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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку на для 5 класса подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05 07 

2021 г , рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы воспитания, с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования. 

Личностные и метапредметные результаты представлены с учётом особенностей преподавания 

русского языка в основной общеобразовательной школе с учётом методических традиций построения 

школьного курса русского языка, реализованных в большей части входящих в Федеральный перечень 

УМК по русскому языку. 

 

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 в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, 

мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание обучения 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. Речевая и текстовая деятельность является 

системообразующей доминантой школьного курса русского языка. Соответствующие умения и навыки 



представлены в перечне метапредметных и предметных результатов обучения, в содержании обучения 

(разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные разновидности языка»). 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются: 

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;  

владение 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 и т. п. в процессе изучения русского языка;  

развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать 

и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты 

разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик 

информационно-смысловой переработки текста, овладение способами 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 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. Содержание учебного предмета «Русский язык», 

представленное в рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной 



программе основного общего образования. Учебным планом на изучение русского языка в 5 классе 

отводится - 170 ч. (5 часов в неделю). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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 

научноучебной, 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 

композиционносмысловые 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. 

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. 

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.  

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. 

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.  

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. 

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 морфологические средства 

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 морфологические средства 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. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 



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

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания:  

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

и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях, 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). 

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 в контексте учебного предмета 

«Русский язык»; 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. 

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 нормс учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

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. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:  



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

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

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, 

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

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

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. 

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. 

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; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред; готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания:  

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

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

социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 



деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

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 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями. 

Базовые логические действия:  

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. 

Базовые исследовательские действия:  

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. 

Работа с информацией:  

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. 



2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями.  

Общение:  

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. 

Совместная деятельность:  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при 

решении поставленной задачи;  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные);  

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды;  

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 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. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями  

Самоорганизация:  

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;  



ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения 

в группе, принятие решения группой);  

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.  

Самоконтроль:  

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.  

Эмоциональный интеллект:  

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.  

Принятие себя и других:  

осознанно относиться к другому человеку и его мнению;  

признавать своё и чужое право на ошибку;  

принимать себя и других, не осуждая;  

проявлять открытость;  

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 — 

научноучебных 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.  

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.  

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 нормы 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 нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на шипящие; 

нормы 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 нормы 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), морфологические средства 

выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного).  

Соблюдать на письме пунктуационные нормы 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. 

 

Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

5 класс (170 ч)  

Введение 

Фонетика, 

графика, 

орфография. 

26 часов, 

включая 

входной 

диктант – 1 

час; 

контрольный 

диктант – 1 

час. 

Фонетика, графика, 

орфография как разде-

лы лингвистики. 

Буква и звук. Алфавит. 

Согласные звуки и 

обозначающие их 

буквы. Глухие и 

звонкие согласные. 

Непроизносимые 

согласные. Твёрдые и 

мягкие согласные. 

Гласные звуки и 

обозначающие их 

буквы. 

Слог и ударение. 

Правописание 

Осознают роль языка в жизни 

человека, важность умений 

общаться. Получают 

представление о языке как 

знаковой системе; о лингвистике 

как науке, о видах речевой 

деятельности, об особенностях 

устной и письменной речи. 

Овладевают приёмами 

ознакомительного и изучающего 

чтения. Овладевают понятием 

«текст», определяют основные 

признаки текста. Анализируют и 

характеризуют текст с точки 

зрения единства темы, 

смысловой цельности, 

последовательности изложения. 

Определяют тему, основную 

мысль текста, ключевые слова. 

Компьютер, 

проектор. 

Учи.ру 

ЩЦП 

РЭШ 

Решу ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ 

Сайт Захарьиной 

Е.А. 

Яндекс.учебник 

ScySmart 

YouTube 

Obrazovaka 



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

безударных гласных в 

корне слова. 

Повторение по теме 

«Фонетика, графика» 

 

Устанавливают принадлежность 

текста к определённому типу 

речи. Делят текст на смысловые 

части (микротