

•  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

•  выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Функциональные разновидности 

языка 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 



социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

•  включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

•  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

•  выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Система языка Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 



•  включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

•  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

•  выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Синтаксис. Культура речи. 

Пунктуация 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

•  включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 



•  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

•  выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Синтаксис. Культура речи. 

Пунктуация 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

•  включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

•  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

•  выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 



личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Повторение пройденного материала Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

•  включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

•  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

•  выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 



• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Итоговый контроль (сочинения, 

изложения, контрольные и 

проверочные работы, диктанты) 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

•  включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

•  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

•  выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми 

ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной 

деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 



• применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и 

действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, 

дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

 

 

 

 

 

6 класс 

Раздел Элементы программы воспитания 

Общие сведения о языке  
 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий 

в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

•  включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 



•  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

•  выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование 

и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 
Язык и речь Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий 

в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

•  включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

•  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 



•  выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование 

и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Текст Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий 

в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

•  включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

•  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

•  выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 



целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование 

и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Функциональные разновидности 

языка 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий 

в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

•  включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

•  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

•  выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 



• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование 

и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Лексикология. Культура речи Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий 

в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

•  включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

•  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

•  выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 



выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование 

и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Словообразование. Культура речи. 

Орфография 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий 

в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

•  включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

•  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

•  выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 



познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование 

и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

Морфология. Культура речи. 

Орфография 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий 

в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе 

исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

•  включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 

•  включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

•  выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

• применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 



и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование 

и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

 



6. Календарно-тематическое планирование 

  

 5 КЛАСС  

 

№ 

урока 

Тема Дата урока 

1 Богатство и выразительность русского языка  

2 Лингвистика как наука о языке  

3 
Повторение. Орфография. Правописание гласных и согласных в корне (повторение изученного в 

начальной школе) 
 

4 
Повторение. Орфография. Правописание разделительного мягкого (ь) и разделительного твердого (ъ) 

знаков (повторение изученного в начальной школе) 
 

5 Повторение. Состав слова (повторение изученного в начальной школе)  

6 
Повторение. Морфология. Самостоятельные и служебные части речи (повторение изученного в 

начальной школе) 

 

7 Повторение. Синтаксис (повторение изученного в начальной школе)  

8 Контрольная работа (повторение изученного в начальной школе)  

9 Речь устная и письменная  

10 Монолог, диалог, полилог  

11 Виды речевой деятельности: говорение, слушание, чтение, письмо  

12 Виды чтения  

13 Виды аудирования  

14 Речевой этикет  

15 Сочинение/изложение (обучающее)  

16 Понятие о тексте  

17 Текст и его основные признаки  

18 Средства связи предложений и частей текста  

19 Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение  

20 Функционально-смысловые типы речи. Практикум  

21 Повествование как тип речи. Рассказ  

22 Повествование как тип речи. Рассказ. Практикум  

23 Информационная переработка текста: простой и сложный план текста  



24 Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. Практикум  

25 Изложение и его виды  

26 Изложение (обучающее). Подробное изложение текста  

27 Понятие о функциональных разновидностях языка  

28 Сферы речевого общения и их соотнесённость с функциональными разновидностями языка  

29 Функциональные разновидности языка. Практикум  

30 Повторение и обобщение по темам "Текст", "Функциональные разновидности языка"  

31 Буква и звук. Алфавит  

32 Согласные звуки и обозначающие их буквы. Глухие и звонкие согласные  

33 Правописание согласных в корне слова  

34 Правописание согласных в корне слова. Типы орфограмм  

35 Согласные звуки и обозначающие их буквы. Твёрдые и мягкие согласные  

36 Гласные звуки и обозначающие их буквы  

37 Слог и ударение  

38 Сочинение (обучающее). Описание картины  

39 Правописание безударных гласных в корне слова  

40 Правописание безударных гласных в корне слова. Типы орфограмм  

41 Фонетический анализ слова  

42 Орфоэпия. Орфоэпические нормы  

43 Повторение тем «Фонетика, графика, орфоэпия», «Орфография». Проверочная работа  

44 Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка  

45 Окончание и основа  

46 Приставки  

47 Суффиксы  

48 Чередование звуков в морфемах  

49 Морфемный анализ слов  

50 Правописание ё-о после шипящих в корне слова  

51 Правописание неизменяемых на письме приставок   

52 Правописание приставок на -з (-с)  

53 Правописание ы — и после приставок  

54 Правописание ы — и после ц  

55 Повторение темы «Морфемика. Орфография»  

56 Практикум по теме «Морфемика. Орфография»  



57 Контрольная работа по теме «Морфемика. Орфография»  

58 Лексикология как раздел лингвистики. Лексическое значение слова  

59 Толковые словари  

60 Однозначные и многозначные слова  

61 Понятие о лексической сочетаемости  

62 Сочинение. Устный рассказ  

63 Тематические группы слов  

64 Синонимы  

65 Антонимы  

66 Омонимы. Паронимы  

67 Лексический анализ слова  

68 Повторение темы "Лексикология"  

69 Повторение темы "Лексикология". Практикум  

70 Контрольная работа по теме "Лексикология"  

71 Что изучает синтаксис  

72 Словосочетание  

73 Предложение - основная единица речевого общения  

74 Виды предложений по цели высказывания  

75 
Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, побудительных, 

восклицательных и невосклицательных предложений. Интонация 
 

76 Грамматическая основа предложения  

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

78 Главные члены предложения (грамматическая основа). Сказуемое и способы его выражения  

79 Второстепенные члены предложения. Определение  

80 Дополнение  

81 Обстоятельство  

82 Однородные члены предложения  

83 Предложения с однородными членами  

84 Сочинение-описание картины  

85 Знаки препинания в предложениях с однородными членами  

86 Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Практикум  

87 Обращение  

88 Изложение с элементами сочинения (обучающее)  



89 Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью  

90 Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью  

91 
Предложения сложносочиненные и сложноподчиненные (общее представление, практическое 

усвоение) 

 

92 
Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной 

связью и союзами и, но, а, однако, зато, да 
 

93 
Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной 

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

 

94 Предложения с прямой речью  

95 Пунктуационное оформление предложений с прямой речью  

96 Диалог. Пунктуационное оформление диалога  

97 Диалог. Пунктуационное оформление диалога. Практикум  

98 Повторение темы «Синтаксис и пунктуация»  

99 Повторение темы «Синтаксис и пунктуация». Практикум  

100 Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация»  

101 Система частей речи в русском языке  

102 Самостоятельные и служебные части речи  

103 Имя существительное как часть речи  

104 Род имён существительных. Имена существительные общего рода  

105 
Число имени существительного. Имена существительные, имеющие форму только единственного 

или множественного числа 

 

106 Изложение выборочное  

107 Падеж имён существительных  

108 Типы склонения имён существительных  

109 Правописание мягкого знака на конце имён существительных после шипящих  

110 Буквы Е и И в падежных окончаниях имён существительных  

111 Буквы Е и И в падежных окончаниях имён существительных. Практикум  

112 Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные  

113 Род несклоняемых имён существительных  

114 Морфологический анализ имени существительного  

115 Буквы О и Е после шипящих и Ц в окончаниях имён существительных  

116 Правописание суффиксов -ек-/-ик- имен существительных  

117 Правописание суффиксов -чик-/-щик- имен существительных  



118 Правописание О и Е (Ё) после шипящих и Ц в суффиксах имен существительных  

119 Слитное и раздельное написание НЕ с именами существительными  

120 Правописание корней с чередованием а//о: -гар- — -гор-, -зар- — -зор-  

121 Правописание корней с чередованием а//о: -гар- — -гор-, -зар- — -зор-. Практикум  

122 Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож--раст- — -ращ- — -рос  

123 Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож--раст- — -ращ- — -рос. Практикум  

124 Правописание корней с чередованием -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-  

125 Повторение и обобщение по теме "Имя существительное"  

126 Контрольная работа по теме "Имя существительное"  

127 Имя прилагательное как часть речи  

128 
Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного 
 

129 Правописание безударных окончаний имен прилагательных  

130 Буквы О и Е после шипящих и Ц в окончаниях имен прилагательных  

131 Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции  

132 Краткие прилагательные. Их синтаксические функции  

133 Морфологический анализ имен прилагательных  

134 Сочинение-описание картины  

135 Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах имен прилагательных  

136 Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах имен прилагательных. Практикум  

137 Слитное и раздельное написание НЕ с именами прилагательными  

138 Повторение по теме «Имя прилагательное»  

139 Повторение по теме «Имя прилагательное». Практикум  

140 Контрольная работа по теме "Имя прилагательное"  

141 Глагол как часть речи  

142 Глагол как часть речи. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи  

143 Инфинитив и его грамматические свойства  

144 Основа инфинитива, основа настоящего (будущего простого) времени глагола  

145 Глаголы совершенного и несовершенного вида  

146 Глаголы совершенного и несовершенного вида (практикум)  

147 Глаголы возвратные и невозвратные  

148 Сочинение на тему  

149 Изменение глаголов по временам  



150 Настоящее время: значение, образование, употребление  

151 Изменение глаголов по лицам и числам  

152 Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение  

153 Изменение глаголов по лицам и числам. Типы спряжения глагола (обобщение)  

154 Правописание безударных личных окончаний глаголов  

155 Правописание безударных личных окончаний глаголов. Практикум  

156 
Правописание мягкого знака (Ь) в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа после 

шипящих 
 

157 Морфологический анализ глагола  

158 Правописание корней с чередованием е//и  

159 Правописание корней с чередованием е//и. Практикум  

160 Обобщение по теме: "Правописание корней с чередованием е // и"  

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

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

163 Слитное и раздельное написание не с глаголами  

164 Повторение по теме «Глагол». Проверочная работа  

165 Работа над ошибками, анализ работы  

166 Итоговая контрольная работа за курс 5 класса  

167 Повторение. Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия  

168 Повторение. Лексикология. Культура речи  

169 Повторение. Морфология. Культура речи  

170 Повторение. Синтаксис. Культура речи  



 6 КЛАСС  

№ 

урока  

 

Тема урока  

 

Дата урока  

 

1 Русский язык — государственный язык Российской Федерации  

2 Русский язык — язык межнационального общения  

3 Понятие о литературном языке  

4 
Повторение. Смысловой, речеведческий, языковой анализ текста (повторение изученного в 

5 классе) 
 

5 Повторение. Употребление ь и ъ (повторение изученного в 5 классе)  

6 Повторение. Правописание корней (повторение изученного в 5 классе)  

7 Повторение. Правописание приставок (повторение изученного в 5 классе)  

8 Повторение. Правописание суффиксов (повторение изученного в 5 классе)  

9 
Повторение. Слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными и 

прилагательными (повторение изученного в 5 классе) 
 

10 Диктант /контрольная работа  

11 Виды речи. Монолог и диалог. Монолог-описание  

12 Монолог-повествование  

13 Монолог-рассуждение  

14 Сообщение на лингвистическую тему  

15 Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями  

16 Монолог и диалог. Практикум  

17 Информационная переработка текста  

18 Информационная переработка текста. Главная и второстепенная информация  

19 Информационная переработка текста. Способы сокращения текста  

20 Простой и сложный план текста  



21 Назывной и вопросный план текста  

22 План текста. Практикум  

23 Функционально-смысловые типы речи (повторение)  

24 Особенности функционально-смысловых типов речи  

25 Описание признаков предметов и явлений окружающего мира  

26 Особенности описания как типа речи  

27 Сочинение-описание (обучающее)  

28 Особенности функционально-смысловых типов речи. Обобщение  

29 Особенности функционально-смысловых типов речи. Практикум  

30 Официально-деловой стиль и его жанры  

31 Особенности официально-делового стиля  

32 Заявление, расписка  

33 Научный стиль и его жанры  

34 Особенности научного стиля  

35 Научное сообщение  

36 Словарная статья. Требования к составлению словарной статьи  

37 Повторение и обобщение по темам "Текст", "Функциональные разновидности языка"  

38 
Повторение и обобщение по темам "Текст", "Функциональные разновидности языка". 

Практикум 
 

39 Составление вопросного плана к тексту изложения  

40 Изложение (обучающее)  

41 Контрольная работа по темам "Текст", "Функциональные разновидности языка"  

42 Лексика русского языка (повторение)  

43 Лексические средства выразительности  

44 Лексические средства выразительности. Эпитет  

45 Метафора  



46 Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения  

47 Исконно русские слова  

48 Заимствованные слова  

49 Слова с полногласными и неполногласными сочетаниями  

50 
Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного словоупотребления. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы 
 

51 Общеупотребительные слова. Диалектизмы  

52 Профессионализмы  

53 Жаргонизмы  

54 Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая лексика  

55 Стилистические пласты лексики. Разговорная лексика  

56 Лексический анализ слова  

57 Фразеологизмы. Их признаки и значение  

58 Фразеологизмы. Источники фразеологизмов  

59 Сочинение-описание природы и местности  

60 Фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашенные  

61 Фразеологизмы и их роль в тексте  

62 Повторение темы "Лексикология. Культура речи"  

63 Повторение темы "Лексикология. Культура речи". Практикум  

64 Контрольная работа по теме "Лексикология. Культура речи"  

65 Работа над ошибками, анализ работы  

66 Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение)  

67 Основные способы образования слов в русском языке  

68 Основные способы образования слов в русском языке. Виды морфем  

69 
Основные способы образования слов в русском языке. Сложные и сложносокращённые 

слова 
 



70 
Основные способы образования слов в русском языке. Сложные и сложносокращённые 

слова. Правописание сложных и сложносокращённых слов 
 

71 Орфографический анализ сложных и сложносокращённых слов  

72 Понятие об этимологии  

73 Морфемный и словообразовательный анализ слов  

74 Морфемный и словообразовательный анализ слов. Практикум  

75 Правописание корня -кас- — -кос- с чередованием а//о  

76 Правописание корня -кас- — -кос- с чередованием а//о. Практикум  

77 Правописание приставок ПРЕ/ПРИ  

78 Правописание приставок ПРЕ/ПРИ. Практикум  

79 Систематизация и обобщение по теме "Словообразование. Культура речи. Орфография"  

80 
Систематизация и обобщение по теме "Словообразование. Культура речи. Орфография". 

Практикум 
 

81 Контрольная работа по теме "Словообразование. Культура речи. Орфография"  

82 Работа над ошибками, анализ работы  

83 Морфология как раздел лингвистики. Части речи в русском языке  

84 Части речи в русском языке. Части речи и члены предложения  

85 Имя существительное как часть речи (повторение изученного в 5 классе)  

86 Имя существительное как часть речи  

87 Особенности словообразования имен существительных  

88 
Нормы словоизменения имен существительных в именительном падеже множественного 

числа 
 

89 
Нормы словоизменения имен существительных в родительном падеже множественного 

числа 
 

90 Нормы словоизменения сложных имен существительных с первой частью пол-  

91 Правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами  



92 Описание помещения (интерьера). Сбор материала  

93 Практикум. Описание помещение (интерьера)  

94 Повторение темы "Имя существительное"  

95 Контрольная работа по теме "Имя существительное"  

96 Работа над ошибками, анализ работы  

97 Имя прилагательное как часть речи (повторение изученного в 5 классе)  

98 Имя прилагательное как часть речи  

99 Разряды имён прилагательных по значению  

100 Разряды имён прилагательных по значению. Качественные прилагательные  

101 Разряды имён прилагательных по значению. Относительные прилагательные  

102 Разряды имён прилагательных по значению. Притяжательные прилагательные  

103 
Степени сравнения качественных имен прилагательных. Сравнительная степень сравнения 

качественных имен прилагательных 
 

104 Превосходная степень сравнения качественных имен прилагательных  

105 Сжатое изложение. Смысловой анализ текста  

106 Изложение подробное/сжатое  

107 Морфологический анализ имен прилагательных  

108 Правописание н и нн в именах прилагательных  

109 Правописание н и нн в именах прилагательных (закрепление). Практикум  

110 Правописание суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных  

111 Правописание суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных. Практикум  

112 Словообразование имён прилагательных. Правописание сложных имен прилагательных  

113 Правописание сложных имен прилагательных (закрепление). Практикум  

114 Сочинение-описание внешности человека  

115 Обобщение изученного по теме «Имя прилагательное». Практикум  

116 Контрольная работа по теме "Имя прилагательное"  



117 Работа над ошибками, анализ работы  

118 Имя числительное как часть речи. Общее грамматическое значение имени числительного  

119 Синтаксические функции имен числительных  

120 Разряды имен числительных по строению: простые, сложные, составные  

121 Разряды имен числительных по строению: простые, сложные, составные. Практикум  

122 Разряды имен числительных по значению. Количественные числительные   

123 Разряды имен числительных по значению. Порядковые числительные  

124 Склонение количественных имен числительных  

125 Склонение порядковых имен числительных  

126 Склонение числительных. Практикум  

127 Разряды количественных числительных (целые, дробные, собирательные)  

128 Дробные числительные, их склонение, правописание  

129 Собирательные числительные, их склонение  

130 Нормы употребления собирательных числительных  

131 Нормы словообразования имен числительных  

132 Синтаксическая роль имён числительных  

133 Синтаксическая роль имён числительных. Практикум  

134 Морфологический анализ имен числительных  

135 Орфографический анализ имен числительных  

136 Обобщение изученного по теме «Имя числительное». Практикум  

137 Проверочная работа по теме «Имя числительное»   

138 Контрольная работа по теме "Имя числительное"  

139 Работа над ошибками, анализ работы  

140 Местоимение как часть речи  

141 Разряды местоимений  

142 Личные местоимения  



143 Сжатое изложение. Смысловой анализ  

144 Сжатое изложение (обучающее)  

145 Возвратное местоимение себя  

146 Притяжательные местоимения  

147 Сочинение. Сбор материала  

148 Сочинение-описание картины  

149 Указательные местоимения  

150 Определительные местоимения  

151 Вопросительно-относительные местоимения  

152 Неопределенные местоимения  

153 Отрицательные местоимения  

154 Отрицательные местоимения. Устранение речевых ошибок  

155 Морфологический анализ местоимений  

156 
Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, 

раздельное и дефисное написание местоимений 
 

157 
Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, 

раздельное и дефисное написание местоимений. Практикум 
 

158 Повторение по теме "Местоимение"  

159 Практикум по теме "Местоимение"  

160 Работа над ошибками, анализ работы  

161 Глагол как часть речи (обобщение изученного в 5 классе)  

162 Глагол как часть речи (обобщение изученного в 5 классе). Практикум  

163 Словообразование глаголов  

164 Сочинение. Сбор материала  

165 Сочинение на морально-этическую тему (обучающее)  

166 Переходные и непереходные глаголы  



167 Переходные и непереходные глаголы. Практикум  

168 Разноспрягаемые глаголы  

169 Разноспрягаемые глаголы (закрепление). Практикум  

170 Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении  

171 Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. Практикум  

172 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение  

173 Изъявительное наклонение (закрепление). Практикум  

174 Условное наклонение глагола  

175 Условное наклонение глагола (закрепление). Практикум  

176 Повелительное наклонение глагола  

177 Повелительное наклонение глагола (закрепление). Практикум  

178 Употребление наклонений  

179 Употребление наклонений. Практикум  

180 Нормы образования форм повелительного наклонения глагола   

181 Нормы образования форм повелительного наклонения глагола (закрепление). Практикум  

182 Проверочная работа по теме «Наклонения глагола»  

183   Итоговая контрольная работа за курс 6 класса  

184 Видо-временная соотнесенность глагольных форм в тексте. Практикум  

185 Видо-временная соотнесенность глагольных форм в тексте. Практикум  

186 Изложение. Смысловой анализ текста  

187 Изложение (обучающее)  

188 Морфологический анализ глагола  

189 Морфологический анализ глагола (закрепление). Практикум  

190 Описание действий. Сбор материала  

191 Сочинение-описание действий  

192 Правила правописания глаголов с изученными орфограммами  



193 
Правила правописания глаголов с изученными орфограммами (обобщение изученного в 6 

классе) 
 

194 
Правила правописания глаголов с изученными орфограммами (обобщение изученного в 6 

классе). Практикум 
 

195 Орфографический анализ глагола. Практикум  

196 Контрольная работа по теме "Глагол"  

197 Работа над ошибками, анализ работы  

198 Повторение. Лексикология. Фразеология (повторение изученного в 6 классе)  

199 
Повторение. Морфемика. Словообразование. Орфография (повторение изученного в 6 

классе) 
 

200 Повторение. Морфология (повторение изученного в 6 классе)  

201 
Повторение. Орфография. Правописание имен существительных, имен прилагательных 

(повторение изученного в 6 классе) 
 

202 
Повторение. Орфография. Правописание имен числительных, местоимений, глаголов 

(повторение изученного в 6 классе) 
 

203 Повторение. Текст. Анализ текста (повторение изученного в 6 классе)  

204 Повторение. Анализ итоговой контрольной работы  

 

 



 7.  Оценочные материалы 

А) График контрольных работ 

5 класс 

8 Контрольная работа (повторение изученного в начальной школе) 

57 Контрольная работа по теме «Морфемика. Орфография» 

70 Контрольная работа по теме "Лексикология" 

100 Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация» 

126 Контрольная работа по теме "Имя существительное" 

140 Контрольная работа по теме "Имя прилагательное" 

166 Итоговая контрольная работа за курс 5 класса 

 

Б) Демоверсии контрольных работ с кратким описанием проверяемых УУД, 

критерии оценивания  

5 класс 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

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. 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

Б) Демоверсии контрольных работ 

Контрольная работа (повторение изученного в начальной школе) 

I вариант 

Задание: спишите текст. Расставьте пропущенные буквы, знаки препинания, раскройте 

скобки. Подчеркните пропущенные орфограммы. 

В лесу. 



1) Мы идём по у..кой д..рожк.. бер..гом больш..го озера. 2) Над ближн..м лесом встаёт 

со(?)нце. 3) Под яркими лучами со(?)нца св..ркает голубое озеро. 4) (За)ним ш..рок..й 

п..лосой л..гло б..лото. 5) Тут ш..гать опас(?)но. 

6) Мы входим в зелёную ч..щ... 7) Ровн..ми р..дами ст..ят высокие сосны. 8) Ре..кий 

луч(?) со(?)нца л..ёт(?)ся через густую зелень. 9) (Под)дерев..ями пр..хладно. 10) 

Тиш(?) и глуш(?) в лесу. 

11) (В)этой мес(?)ности ж..вут пуш..стые белки. 12) Вот зв..рёк прыгнул (с)ветки на 

ветку ур..нил с..сновую ш..шку. 

13) Мы постояли у опушк.. и пошли к деревн... 14) Крутой под(?)ём ведёт (в)гору. 15) 

Там конец наш..го пути. 

Грамматическое задание: 

1) Из предложений 3-6 выпишите слово, в котором есть орфограмма «Непроизносимый 

согласный звук». 

2) Из предложений 2-5 выпишите местоимение и укажите его признаки. 

3) Из предложений 11-15 выпишите существительное 3-его склонения. 

4) Выполните морфемный (по составу) разбор слова ш..гать. 

5) Укажите склонение, род, число, падеж существительного из предложения 6. 

II вариант 

Задание: спишите текст. Расставьте пропущенные буквы, знаки препинания, раскройте 

скобки. Подчеркните пропущенные орфограммы. 

Волга. 

1) На опушк.. м..лод..го леса есть пру(т,д). 2) (Из)него б..ет подземный ключ(?). 3) Это 

в болотах и вя(с,з)ких трясинах рождает(?)ся (В,в)олга. 4) Отсюда она напр..вляет(?)ся 

в д..лёкий путь. 

5) Наши поэты и худож(?)ники просл..вляют красоту родной реки в уд..вительных 

сказках песнях к..ртинах. 

6) Ни..кий берег покрыт зелёным ковром лугов и кустарниками. 7) (На)лугу п..стреют 

цветоч(?)ки. 8) Их сладкий запах разл..вает(?)ся в мя..ком воздухе. 9) Полной груд(?)ю 

вдыхаешь аромат лугов. 

10) Откос на берегу (В,в)олги очень красив. 11) Мес(?)ные ж..тели любят пров..дить 

здесь выходные дни. 12) Они любуют(?)ся окрес(?)ностями ловят рыбу купают(?)ся. 

Грамматическое задание: 



1) Из предложений 8-11 выпишите слово, в котором есть орфограмма 

«Непроизносимый согласный звук». 

2) Из предложений 1-2 выпишите местоимение и укажите его признаки. 

3) Из предложений 6-9 выпишите существительное 3-его склонения. 

4) Выполните морфемный (по составу) разбор слова купают(?)ся (из предложения 12) 

5) Укажите склонение, род, число, падеж существительного из предложения 2. 

Контрольная работа по теме «Морфемика. Орфография» 

Вариант 1 

1. У какого слова основа состоит из приставки, корня и суффикса? 

1) Вертолётный; 2) светить; 3) сделка; 4) пробежала. 

2. В каком слове пропущена буква з? 

1) Бе_шумный; 2) бе_делье; 3) про_ьба; 4) ра_сказать. 

3. В каком слове после шипящей пропущена буква о? 

1) Щ_тка; 2) ш_рох; 3) реш_тка; 4) ш_пот. 

4. В каком слове после ц пропущена буква и? 

1) Ц_рк; 2) ц_плёнок; 3) птиц_; 4) ц_ган. 

5. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква? 

1) и_пользовать, бе_доказательный, ни_вергнуть 

2) сестриц_н, синиц_, ц_ркуль 

3) р_стительность, выр_щенный, изл_гать 

4) прил_жение, р_сток, отр_сль 

6. Назовите форму слова ВЕСЕННИЙ. 

1) весна 2) весенние 3) по весне 4) веснушка 

7. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква О? 

А) зар_сли Б) крыж_вник В) ш_в Г) ч_лка 

1) А Б В 2 ) А В 3) Б В Г 4) А 

8. Какое из слов не имеет словоформ? 

1) Дом 2) Привозил 3) Хорошо 4) Двойка 

Прочитайте текст и выполните задания 



1)Мы долго бродили по лесу. 2)День кончался, и приближались сумерки. 3)Далекое 

солнце уходило за горизонт и бросало на землю свои последние лучи. 4)Лесные 

поляны наливались густой темнотой, и она ползла от земли к верхушкам деревьев: 

елей, сосен. 

5)Но вот замолкли птицы, только иногда раздается одинокий голосок птички. 6)Скоро 

с большим трудом мы стали замечать очертания веток, потому что лучи вечернего 

солнца едва освещали лес. 7)Когда солнце скрылось за верхушками деревьев, след 

знакомой тропинки стал пропадать. 

9. Укажите верную характеристику предложения 1. 

1) сложное предложение 

2) простое предложение 

10. Какие сочетания слов являются грамматической основой в одном из 

предложений или части сложного предложения? 

1) бродили (предложение 1) 2) солнце уходило (предложение 3) 

3) она ползла (предложение 4) 4) след стал (предложение 7) 

11. Из предложения 3 выписать слово, образованное с помощью приставки и 

суффикса одновременно. 

12. Из второй части предложения 6 выписать слово с чередованием согласной в 

корне. 

 

Часть 2. 

1. Выполни морфемный разбор слов 

ВЫНЕСЛА, РАСТЕНИЕ, ГРИБНОЙ, ПОДОПЫТНЫЙ, ВЕСЕЛО 

Часть 3. 

Перепиши предложения, вставив пропущенные буквы и расставив, если 

необходимо, знаки препинания. К каждому составь схему. 

1.Кто-то ра..бил чашку во..кликнула мама. 

2.С..нели звезды на ра..свете и над з..млей редела ч..рная мгла. 

3.Я п..весил ружье на плечо с н..слаждением слушал глухариную песню. 

Вариант 2 

Часть 1 



1. У какого слова основа состоит из приставки, корня и суффикса? 

1) закричали; 2) знать; 3) семечка; 4) пришкольный. 

2. В каком слове пропущена буква з? 

1) Бе_вкусный; 2) и_чезнуть; 3) ко_ьба; 4) ра_пороть. 

3. В каком слове после шипящей пропущена буква ё? 

1) Ш_фер; 2) ш_рстка; 3) Ш_колод; 4) ш_ссе. 

4. В каком слове после ц пропущена буква и? 

1) На ц_почках; 2) ц_ганский; 3) ц_фровой; 4) спиц_. 

5. В каком ряду во всех трех словах пропущена одна и та же буква? 

1) сл_гаемое, сл_жение, р_стение 

2) р_стовщик, произр_стать, взр_стить 

3) прир_ст, отр_сль, изл_жение 

4) ж_лудь, ж_рнов, ж_сткий 

6. Назовите форму слова ДЛИТЕЛЬНЫЙ. 

1) длительность 2) длинный 3) длина 4) длительные 

7. В каком варианте ответа указаны все слова, где пропущена буква О? 

А) Прил_гать Б) Возр_ст В) Р_стов Г) Ж_кей 

1) А Б Г 2 ) В Г 3) Б В Г 4) В 

8. Какое из слов не имеет словоформ? 

1) Избушка 2) Сомневаюсь 3) Чудо 4) Нельзя 

Прочитайте текст и выполните задания 

1)Мы долго бродили по лесу. 2)День кончался, и приближались сумерки. 3)Далекое 

солнце уходило за горизонт и бросало на землю свои последние лучи. 4)Лесные 

поляны наливались густой темнотой, и она ползла от земли к верхушкам деревьев: 

елей, сосен. 

5)Но вот замолкли птицы, только иногда раздается одинокий голосок птички. 6)Скоро 

с большим трудом мы стали замечать очертания веток, потому что лучи вечернего 

солнца едва освещали лес. 7)Когда солнце скрылось за верхушками деревьев, след 

знакомой тропинки стал пропадать. 

9. Укажите верную характеристику предложения 2. 

1) простое предложение 



2) сложное предложение 

10. Какие сочетания слов являются грамматической основой в одном из 

предложений или части сложного предложения? 

1) сумерки (предложение 2) 2) лесные поляны наливались (предложение 4) 

3) мы стали (предложение 6) 4) голосок раздается (предложение 5) 

11. Из предложений 1-2 выписать слово, в составе которого есть приставка, два 

суффикса и постфикс. 

12. Из первой части предложения 7 выписать слово с чередованием согласной в 

корне. 

Часть 2. 

1. Выполни морфемный разбор слов 

ВЫНЕСЛА, РАСТЕНИЕ, ГРИБНОЙ, ПОДОПЫТНЫЙ, ВЕСЕЛО 

Часть 3. 

Перепиши предложения, вставив пропущенные буквы и расставив, если 

необходимо, знаки препинания. К каждому составь схему. 

1. Кто-то ра..бил чашку во..кликнула мама. 

1. С..нели звезды на ра..свете и над з..млей редела ч..рная мгла. 

1. Я п..весил ружье на плечо с н..слаждением слушал глухариную песню. 

Ключи к заданиям 

Вариант 1 Вариант 2 

1 3 1 4 

2 2 2 1 

3 2 3 2 

4 1 4 3 

5 3 5 4 

6 2 6 4 

7 1 7 2 

8 3 8 4 



9 4 9 2 

10 4 10 4 

11 последние 11 Приближались 

12 Освещали 12 Верхушками 

2.1 Вынесла( вы-

приставка, нес-

корень, л-суффикс, 

а-окончание) 

Растение( раст-

корень, ени-

суффикс, е-

окончание) 

Грибной( гриб-

корень, н-суффикс, 

ой-окончание) 

Подопытный(под-

приставка, опыт-

корень, н-суффикс, 

ый-окончание) 

Весело(весел-

корень, о-суффикс) 

2.1 Вынесла( вы-

приставка, нес-

корень, л-суффикс, 

а-окончание) 

Растение( раст-

корень, ени-

суффикс, е-

окончание) 

Грибной( гриб-

корень, н-суффикс, 

ой-окончание) 

Подопытный(под-

приставка, опыт-

корень, н-суффикс, 

ый-окончание) 

Весело(весел-

корень, о-суффикс) 

3.1 1. «Кто-то разбил чашку!»-воскликнула мама. («П!»-а.) 

2. Синели звезды на рассвете, и над землей редела черная мгла. 

( [ ],и[ ].) 

3.Я повесил ружье на плечо, с наслаждением слушал 

глухариную песню. ( [O, O]. 

 

Контрольная работа по теме "Лексикология" 

1 ВАРИАНТ 

1. Что изучает лексикология? 

а) словарный состав языка б) части речи в) знаки препинания 

2. В каком словаре дается толкование лексического значения слова? 



а) толковом б) орфографическом в) фразеологическом 

3. Слова, имеющие несколько лексических значений, называются 

а) синонимы б) однозначные слова в) многозначные слова г) антонимы 

4. Найдите словосочетание, в котором прилагательное употреблено в переносном 

значении:   а) железный гвоздь в) волчий аппетит б) золотой браслет г) волчий след 

5. Омонимы – это:  а) словарный состав языка 

б) слова, имеющие одно лексическое значение 

в) слова, имеющие несколько лексических значений 

г) слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию и написанию, но 

совершенно разные по лексическому значению 

6. Найдите пару предложений, в которых есть омонимы, выпишите номер ответа: 

а) Поверни ключ в замке. Ключ бьет на дне реки. 

б) Снег падает на землю. Моряки рады ступить на землю. 

в) Во поле березка стояла. Клён шумит над озером. 

г) Золотое блюдо нашли археологи. У мамы золотые руки. 

7. Синонимы – это: а) слова, имеющие несколько лексических значений 

б) слова одной и той же части речи, которые совпадают или близки по лексическому 

значению 

в) слова одной и той же части речи 

г) слова, имеющие одно лексическое значение 

8. Выбери предложение, в котором есть синоним к слову «алфавит»: 

а) Азбука – к мудрости ступенька. в) Книгу нужно читать не торопясь. 

б) Словари – наши помощники. г) В первом классе учат писать цифры. 

9. Найдите синоним к слову «отечество»:  а) дом б) радость в) отчизна г) гордость 

10. Антонимы – это: а) слова, имеющие несколько лексических значений 

б) слова одной и той же части речи, которые совпадают по лексическому значению 

в) слова одной и той же части речи с противоположным лексическим значением 

г) слова, имеющие одно лексическое значение 



11. Найдите антоним к слову «ранний»: а) широкий б) утренний в) сонный г) поздний 

12. Найдите антоним к слову «нагреть»:  а) сверкать б) жарить в) остудить 

13. В каких предложениях есть антонимы? 

а) Ярко светит солнце. Тускло горит лампа под потолком. 

б) Весело танцуют дети. Громко играет музыка. 

в) Верхняя полка заставлена книгами. Словари лежат на последнем столе. 

г) Зима скоро закончится. Все ждут тепла. 

14.Спишите текст, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

Утром в н_зинах расстилается туман. Но вот из(за) г_ризонта по_вляется солнце, и его 

лучи с(ъ,ь)едают серую пелену тумана. 

Солнце поднимается выше и разбрасывает свои лучи по необ(ъ,ь)ятным полям желтой 

пшеницы, в_рхушкам д_лекого леса. 

15.Подберите и запишите синоним к слову «необъятным». 

16. Подберите и запишите антоним к слову «поднимается». 

17. Выпишите из текста слово в переносном значении. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ТЕМЕ «ЛЕКСИКОЛОГИЯ»  5 КЛАСС 

2  ВАРИАНТ 

1. Слова, имеющие одно лексическое значение, называются: 

а) синонимы  б) многозначные слова в) однозначные слова г) антонимы 

2. Найдите словосочетание, в котором прилагательное употреблено в переносном 

значении: 

а) железный гвоздь б) золотое время в) деревянные стулья г) четкий след 

3. Паронимы – это:  а) словарный состав языка 

б) слова, имеющие одно лексическое значение 

в) однокоренные слова, схожие по написанию, но различные по лексическому 

значению 

г) слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию и написанию, но 

совершенно разные по лексическому значению 

4. В каких предложениях есть паронимы? Выпишите номер ответа. 



а) Поверни ключ в замке. Ключ бьет на дне реки. 

б) Грозовые тучи застилают небо. Грозный взгляд учителя заставил замолчать. 

в) Чернеет лес на горизонте. От инея деревья побелели. 

г) Золотое блюдо нашли археологи. У мамы золотые руки. 

5. Синонимы – это: а) слова, имеющие несколько лексических значений 

б) слова одной и той же части речи, которые совпадают или близки по лексическому 

значению 

в) слова одной и той же части речи с противоположным лексическим значением 

г) слова, имеющие одно лексическое значение 

6. Выбери предложение, в котором есть синоним к слову «зной» 

а) Мороз усилился. в) Злоба разрушает человека. 

б) В такую жару не хочется работать. г) В пустыне ночью может быть холодно. 

7. Выберите строку, в которой записаны синонимы. 

а) желтый – красный в) высокий – низкий 

б) горячий – холодный г) беззаботный – беспечный 

 

8. Найдите синоним к слову «отвага»: а) надежда б) радость в) отчизна г) смелость 

9. Какое слово НЕ является синонимом к слову «говорить»? 

а) произносить б) вслушиваться в) изъясняться г) выражаться 

10. Антонимы – это: 

а) слова одной и той же части речи с противоположным лексическим значением 

б) однокоренные слова, схожие по написанию, но различные по лексическому 

значению 

в) слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию и написанию, но 

совершенно разные по лексическому значению 

11. Найдите антоним к слову «бодрый»: а) широкий б) утренний в) сонный г) поздний 

12. В каких предложениях есть антонимы? 

а) Ярко светит солнце. Еле горит лампа под потолком. 



б) Весело танцуют дети. Громко играет музыка. 

в) Верхняя полка заставлена книгами. Словари лежат в нижнем ящике. 

г) Зима скоро закончится. Весна уже не за горами. 

13. Найдите антоним к слову «мчаться»:  а) перешагивать б) плестись в) взлететь 

14.Спишите текст, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы. 

Утром в н_зинах расстилается туман. Но вот из(за) г_ризонта по_вляется солнце, и его 

лучи с(ъ,ь)едают серую пелену тумана. 

Солнце поднимается выше и разбрасывает свои лучи по необ(ъ,ь)ятным полям желтой 

пшеницы, в_рхушкам д_лекого леса. 

15.Подберите и запишите синоним к слову «необъятным». 

16. Подберите и запишите антоним к слову «поднимается». 

17. Выпишите из текста слово в переносном значении. 

Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация» 

Часть 1. 

Задание: из предложенных вариантов ответов выберите один правильный. 

1. Определите, в каком варианте представлено не словосочетание. 

Перед щенком на пне сидит большая стрекоза. 

А. перед щенком        В. на пне сидит 

Б. перед щенком сидит        Г. большая стрекоза 

2. Отметьте словосочетание с главным словом существительным. А. произносить 

громко        В. ветки сирени 

Б. совсем неудачно        Г. двигался к реке 

3. Укажите неверное утверждение 

А. В конце побудительных и повествовательных предложений нельзя ставить 

восклицательный знак. 

Б. По цели высказывания предложения бывают повествовательными, побудительными, 

вопросительными. 

В. Подлежащее и сказуемое – грамматическая основа предложения. 



Г. По наличию или отсутствию второстепенных членов можно различить 

распространённое и нераспространённое предложения. 

4. Найдите повествовательное предложение. А. Памяти павших будьте достойны! 

Б. Кто желает выступить на празднике? В. Закружилась листва золотая. 

Г. Хорошо ли вы отдохнули на каникулах? 

5. Укажите предложение с одним главным членом. 

А. Уходит зима.        В. Берега живописные. 

Б. Прекрасное утро.        Г. Дождь – мелкие брызги. 

6. Отметьте вариант, в котором неверно выделена грамматическая основа. А. 

Уставшие путники видели вокруг только пустыню. 

Б. Вещь мы изготовили из простого материала. В. Учёный теперь находился в 

лаборатории. 

Г. Дом озарил резкий свет молнии. 

7. Укажите предложение, в котором есть определение. А. Ветер раскачивает 

деревья. 

Б. Ночь заглядывает в окна. 

В. Светлый луч солнца пробежал по стволам деревьев. Г. Вдали блеснул огонёк. 

8. Найдите нераспространённое предложение. 

А. Пепельные тучки.        В. Почти рассвело. 

Б. Прохлада освежает и бодрит        Г. Снова замерло всё до рассвета. 

9. Укажите, в каком предложении надо поставить тире между подлежащим и 

сказуемым. А. Врач благородная профессия.        В. Он человек без совести. 

Б. Небо высоко и прозрачно.        Г. Изумительные летние вечера. 

10. Отметьте предложение, в котором есть обращение. Знаки препинания не 

расставлены. 

А. Ты не забывай писать родителям.        В. Дети участвуют в озеленении школьного 

участка Б. Я люблю тебя Россия.        Г. Территории эти пострадали от лесных 

пожаров. 

11. Укажите, в каком предложении союз и связывает однородные члены. Знаки 

препинания не расставлены. 



А. Всю ночь шёл снег и к утру земля была белая. 

Б. Промелькнула короткая осень и нам взгрустнулось. 

В. Гуляешь по осеннему лесу и наслаждаешься его красотой. Г. Закружила зима 

белыми хлопьями и зашумели метели. 

12. Найдите предложения с прямой речью. Знаки препинания не расставлены. А. 

Поведай ты мне эту легенду. 

Б. Он поделился своими размышлениями о творчестве. 

В. Писатель рассказал нам о том как создавал произведение. Г. Всем хорошим во мне я 

обязан книгам говорил М.Горький. 

Часть 2. 

Прочитайте текст и выполните задания. 

(1) Оловянный солдатик молчал и крепко сжимал ружьё. (2) Лодка быстро неслась по 

течению, а крыса плыла за ней вдогонку. (3) Она и сердилась, и скрежетала зубами, и 

пищала. (4) Кружились разные предметы: ветки, щепки, сучки и солома. (5) Вдруг 

крыса закричала: 

«Соломинки, щепки, держите его!» 

(По Г.-Х. Андерсену) 

1. Найдите в тексте и выпишите сложное предложение, подчеркните в 

нём грамматические основы. 

2. Запишите номер предложения с прямой речью, составьте его схему. 

3. Из предложения 5 выпишите обращения. 

4. Выпишите предложение 3, подчеркните в нём однородные члены как члены 

предложения. 

5. Выпишите предложение 4, произведите синтаксический разбор этого 

предложения, составьте его полную схему. 

Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация» для 5 класса Вариант 2. 

Часть 1. 

Задание: из предложенных вариантов ответов выберите один правильный. 

1. Определите, в каком варианте представлено не словосочетание. 

Птенец с трудом держится в воздухе короткое время. 



А. с трудом держится        В. держится в воздухе 

Б. птенец держится        Г. короткое время 

2. Отметьте словосочетание с главным словом глаголом. А. радостный миг        В. 

стремиться вперёд 

Б.  налево от дома        Г. прогулка по лесу 

3. Укажите неверное утверждение 

А. Грамматическая основа предложения не всегда состоит из двух главных членов – 

подлежащего и сказуемого. 

Б. Предложения, в которых мы сообщаем о чём-либо, называются 

невосклицательными. В. Для предложения характерна интонация конца предложения. 

Г. Предложение, которое состоит только из главных членов, называется 

нераспространёнными. 

4. Найдите побудительное предложение. А. Веет свежестью возле реки. 

Б. Между небом и землёй песня раздаётся. 

В. А мечтали, дедушка, в прошлые года о славе? Г. Расскажи мне, друг, о твоём 

детстве. 

5. Укажите предложение с одним главным членом. 

А.  Лес молчал.        В. Пурга сильна, сердита. 

Б.   Присядем на дорожку.        Г. Невероятно красива наша земля. 

6. Отметьте вариант, в котором неверно выделена грамматическая 

основа. А. Шалаш разрушил ураган. 

Б. Проект студент защищал долго. В. Улан-Удэ – родной город. 

Г. Утро туманное. 

7. Укажите предложение, в котором есть дополнение. А. Из тусклого тумана 

появляется солнце. 

Б. Розовый клевер прячет в траве свою круглую головку. В. На поляне резвились 

тигрята. 

Г. Из воды выглянул забавный лягушонок. 

8. Найдите распространённое предложение. 



А. Поспели яблоки, груши и сливы.        В. Полный месяц. Б. Вечереет.        Г. Бушует 

ветер. 

9. Укажите, в каком предложении надо поставить тире между подлежащим и 

сказуемым. А. Свежа распустившаяся роза.        В. Март богат сюрпризами. 

Б.  Ландыш хрупкий цветок.        Г. Ярко на небе сверкали звёзды. 

10. Отметьте предложение, в котором есть обращение. Знаки препинания не 

расставлены. А. Экзотические животные участвовали в шоу.        В. Вы 

напишете это письмо. 

Б.  Ребята с интересом слушали экскурсовода.        Г. Не трещите морозы в заповедном 

лесу. 

11. Укажите, в каком предложении союз и связывает однородные члены. Знаки 

препинания не расставлены. 

А. Я подставил ладошки и на них посыпались кедровые орешки. 

Б. Белочки смело выхватывают орешки из наших рук и тут же грызут их. В. Потеплело 

и ледники растаяли. 

Г. Зима в тундре суровая и длится она две трети года. 

12. Найдите предложения с прямой речью. Знаки препинания не расставлены. А. 

Доброго здоровья люди! 

Б. В зарослях беспрестанно копошился какой-то зверёк. В. До новой встречи произнёс 

журналист. 

Г. Библиотекарь рассказал ребятам о том как интересно жить книгочеям. 

Часть 2. 

Прочитайте текст и выполните задания. 

(1) Буря выла и стонала. (2) Они летели и над лесами, и над озёрами, и над морями. (3) 

С криком летали чёрные вороны, а над ними сиял ясный месяц. (4) Он освещал все 

предметы: деревья, дома, мосты. (5) «Всё ещё мёрзнешь, Кай?» - спросила Снежная 

королева. 

(По Г.-Х. Андерсену) 

1. Найдите в тексте и выпишите сложное предложение, подчеркните в 

нём грамматические основы. 

2. Запишите номер предложения с прямой речью, составьте его схему. 

3. Из предложения 5 выпишите обращение. 



4. Выпишите предложение 2, подчеркните в нём однородные члены как члены 

предложения. 

5. Выпишите предложение 4, произведите синтаксический разбор этого 

предложения, составьте его полную схему. 

Описание контрольной работы по теме «Синтаксис и пунктуация» для 5 класса 

1. Продолжительность выполнения заданий составляет 40 минут. 

2. Первая часть работы (тест) состоит из 12 заданий. К каждому из них даны 4 

варианта ответа, из которых только один правильный. 

3. За каждое правильно решённое тестовое задание присваивается по 1 баллу. 

4. Вторая часть работы требует самостоятельных ответов. Задания 1, 2 и 5 

оцениваются от 1 до 2 баллов, задания 3 и 4 - 1 баллом (итого максимальное 

количество баллов за 2 часть работы составляет 8 баллов) 

5. Баллы, полученные за все выполненные задания, суммируются. 

6. Максимальное количество набранных баллов - 20. 

7. Перевод полученных за тест баллов в пятибалльную шкалу оценок проводится 

исходя из правил, размещенных в таблице «Критерии оценки» 

 

 

 

Таблица 

Критерии оценки 

Оцениваемый 

показатель 

Количество баллов, обеспечивающих получение 

отметки: 

 Неудовлетворительно 

«2» 

Удовлетворительно 

«3» 

Хорошо 

«4» 

Отлично 

«5» 

Процент набранных 

баллов из 100% 

возможных 

менее 50% 50% - 69% 70% - 94% 95% - 100% 

Максимальное 

количество баллов: 

менее 10 баллов 10 – 13 14 - 18 19 – 20 



20 баллов баллов баллов 

 

Контрольная работа по теме "Имя существительное" 

1 вариант 

1. Имя существительное изменяется по: 

А) родам Б) числам  В) падежам  Г) склонениям 

2. Укажите существительное 1 склонения: 

А) далью  Б) ранцем  В) на пальце  Г) на ромашке 

3. Укажите разносклоняемое существительное. 

А) семья Б) знамя   В) оттепель   Г) санаторий 

4. Укажите строку, в которой все существительные женского рода: 

А) молодежь, картофель, буфет 

Б) ладонь, простыня, полотенце 

В) вестибюль, картошка, метро 

Г) тень, мозоль, потеря 

5. Укажите ошибку в определении рода имени существительного. 

А) стройная лань   Б) серая кенгуру В) чёрный кофе Г) красивое колье 

6. Укажите существительные общего рода. 

А) Дядя,  Б)зевака, В) долина, Г) соня Д)недоучка, Е) мужчина, Ж)старушка. 

7. Укажите существительное, которое имеет форму только множественного 

числа: 

А) вермишель  Б) такси  В) ворота  Г) пальцы 

8. Укажите существительное, которое имеет форму только единственного числа: 

А) праздник  Б) верхушка   В) автомобиль   Г) темнота 

9. Укажите существительное, в  окончании которого пишется  И: 

А) бежать по алле..  Б) остановиться на станци… 

В) подойти к опушк…  Г) находиться в галере… 



10. Укажите существительное, в  окончании которого пишется  Е: 

А) передайте Мари..                                  Б) к Лиди.. Семеновне   

В) позвони Ксени..                                     Г) передача о Софь.. Ковалевской 

11. Укажите строку, в которой во всех словах пишется Е. 

А) экипаж..м, гараж..м, массаж..м 

Б) трикотаж..м, тираж..м, этаж..м 

В) дач.й, финиш..м, душ..м 

Г) врач..м, рубеж..м, груш..й 

12. Укажите строку, в которой во всех словах пишется Ь. 

А) доч.., дич.., из рощ.., мелоч… 

Б) около дач.., пейзаж.., полноч.., тиш.. 

В) рож..,  роскош.., гореч.., печ.. 

Г) вещ.., стеллаж..., из груш.., лещ… 

13. Укажите слова, в которых пишется Ё. 

А) ш..пот  Б) крюч..к   В) дириж..р   Г) борщ..м  Д) собач..нка 

14. Спишите слова, вставляя пропущенные буквы. 

Воз..ик,  гон..ик, стекол..ик, груз..ик, барабан..ик, доклад..ик. 

15. Спишите слова, вставляя пропущенные буквы. 

Голосоч..к,  колокольч..к,  дубоч..к,  хвост..к,  замоч..к,  прут..к. 

16. В каком примере НЕ пишется раздельно? 

А) какая (не)ряха Б) случилось (не)счастье  В) моя (не)внимательность Г) (не)друг, а 

враг. 

17. Спишите, раскрывая скобки. 

Город (орёл),  рассказ (орёл),  степной (орёл). 

18. Каким членом предложения является выделенное слово в предложении 

СОЛНЦЕ закрыла огромная туча. 

А) подлежащим; Б) дополнением; В) обстоятельством; Г) сказуемым 



19. Спишите предложение. Выполните морфологический разбор выделенного 

имени существительного. 

Рядом с шалаш..м  л..сника ст..яли б..гряные клёны и з..л..тые б..рёзы. 

Контрольная работа по теме "Имя существительное". 5 класс. 

2 вариант 

1. Имя существительное изменяется по: 

А) родам Б) числам  В) падежам  Г) склонениям 

2. Укажите существительное 3 склонения: 

А) картофель  Б) ткань  В) секция  Г) метро 

3. Укажите разносклоняемое существительное. 

А) пламя Б) молодежь   В) капель   Г) планетарий 

4. Укажите строку, в которой все существительные женского рода: 

А) пыль, какао, тюль 

Б) молния, тополь, путь 

В) фамилия, леди, педаль 

Г) Сочи, картофель, синь 

5. Укажите ошибку в определении рода имени существительного. 

А) травяной шампунь Б) чёрная рояль В) смешной шимпанзе Г) старая мозоль 

6. Укажите существительные общего рода. 

А) тётка,  Б) забияка, В) ангина, Г) обжора Д) внучка, Е) плакса, Ж) старушка. 

7. Укажите существительное, которое имеет форму только множественного 

числа: 

А) аплодисменты  Б) кисти  В) барьеры  Г) жизни 

8. Укажите существительное, которое имеет форму только единственного числа: 

А) серебро  Б) овощ   В) упражнение   Г) батарея 

9. Укажите существительное, в  окончании которого пишется  И: 

А) побывать в музе..  Б) ветки в ине… 

В) приехать из Сибир…  Г) добавить в варень… 



10. Укажите существительное, в  окончании которого пишется  Е: 

А) письмо от Евгени..                                  Б) пойду к Наталь…   

В) позвони Валери..                                     Г) спросить об Итали.. 

11. Укажите строку, в которой во всех словах пишется Е. 

А) ландыш..м, ерш..м, камыш..м 

Б) зародыш..м, плющ..м, этаж..м 

В) пищ..й, овощ..м, душ..м 

Г) грач..м, рубеж..м, груш..й 

12. Укажите строку, в которой во всех словах пишется Ь. 

А) мощ.., карандаш.., из училищ.., дрож… 

Б) нет туч.., ковш.., брош.., тиш.. 

В) рож..,  глуш.., гореч.., теч.. 

Г) вещ.., стеллаж..., чудовищ.., багаж… 

13. Укажите слова, в которых пишется Ё. 

А)кош..лка  Б) пятач..к   В) массаж..р   Г) врач..м  Д) волч..нок 

14. Спишите слова, вставляя пропущенные буквы. 

Рез..ик,  бан..ик, пил..ик, рассказ..ик, гон..ик, обход..ик. 

15. Спишите слова, вставляя пропущенные буквы. 

Ореш..к, сарафанч..к, сыноч..к, гвозд..к, крючоч..к, зайч..к. 

16. В каком примере НЕ пишется раздельно? 

А) остановился в (не)решительности Б) весеннее (не)настье  В) (не)нависть к врагу 

Г) (не)слабость, а сила. 

17. Спишите, раскрывая скобки. 

Газета (москвич),  автомобиль (москвич),  коренной (москвич). 

18. Каким членом предложения является выделенное слово в предложении 

ПОЛЯ напоил весенний дождь. 

А) подлежащим; Б) дополнением; В) обстоятельством; Г) сказуемым 



19. Спишите предложение. Выполните морфологический разбор выделенного 

имени существительного. 

Бер..га  мал..нького л..сного озера зар..сли  высок..м камыш..м.  

Ключи 

№  2 вариант  

1.   бв 1 

2.   б 1 

3.   а 1 

4.   В 1 

5.   Б 1 

6.   бге 1 

7.   А 1 

8.   А 1 

9.   В 1 

10.   Б 1 

11.   В 1 

12.   В 1 

13.   ав 1 

14.    2 

15.    2 

16.   г 1 

17.    1 

18.   б 1 

19.    1 грамотность +2 

разбор 

   23 

«2» - 0-11 



«3» - 12-16 

«4»  - 17-20 

«5» - 21-23 

Контрольная работа по теме "Имя прилагательное" 

1. Спишите, вставляя окончания прилагательных. Выделите окончания, 

определите род и падеж.  

2. Образец: От широкого озера (ср.р., р.п.) 

О птичь…м голосе, сер…м утром, к надежн…му врачу, о младш…й сестре, прежн…ю 

подругу, сороч…й стрекот, с хорош…..м товарищем, в солнечн…ю погоду, в красн…м 

платье, у знаком…й старушки. 

2.Спишите словосочетания, вставляя пропущенные буквы. 

От хорош..го братца, больш…му кораблю, свеж..го борща, горяч..го обеда, старш..му 

товарищу, к чуж..му дому, о дремуч…м лесе, пригож…му малышу 

3.Запишите краткие формы имён прилагательных Образец: старый – стар ,стара 

, стары . 

Близкий – 

Умный – 

Страшный - 

Свежий – 

Глупый – 

Опрятный- 

4. Спишите, предложения, согласуя стоящие в скобках прилагательные с 

существительными. Выделите окончания имён прилагательных. 

Отряд туристов на следующий день добрался до (лесной) озера и остановился у 

(старый) дуба. Земля покрылась (глубокий) снегом.  До (поздний) вечера рыбаки были 

на Волге.  (Легкий) тени дышали на (чистый) полу. Ветер подул в (соседний) саду. 

5. Спишите предложения, подчеркнув имена прилагательные как члены 

предложения. 

1. Спортсмены нашей школы быстрые и ловкие. 

2. Незнакомый цветок красив и пахуч. 



3. День сегодня пасмурный. 

4. Работа чистая и аккуратная 

6. Выполните морфологический разбор выделенных 

прилагательных.   Огромный страшный медведь неуклюж. 

Итоговая контрольная работа за курс 5 класса 

1. Задание 1 № 367 

Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные 

буквы и знаки препинания. 

Текст 1 

Я отправился за горо(д/т) в лес погл..деть, заметно ли там прибл..жение в..сны. День 

был яс..ный, солнеч..ный. Х..р..шо в л..су в эту предв..сенн.. пору. В..сна чу..ствует..ся 

только в воздух.. . Со..нце сл..пит глаза. Небо по-в..сеннему голубе..т плывут лё..кие 

белые обл..ка. З..мля ещё покрыта льдом и снегом д..рев..я тоже укрыва..т сне(г/к). 

Я шёл по л..сной тр..пинк.. и гл..дел по ст..р..нам.
(4)

 Вот и ш..рокая п..ляна
(1)

, где кажд.. 

в..сну токуют тетерева. Я зам..р от уд..вления: сколько на ней заяч..их сл..дов! Теперь 

зайц.. нере(д/т)ко разгулива..т
(2)

 днём: выб..гут на п..лянку и гре..т..ся на ласковом
(3)

 

солнышк.. . 

2. Задание 2 № 368 

Выполните обозначенные цифрами в тексте к заданию 1 языковые разборы:   

(1) — фонетический разбор; 

(2) — морфемный разбор; 

(3) — морфологический разбор;  

(4) — синтаксический разбор предложения. 

3. Задание 3 № 577 

Поставьте знак ударения в следующих словах:  

Документ, положил, сантиметр, углубить. 

4. Задание 4 № 422 

Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. Запишите, какие из 

известных Вам частей речи отсутствуют в предложении.   

В январе обильный снегопад накрыл Москву белым покрывалом. 

https://rus5-vpr.sdamgia.ru/problem?id=367
https://rus5-vpr.sdamgia.ru/problem?id=368
https://rus5-vpr.sdamgia.ru/problem?id=577
https://rus5-vpr.sdamgia.ru/problem?id=422


5. Задание 5 № 329 

Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) 

Расставьте необходимые знаки препинания. Составьте схему предложения.  

1) Всем хорошим во мне я обязан книгам говорил М. Горький 

2) Он говорил о своей любви к книгам 

3) Она подумала и рассказала нам необычайную историю 

4) Она просила рассказать ей эту историю 

6. Задание 6 № 129 

Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. (Знаки 

препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 

сделали свой выбор.  

1) Петя с завистью посмотрел на своего нового приятеля. 

2) Подари мне дедушка на день рождения удочку! 

3) Дедушка взял деньги и молча пошёл по улице. 

4) Павлик поднялся с самого утра и уже освоился с новой обстановкой. 

7. Задание 7 № 34 

Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки препинания 

внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 

выбор.  

1) Вода нам показалась очень холодной и мы сразу замёрзли 

2) Пошла Настенька в лес и в Чёртовом болоте заблудилась 

3) Настю поздравили родственники и коллеги по работе 

4) Стал Федотка молотком гвоздь забивать и себе по пальцу стукнул 

8. Задание 10 № 360 

Определите, какой тип речи представлен в предложениях 6—8 текста. Запишите ответ. 

Прочитайте текст 2 и выполните задания 8—12.   

Текст 2 

(1)Оля и Лида, маленькие девочки, пошли в лес. (2)После утомительной дороги сели 

они на траву отдохнуть и пообедать. 

https://rus5-vpr.sdamgia.ru/problem?id=329
https://rus5-vpr.sdamgia.ru/problem?id=129
https://rus5-vpr.sdamgia.ru/problem?id=34
https://rus5-vpr.sdamgia.ru/problem?id=360


(3)Вынули из сумки хлеб, масло, яйца. (4)Когда девочки уже закончили обед, недалеко 

от них запел соловей. (5)Очарованные прекрасной песней, Оля и Лида сидели, боясь 

пошевельнуться. 

(6)Соловей перестал петь. 

(7)Оля собрала остатки своей еды и обрывки бумаги и бросила под куст. 

(8)Лида же завернула в газету яичные скорлупки и хлебные крошки и положила кулёк 

в сумку. 

(9)— Зачем ты берёшь с собой этот мусор? — сказала Оля. 

(10)— Брось под куст. (11)Ведь мы в лесу. (12)Никто не увидит. 

(13)— Стыдно... перед соловушкой, — тихо ответила Лида.  

(В. А. Сухомлинский) 

9. Задание 11 № 358 

В предложениях 1—2 найдите слово со значением «трудный, надоедливый». 

Выпишите это слово. 

10. Задание 12 № 359 

В предложениях 11—13 найдите синоним к слову «совестно» и выпишите его. 

11. Задание 8 № 356 

Определите и запишите основную мысль текста. 

12. Задание 9 № 357 

Какой факт, по мнению автора текста, свидетельствует о том, что Оля и Лида не хотели 

спугнуть соловья? Запишите ответ. 

 

 

 

 

 

6 класс 

А) График контрольных работ 

 

https://rus5-vpr.sdamgia.ru/problem?id=358
https://rus5-vpr.sdamgia.ru/problem?id=359
https://rus5-vpr.sdamgia.ru/problem?id=356
https://rus5-vpr.sdamgia.ru/problem?id=357


 

 

Б) Демоверсии контрольных работ с кратким описанием проверяемых УУД, 

критерии оценивания  

Контрольный диктант №1 

по теме «Повторение изученного за курс 5 класса» 

 

 

Универсальные учебные действия: 
Личностные: принимают и осваивают социальные роли обучающихся, приобретают 

мотивы учебной деятельности и понимают личностный смысл учения. 

Регулятивные: составляют план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Познавательные: ориентируются в системе своих знаний и осознают необходимость 

нового знания. 

Коммуникативные: грамотно оформляют свою письменную речь. 

 

Грибное изобилие. 

В августе в окрестных лесах появляется много грибов. Собираемся и идем в 

лес. 

За деревней расстилаются широкие поля. По тропинке направляемся к дальней 

роще. Здесь всегда много грибов. Из-под листика виднеется шляпка сыроежки, но мы 

решаем собирать только «благородные» грибы: белые, подосиновики и 

подберезовики. Ребята расходятся по лесу, и далеко раздаются их голоса. 

Вот у березки два крепких боровика. Они плотно прижались друг к другу. 

Аккуратно срезаю их и очищаю от земли. Лисички! Целая семейка разрослась у 

осинки. И они попадают в корзину. 

День выдался теплый, и лес освещают яркие лучи солнца. Уже не слышишь 

звонкого пения птиц. Они готовятся к отлету на юг. 

№ урока Вид работы По теме 

10 Контрольный диктант №1 «Грибное изобилие» 

с грамматическим заданием   

Повторение изученного в 5 

классе 

41 Контрольная работа ( тест) №2 «Текст. Функциональные 

разновидности языка» 

64 Контрольная работа №3 «Лексикология. Культура 

речи» 

81 Контрольный диктант №4 «Словообразование. Культура 

речи. Орфография» 

95 Контрольный диктант №5 «Имя существительное» 

116 Контрольная работа №6  «Имя прилагательное» 

138 Контрольный диктант №7 «Имя числительное» 

183 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 

в формате ВПР 

Изученное за курс 6 класса 

195 Контрольный диктант №8 «Глагол» 

 



(104 слова) 

Грамматическое задание: 
1. Произведите фонетический разбор слова: яркие. 

2. Выполните морфемный разбор слов (по составу): 

теплый, корзину, благородные, разрослась. 

3.  Выполните синтаксический разбор предложения: 

          День выдался теплый, и лес освещают яркие лучи солнца. 

Контрольные тестовые задания №2  по теме «ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА»  

1.Укажите тип речи: 

"Солнце и ветер. Весенний свет. Синицы и клесты поют брачным голосом. Корка наста 

от лыжи со звоном разлетается. Мелкий березняк в лучах солнца становится розовым. 

Солнечный луч на железной крыше создает нечто вроде ледника. Тоненькая струйка с 

теплой крыши попадает на холодную сосульку. От этого вода замерзает, и сосулька 

утром растет в толщину". 

а) рассуждение; б) описание; в) повествование 

Вопрос 2 

Укажите стиль речи: 

"Ветер - перемещение воздуха над поверхностью земли. Возникает вследствие 

неравномерного распределения атмосферного давления. Сильный ветер с круговым 

движением воздуха называется вихрем". 

Варианты ответов 

 художественный 

 официально- деловой 

 научный 

 публицистический 

Вопрос 3 

Укажите стиль речи: 

"Внимание! Желающие отправиться на экскурсию в Петербург должны собраться в 

кабинете директора 5 сентября в 14 часов". 

Варианты ответов 

 художественный 

 научный 

 официально- деловой 

 разговорный 

Вопрос 4 

Укажите стиль речи : 

"Наша устная речь представляет собой поток звуков. Когда человек говорит, то 

возникают звуковые колебания, звуковые волны, которые слушающий воспринимает с 

помощью органов слуха". 



Варианты ответов 

 научный 

 публицистический 

 официально- деловой 

Вопрос 5 

Укажите стиль речи : 

"Справка настоящая дана Иванову Петру Алексеевичу в том, что он действительно 

присутствовал на совещании работников металлургической промышленности, 

проходящем с 5 по 7 сентября 2013 года в г. Москве. 

Справка дана для предоставления по месту работы". 

Варианты ответов 

 художественный 

 разговорный 

 научный 

 официально- деловой 

Вопрос 6 

Определите стиль  речи: 

"Господа стояли на крыльце и смотрели. Смотрели и с порога людской  даже 

крестились. А наутро староста залез на крышу господского дома и стал забивать 

доской слуховое окно". (И. Бунин) 

Варианты ответов 

 описание 

 повествование 

 публицистический 

 художественный 

Вопрос 7 

Укажите стиль  речи: 

"В образовании звуков принимают участие легкие, горло, гортань, голосовые связки, 

ротовая и носовая полость, язык, губы, зубы. И все они работают под руководством 

головного мозга". 

Варианты ответов 

 описание 

 официально- деловой 

 повествование 

 научный 

Вопрос 8 

Расставьте предложения так, чтобы получился связный текст. Выбери правильный 

ответ  

1) Она оказалась меньше всех. 



2) Маленький принц никак не мог понять, для чего на крохотной затерявшейся в небе 

планетке, где нет ни домов, ни жителей, нужны фонарь и фонарщик. 

3) На ней только и помещалось, что фонарь да фонарщик. 

4) Пятая планета была очень занятная. 

Варианты ответов 

 1234 

 4321 

 4132 

 3412 

 4312 

Вопрос 9 

Что такое текст? 

Варианты ответов 

 Текст - это наука о морфемах 

 Текст - это речевое высказывание, в котором предложения не связаны общей 

темой , мыслью. 

 Текст- это совокупность стилей речи 

 Нет верного утверждения 

Вопрос 10 

Завяление, протокол, объявление, расписка- это жанры ...стиля  

Варианты ответов 

 научного 

 художественного 

 официально- делового 

 публицистического 

 

 

Контрольный диктант №3 по теме «Лексика». 

Лес осенью.  

Красив и печален русский лес в ранние осенние дни. Медленно кружась в 

воздухе, падают и падают с берёз лёгкие, невесомые жёлтые листья. От дерева к дереву 

протянулись тонкие серебристые нити лёгкой паутины. Ещё цветут поздние осенние 

цветы. 

Прозрачен и чист воздух. Прозрачна вода в лесных канавах и ручьях. Каждый 

камешек на дне виден. 

Тихо в осеннем лесу. Лишь шелестит под ногами опавшая листва. Иногда тонко 

просвистит рябчик. И от этого тишина ещё слышнее. 



Легко дышится в осеннем лесу. И долго не хочется уходить из него. Хорошо в 

осеннем цветистом лесу... Но что-то грустное, прощальное слышится и видится в нём. 

(86 слов) (И. С. Соколов-Микитов) 

 

Грамматическое задание. 

1.Подберите антонимы к словам: медленно, тихо, легко, грустное. 

2.Сделайте морфемный разбор слов: невесомые, просвистит, цветистом. 

3.Сделайте морфологический разбор слова: паутины. 

4.Сделайте фонетический разбор слова: ручьях. 

5.Сделайте синтаксический разбор 3 предложения 1 абзаца. 

6. Подберите слова (сходные по лексическому значению) к слову «канава». 

 

 

 Контрольный диктант№4  с грамматическим заданием по теме 

«Словообразование. Орфография. Культура речи».  

На небе разгорается заря. Я пробираюсь узкой дорожкой через густую рожь. 

Тяжелые колосья касаются лица и будто собираются удержать меня. Из придорожных 

зарослей выпорхнула перепелка и скрылась во ржи. 

      Поднимается солнце, и его лучи освещают далекие поля, прибрежные кусты возле 

речки. Она ярко блестит на солнце. 

      Вот и лес. Я предполагал собрать здесь много ягод и отыскать грибы. Мои 

предположения оправдались. Ягоды буквально устилали лесные поляны. Стоило 

присесть — видишь, как прячутся в траве головки спелой земляники, подберезовики.
 1
 

      Долго бродил по лесу. С трудом дотащил я до дома полную корзину пресладких 

ягод. За день мое лицо и руки загорели. После такой прогулки хорошо выкупаться и 

прилечь отдохнуть на свежем сене. (105 сл.) 

 

4. Повторное чтение текста. 

 

5. Грамматические задания 

1. Синтаксический  разбор  предложения: 

 I вариант        

Из  придорожных  зарослей  выпорхнула  перепёлка  и  скрылась  во  ржи.   



II вариант       Я пробираюсь узкой дорожкой через густую рожь.  

 

2. Выполните морфемный разбор слов: 

I вариант        Пр..дорожных, подберёзовики 

II вариант       Прогулки, пр..брежные 

3. 

Выписать  слова с орфограммой «Чередование гласных в корне» 

и  объяснить  их  написание    -  I вариант         

Выписать  слова  с  орфограммой « Правописание приставок пре- и при-»  II вариант        

 

Контрольная работа №5 по теме «Имя существительное» 

Вариант 1 

Часть 1. 

1.   Закончи фразы. 

а)  Одушевленные существительные отвечают на вопрос.... 

б)  В предложении существительные чаще всего бывают .... 

в) Нарицательные существительные являются 

названиями.....                                                            

г) К существительным собственным принадлежат .... 

 д) В кавычки заключаются имена существительные….. 

2.В каком варианте ответа все имена собственные заключаются в кавычки. 

а)         Передача Диалоги о животных, роман Остров сокровищ, военный  катер 

Смелый. 

б)         Тележурнал Ералаш, горный Урал, машина Урал. 

в)        Бородинское сражение, столица Франции, город  Санкт-Петербург. 

3. Именем существительным мужского рода является слово: 

а) кофе; б) авеню; в) шоссе. 

4. Определи способы образования существительных. 

Безвкусица, прадед, медвежонок 

5. Укажите неправильный вариант написания 

а)         в аллее,     об ученье,       в гавани; 

б)         на станции,   на лекции,   на поляне; 

в)         о собрании,   о договоре,   о заявлении; 

г)         в гербарии,    в планетарие,    в сарае.        



6. Укажите неправильный вариант написания 

А) Вечернее Сочи встречало прибывающих ослепительным сиянием огней. 

Б) Забавный пони возил детей по кругу. 

В) Шимпанзе кормил детеныша. 

Г) Нам очень нравилась эта широкая авеню. 

7. Укажите слова, которые пишутся с НЕ слитно: 

А)(не)приветливость Б)(не)примиримость В)(не)везение, а труд Г)(не)приязнь 

Д)(не)былицы Е)(не)место Ж)(не)работа, а забота 

8.В каком ряду все слова пишутся с О: 

А )Ш…пот, ш…рох, огурц…в, собач…нка 

Б) Ш…в, мяч…м, чиж…м, руч…нка 

В) Старич…к, суч…к, ж…лудь, ш…лк 

9.Укажите слова, которые напишете с суффиксом –ИК: 

А) Куст..к Б)Кусточ…к В)Денеч…к Г)Дом…к 

10. Несклоняемым является имя существительное: 

А) брошь Б) жалюзи В) сани Г) рояль 

11.Укажите группу имён существительных общего рода. 

А)Пальто, метро, сирота, кот. Б) Репетитор, пианино, человек, шампунь. 

В)Зазнайка, лежебока, умничка, трудяга. 

12. Укажите группу имён существительных только множественного числа. 

А) Борьба, молодёжь, погода, бег.Б) Плоскогубцы, ножницы, брюки, шорты. 

В) Лекция, время, уши, брюки. 

13.Укажите имена существительные с суффиксом -ЧИК-: 

а) груз..ик;                     г) перевод..ик; 

б) плавиль..ик;                       д) обход..ик; 

в) копиров..ик;                     е) свар..ик. 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания. 

 1)Первые мореплаватели, отправляясь в путь, ориентировались по очертаниям 

берегов, по форме облаков и волн и, конечно, по звёздам. (2)Но с развитием 

мореходства этих естественных ориентиров становилось недостаточно. (3)И тогда на 

берегах появились рукотворные путеводные звёзды - маяки. 

1. Выпишите из текста разносклоняемое имя существительное. 

2. Запишите способ образования слова "мореплаватели" из предложения (1). 



3. Выпишите из предложений (2) и (3) имя существительное 1-го склонения (поставьте 

его в начальную форму). 

 

Контрольная работа №5 по теме «Имя существительное» 

Вариант 2 

Часть 1 

1.   Закончи фразы. 

а) На вопрос что? отвечают  имена существительные... 

б) Имена существительные относятся к …………….. и изменяются по ... 

в) Существительные собственные являются названиями ... 

г) В предложении имя существительное чаще всего бывает…. 

д) В кавычки заключаются имена существительные…. 

2.В каком варианте ответа все имена собственные заключаются в кавычки. 

а)   Город Париж, планета Марс, птица воробей. 

б)  Программа Итоги, корабль Титаник, газета Комсомольская правда, 

в) Телепередача Утренняя звезда, балет Лебединое озеро, улица Шолохова. 

3. 13. Именем существительным среднего рода является слово: 

а) фойе; б) кофе; в) шимпанзе 

4. Определи способы образования существительных. 

Подберезовик, пригород, гордость 

5. Укажите неправильный вариант написания 

а)   на стадионе, на строительстве, об учение; 

б)  в летописи, на пристани, к Наталье; 

в)  на репетиции, на постановке, станции; 

г)  о расстоянии, о затмении, о героизме; 

6. Укажите неправильный вариант написания 

а) К праздничному столу мы принесли вкусную салями. 

б) Несколько лет назад была очень популярна песня Алены Свиридовой «Розовая 

фламинго». 

в) Обходчик заметил, что лопнул левый рельс. 

г) Молодой преподаватель Инна Ивановна начала урок. 

7. Укажите слова, которые пишется с НЕ слитно: 

А) (не)воля; Б) (не)приятель; В)(не) утро, а вечер; Г) (не)вежа 



Д) (не)точность Е) (не)правда, а ложь; Ж) (не)тетрадь, а блокнот 

8. Буква И пропущена в слове: 

а) дружоч..к; б) мяч..к; в) ребеноч..к; г) ореш..к; 

9. Буква О пропущена в слове: 

а) реч…нка; б) теч..т; в) ч..рточка; г) старич..к; 

10. Несклоняемым является имя существительное: 

а) ночь б) ворота; в) жалюзи; г) рояль 

11.Укажите группу имён существительных общего рода. 

А) Ковыль, метро, сирота, собака. 

Б) Судья, шоссе, человек, тюль. 

В) Лакомка, лежебока, жадина, плакса. 

12. Укажите группу имён существительных только единственного числа. 

А) Борьба, молодёжь, погода, бег. 

Б) Чернила, башмаки, дверцы, шорты. 

В) Лекция, время, уши, брюки. 

13.Укажите имена существительные с суффиксом -ЧИК- (буквы пропущены): 

а) перевоз..ик;                     б) точиль..ик;                      в)навод..ик; 

г) обход..ик;                         д) копиров..ик;                     е) свар..ик. 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания. 

(1)Служба на многих маяках напоминает жизнь Робинзона Крузо. (2)Большую часть 

времени смотритель маяка проводит в полном уединении. (3)И в быту, и в работе 

приходится рассчитывать только на свои силы. 

1. Выпишите из текста разносклоняемое имя существительное. 

2. Запишите способ образования слова "смотритель" из предложения (2). 

3. Выпишите из предложений (2) и (3) имя существительное 1-го склонения 

(поставьте его в начальную форму). 

 

  

 

 



 Вариант 1 Вариант 2 Баллы 

Часть 

1 

1 

а) кто? 

б) подлежащими 

в) предметов 

г) имен, географических 

объектов и т.д. 

д) названия фильмов, 

книг и т.д. 

а) неодушевленные 

б) самостоятельным частям речи и 

изменяются по падежам и числам 

в) географических объектов, книг, 

фильмов и т.д. 

г) подлежащим 

д) названия фильмов, книг и т.д 

1балл за 

каждый 

правильный 

5 баллов 

2 а б 1 балл 

3 а а 1 балл 

 

4 Безвкусица - ПРИСТ-

СУФ., прадед - пристав., 

медвежонок- суффикс. 

 

Подберезовик - прист-суф., 

пригород - пристав. , гордость - 

суф. 

 

1 балл 

(3 балла) 

5 г а 1 балл 

6 А б 1 балл 

7 Абгд Абгд 1 балл за 

каждый 

правильный 

4 балла 

8 Б Б 1 балл 

9 Аг аг 1балл за 

каждый 

правильный 

2 балла 

10 б в 1балл 

11 В в 1балл 

12 б а 1балл 

13 агд авг 1балл за 

каждый 

правильный 

3 балла 

Часть 

2 

 

   



Ответы 

Выведение итоговой оценки: 

Всего 28 баллов. 

«5» = 28– 26 б. (100 - 90%) 

«4» = 25 – 21 б. (89- 75%) 

«3» = 20 – 15 б. (74– 51%) 

«2» = 14 – 0 б. (0- 50%) 

 

Контрольная работа (тестирование) №6 по теме «Имя прилагательное» 6 класс (I 

вариант) 

Теория 
1. Имя прилагательное – это часть речи, которая отвечает на вопросы: 

а) кто, что;  б) какой, какая, чей;  в) где, куда, зачем. 

2. Имя прилагательное в предложении может быть  (найдите неверное утверждение): 

а) только подлежащим;  б)  сказуемыми и определениями;  в)  только главными 

членами;   г) любым членом предложения. 

3. Начальная форма имени прилагательного – это (найдите неверное утверждение): 

а) мн. число, им. п.; б) мужской род, ед. ч., им. п.;  в) ж. р., ед.ч., им. п. 

4. Прилагательные в форме простой превосходной степени имеют суффиксы: 

а) –ейш-, -айш-;  б) –онн-, -енн-, -чик-, щик-. 

5. Прилагательные в форме простой сравнительной степени: 

а) не склоняются;    б) склоняются. 

6. По значению и форме прилагательные делятся на (найдите верное утверждение): 

а) на качественные;  б) количественные;  в) относительные;   г) притяжательные. 

7. Признак предмета по его принадлежности какому-либо человеку или животному 

обозначают прилагательные: 

а) качественные;  б) относительные;   в) притяжательные. 

8. Материал, из которого сделан предмет, обозначают:  

 а) качественные;  б) относительные;   в) притяжательные. 

9. Называют признаки, обозначающие различные качества предмета, прилагательные: 

а) качественные;  б) относительные;   в) притяжательные. 

10. Прилагательные какого разряда имеют полную форму: 

а) качественные;  б) относительные;   в) притяжательные. 

11. Две нн пишется в суффиксах прилагательных (найдите правильное утверждение): 

а) – ан;   б) – енн;   в) – ин;   г) – ян.   

12. Сложные прилагательные пишутся слитно, если (найдите правильное 

утверждение): 

а) образованы на основе словосочетания;     б) обозначают оттенки цветов;  

в) образованы от сложных сущ, которые пишутся через дефис; 

1 путь время 1 балл 

2 сложение суффиксальный 1 балл 

3 звезда работа 1 балл 

Итого   28 баллов 



г) образованы путем сложения равноправных слов, между которыми можно вставить 

союз и. 

13. Найдите прилагательное в сложной сравнительной степени:  

а) самый быстрый;    б) красивейший;    в) ярче;    г) более легкий. 

14. Укажите качественное прилагательное: 

а) лисий след;   б) знакомый человек;   в) железная дверь;   г) сестрина книга. 

15. Найдите прилагательное, строение которого состоит из приставки, корня, суффикса 

и окончания: 

а) глубочайший;   б) безбрежный;    в) красивый;    г) крупнейший. 

16. В каком из указанных случаев не пишется раздельно?  

а) (не) взрачный кустарник;    б) (не) знакомый маршрут;    в) (не) здоровый, а больной 

человек;     г) дом (не) большой. 

17. Найдите прилагательное, в котором пишется две НН: 

а) листве..ый лес;    б) глин..ый сосуд;     в) серебря..ый рубль;    г) ветре..ая погода. 

18. Укажите прилагательное с суффиксом -ев-: 

а) плюш..вый;    б) махр..вый;    в) бобр..вый;     г) свинц..вый 

19. Найдите прилагательное, которое пишется через дефис: 

а) (юго) западный;     б) (древне) русский;      в) (вагоно) ремонтный;                                   

г) (научно) фантастический. 

 

Практика 

 

1.Найдите неверное утверждение. 

а) Имена прилагательные обозначают признак предмета. 

б) Имена прилагательные изменяются по родам, падежам, числа. 

в) Имена прилагательные бывают только определениями. 

 

2.В каком варианте ответа окончание –ому? (Буквы пропущены) 

а) хорош..  пирога                                   б) о смел.. человеке 

в) влажн..  полотенцу                             г) надежн..  врачом 

 

3.Укажите краткое прилагательное. 

а) врач     б) похожий           в) горяч                   г) беречь 

 

4. Укажите ошибку в образовании составной формы сравнительной степени. 

а) белее    б) самый милый        в) более проще             г)крупнейший 

 

5. Укажите качественное прилагательное.  

а) городской    б) мрачный    в) вечерний    г) лебяжий 

 

6.В каком случае НЕ с прилагательным пишется раздельно? 

а) (не) лжив     б) (не) взрачный         в) (не) глупый          г) (не) добр, а зол 

 

7. В каком случае НЕ с прилагательным пишется слитно? 

а) далеко (не) удачный                         б) (не) обрывистый, а пологий 

в) вовсе (не) ленив                                г) (не) строгий 

 

8. В каком случае после шипящего в суффиксе пишется О?  

а) еж..вый               б) вещ..вой                в) лиц..вой                  г) пищ..вой 

 



9. Укажите слово, которое является исключением из правила «Одна и две буквы Н в 

суффиксах прилагательных». 

а) каменный   б) серебряный    в) комариный      г) оловянный 

 

10. В каком слове пишется НН? 

а) масля…ое           б) румя..ое            в) деревя…ый              г) ветре…ый 

 

11. В каком слове пишется Н? 

а) стекля…ый   б) звери..ый     в) письме…ый      г) соломе…ый 

 

12. Укажите слово с суффиксом – К- ? 

а) немец..ий    б) белорус..ий      в) украин..ий   г) январ..ий 

 

13. Укажите сложное прилагательное, которое пишется через дефис. 

а) (верто) летный         б) (средне) вековый    в) (светло) голубой    г) (бело) бровый 

 

14. Укажите сложное прилагательное, которое пишется слитно. 

а) (трех) метровый       б) (темно) коричневый       в) (журнально) газетный    

г) (северо) западный 

 

15. Укажите словосочетание, в котором использован эпитет. 

а) сильный мороз   б) печальная песня    в) больное сердце      г) летний дождь 

 

 

Тест по теме «Имя прилагательное» 6 класс (II вариант) 

Теория 

 

1. Имя прилагательное – это часть речи, которая обозначает: 

а) признак предмета;  б) действие предмета;  в) признак признака. 

2. Имя прилагательное изменяется (найдите неверное утверждение): 

а) по родам;  б) по временам;  в) по числам;   г) по падежам. 

3. Прилагательные могут иметь степени сравнения (найдите неверное утверждение): 

а) сопоставительную; б) сравнительную;  в) превосходную. 

4. Прилагательные в форме простой сравнительной степени: 

а) не изменяются по родам, числам и падежам;  б) изменяются по родам, числам и 

падежам. 

5. Прилагательные в форме простой превосходной степени: 

а) не склоняются;    б) склоняются. 

6. По значению и форме прилагательные делятся (найдите неверное утверждение): 

а) на качественные;  б) количественные;  в) относительные;   г) притяжательные. 

7. Признак предмета, который может быть в этом предмете в большей или меньшей 

степени, обозначают прилагательные: 

а) качественные;  б) относительные;   в) притяжательные. 

8. Признак предмета, который не может в предмете быть в большей или меньшей 

степени, обозначают:  а) качественные;  б) относительные;   в) притяжательные. 

9. Обозначают принадлежность чего-либо лицу или животному прилагательные: 

а) качественные;  б) относительные;   в) притяжательные. 

10. Прилагательные какого разряда имеют краткую форму: 

а) качественные;  б) относительные;   в) притяжательные. 



11. Одна н пишется в суффиксах прилагательных (найдите неправильное 

утверждение): 

а) – ан;   б) – енн;   в) – ин;   г) – ян.   

12. Сложные прилагательные пишутся через дефис, если (найдите неправильное 

утверждение): 

а) образованы на основе словосочетания;     б) обозначают оттенки цветов;  

в) образованы от сложных сущ, которые пишутся через дефис; 

г) образованы путем сложения равноправных слов, между которыми можно вставить 

союз и. 

13. Найдите прилагательное в простой сравнительной степени:  

а) самый быстрый;    б) красивейший;    в) ярче;    г) более легкий. 

14. Укажите относительное прилагательное: 

а) лисий след;   б) знакомый человек;   в) железная дверь;   г) сестрина книга. 

15. Найдите прилагательное, строение которого соответствует схеме: 

а) глубочайший;   б) безбрежный;    в) приветливый;    г) крупнейший. 

16. В каком из указанных случаев не-   приставка?  

а) (не) взрачный кустарник;    б) (не) знакомый маршрут;    в) (не) здоровый, а больной 

человек;     г) дом (не) большой, а маленький. 

17. Найдите прилагательное, в котором пишется одна буква Н: 

а) листве..ый лес;    б) глин..ый сосуд;     в) деревя..ый дом;    г) подли..ая правда. 

18. Укажите прилагательное с суффиксом -ов-: 

а) плюш..вый;    б) ситц..вый;    в) ключ..вой;     г) свинц..вый 

19. Найдите прилагательное, которое пишется слитно: 

а) (юго) западный;     б) (ярко) красный;      в) (средне) вековой;                                   г) 

(научно) фантастический. 

 

Практика 
1.Найдите неверное утверждение. 

а) Имена прилагательные отвечают на вопросы какой? чей? 

б) Имена прилагательные изменяются только  по родам и числам. 

в) Имена прилагательные бывают  определениями и сказуемыми. 

 

2.В каком варианте ответа окончание –ими? (Буквы пропущены) 

а) тих…  дню                                          б) крайн..  перилами 

в) мирн…   жителями                            г) плакуч… березу 

 

3.Укажите краткое прилагательное. 

а) стеречь     б) похож          в) горячий                   г) грач 

 

4. Укажите ошибку в образовании составной формы сравнительной степени. 

а) строжайший    б) более взрослый        в) крупнее             г) более грубее 

 

5. Укажите относительное прилагательное.  

а) добрый    б) коровий    в) черный    г) деревянный 

 

6.В каком случае НЕ с прилагательным пишется раздельно? 

а) (не) лжив     б) (не) взрачный         в) (не) глупый          г) (не) добр, а зол 

 

7. В каком случае НЕ с прилагательным пишется раздельно? 

а) (не) вежливый                                 б) (не) обрывистый (берег) 



в) вовсе (не) мудр                                г) (не) строгий 

 

8. В каком случае после шипящего в суффиксе пишется Е?  

а) песц..вый               б) еж..вый                в) лиц..вой                  г) пунц..вый 

 

9. Укажите слово, которое является исключением из правила «Одна и две буквы Н в 

суффиксах прилагательных». 

а) ветре..ый   б) серебряный    в) зеле..ый      г) бара..ий 

 

10. В каком слове пишется Н? 

а) кожа…ый            б) дли...ый             в) тыкве…ый              г) овчи..ый 

 

11. В каком слове пишется НН? 

а) были...ый    б)мыши…ый     в) серебря…ый     г) багря…ый 

 

12. Укажите слово с суффиксом – СК- ? 

а) турец…ий    б) матрос…ий      в) рез…ий   г) грец…ий 

 

13. Укажите сложное прилагательное, которое пишется слитно. 

а) (темно) лиловый       б) (юго) западный   в) (русско) английский    г) (каре) глазый 

 

14. Укажите сложное прилагательное, которое пишется  через  дефис. 

а) (черно) глазым      б) (шести) этажный       в) (ярко) красный      

г) (широко) плечий 

 

15. Укажите словосочетание, в котором использован эпитет. 

а) летучие мыши   б) вчерашний дождь     в) соловьиная песня      г) жемчужные капли 

ОТВЕТЫ 

1 вариант 

Теория  

№ 

зад. 

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

 б б б а а а 

в 

г 

в б а а 

б  

в 

б а г б б в а а а 

Практика 

№ 

зад. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 в в в в б г г а г в б а в а б 

2 вариант 



Теория 

№ 

зад. 

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

 а б а а а б а б 

в 

в а б а в в б б б г в 

г 

Практика 

№ 

зад. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 б б б г г г в в а а а б г в г 

 

 

Контрольная работа№7  по теме «Имя числительное» 

I Вариант  

1. Прочитайте. Выпишите числительные, указывая их разряд и состав. 

В нашей спортивной делегации было двадцать пять человек. В лодке было пятеро 

мальчиков. Утром было десять градусов мороза. Полёт длился двенадцать часов. 

Андрей стоял во второй шеренге. 

2. Спишите, записывая цифры словами. 

170 сантиметров,  50 метров,  600 пуговиц,  387 рублей,  249 домов. 

3. Просклоняйте по падежам. 

40 книг,  257 стаканов. 

4. Спишите, употребляя, где можно, собирательные числительные. Объясните свои 

действия.  

3 (мужчина),  4 (девушка),  2 (очки),  7 (школьник),  6 (зайчонок). 

5. Найдите ошибки в предложениях. Отредактируйте и запишите их. 

На обеих деревьях лопнули почки. В нашем заповеднике обитают около двести лосей и 

примерно около девяносто кабанов. В ураган ветер достигал сорок метров в минуту. 

6. Спишите. Обозначьте орфограмму «Ь в числительных». 

пят(?)надцат(?),  шест(?)десят,  восем(?)десят,  сем(?)надцать,  девят(?)надцать,  

пят(?)сот. 



7. Спишите, заменяя цифры словами. 

к 2/9 прибавить 4/6,  

от 8/9 отнять 3/8,  

0/6 сложить с 9.2. 

8. Синтаксический и морфологический разборы. 

Мой друг учится в седьмом классе.  

II Вариант. 

1. Прочитайте. Выпишите числительные, указывая их разряд и состав. 

Мы учимся в шестом классе. Восемь делится на два и на четыре. Нашему городу 

исполнилось двести семьдесят пять лет. Это был его пятнадцатый прыжок с 

парашютом. 

2. Спишите, записывая цифры словами. 

25 килограммов,  60 метров,  700 граммов,  816 рублей,  321 ручка. 

3. Просклоняйте по падежам. 

40 книг,  257 стаканов. 

4. Спишите, употребляя, где можно, собирательные числительные. Объясните свои 

действия.  

5 (котёнок),  4 (львёнок),  2 (ножницы), 6 (ученик),  3 (женщина). 

5. Найдите ошибки в предложениях. Отредактируйте и запишите их. 

Это дерево достигает высоты пять – шесть метров. На обоих полках стояли книги. Наш 

микроскоп даёт увеличение до двести пятьдесят раз. 

6. Спишите. Обозначьте орфограмму «Ь в числительных». 

шест(?)надцат(?),  пят(?)десят,  сем(?)десят,  восем(?)надцат(?),  девят(?)сот,  

восем(?)сот. 

7. Спишите, заменяя цифры словами. 

4/10 сложить с 7/8,  

к 0.7 прибавить 2.3,  

от 6/9 отнять 3/4. 

8. Синтаксический и морфологический разборы. 



Наше путешествие длилось пятнадцать дней. 

 

Контрольный диктант  с грамматическим заданием №8 по теме «Глагол» 

 Потеплело, и от зари и до зари заливаются соловьи. Майская прохлада укрощала 

их пение, а теперь самое время слушать неугомонную серенькую невеличку. Всю ночь 

не смолкает соловьиная трель в прибрежных кустах неширокой, но красивой речонки.  

       Соловьи любят приречные кустарники, заросли лесных низин, в которых по утрам 

расстилается густой туман. Но не стоит забираться в лесную глушь, чтобы насладиться 

их пением. Выйдите из дома, расположитесь в тени душистой сирени. Беспредельная 

радость охватит вас, когда вы услышите эти безыскусные чарующие переливы. Голос 

певца то замирает, то громче возносится, и эхо вторит соловьиной песне.  

         Трудно кому-либо состязаться с соловьем в пении. В птичьем хоре все покрывает 

его голос. Его воспевали в своих стихах поэты, композиторы слагали о нем песни. (116 

слов) 

Задания: 

1. Выписать и обозначить по одному глаголу совершенного и несовершенного 

вида. 

2. Выписать и обозначить по одному глаголу  I и  II спряжения. 

3. Выписать и обозначить по одному глаголу изъявительного и повелительного 

наклонения. 

4. Выписать и обозначить по одному глаголу настоящего и будущего времени. 

5. Разобрать по членам последнее  предложение.  

  Критерии оценивания учебной деятельности обучающихся 

Нормы оценивания диктанта 

Вид  

диктанта 

оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 

орфографическая  

или 1 негрубая 

пунктуационная 

ошибка. 

 

 

2орф. - 2  пункт. 

или 

1орф.- 3 пункт. 

или 

0орф. – 4 пункт. 

 

*при  3  орф. 

ошибках,  если  

среди   них есть 

4орф. - 4 пункт. 

или 

3орф. -  5 пункт. 

или 

0орф. - 7 пункт. 

 

*в 5 классе 

допуск.при 5 орф. 

7орф.- 7 пункт. 

или 

6орф. - 8 пункт. 

или 

5орф.- 9  пункт. 

или 

8орф.- 6 пункт. 



однотипные. и 4 пункт.  

 

*при 6 орф. и 6 

пункт., если среди 

тех и других 

имеются  

однотипные и 

негрубые ошибки. 

 

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 

 

Основные критерии оценки сочинений и изложений 

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 синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления.  

5.  Достигнуто   стилевое   единство   и   

выразительность текста.  

В  целом  в  работе  допускается  1  недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета 

Допускается:  

1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме   (имеются  незна-

чительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности.  

3. Имеются  незначительные  нарушения   

Допускаются:  

2 орфографические    и    2 

пунктуационные ошибки, 

или   

1  орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки,    



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. 

или     

4    пунктуационные 

ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок,  

а также 2   грамматические   

ошибки 

 

«3» 1. В работе допущены существенные 

отклонения от темы.  

2. Работа   достоверна   в   главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности.  

3. Допущены   отдельные   нарушения  

последовательности  изложения.  

4. Беден  словарь,   и  однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции,    

встречается    неправильное 

словоупотребление.  

5. Стиль   работы    не   отличается единством, 

речь недостаточно выразительна.  

В целом  в работе допускается не более  4   

недочетов  в  содержании и 5 речевых 

недочетов. 

Допускаются:  

4 орфографические   и   4 

пунктуационные ошибки,     

или     

3  орфографические  

ошибки   и   5   пунктуа-

ционных ошибок,  

или  

7 пунктуационных    при    

отсутствии 

орфографических ошибок   

 (в 5 классе - 5  

орфографических ошибок  

и  4  пунктуационные   

ошибки),    а   также 4   

грамматические   ошибки 

 

«2» 1. Работа   не  соответствует   теме.  

2. Допущено много фактических неточностей.  

3. Нарушена последовательность изложения   

мыслей  во всех частях работы,  отсутствует    

связь между ними, работа не соответствует 

плану. 

4. Крайне  беден   словарь,   работа написана    

короткими    однотипными предложениями   

со  слабо  выраженной связью между ними, 

Допускаются:  

7 орфографических и 7   

пунктуационных ошибок,    

или     

6 орфографических и  8   

пунктуационных ошибок,    

или     

5  орфографических  и  9    

пунктуационных ошибок,    



часты случаи   неправильного   

словоупотребления.  

5. Нарушено  стилевое  единство текста.  

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

или     

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок,   

я  также 7 грамматических 

ошибок. 

 

«1» В работе допущено более 6 недочетов  в  

содержании  и  более 7  речевых недочетов. 

Имеется   болев  7  

орфографических,   7   

пунктуационных  и   7   

грамматических   ошибок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


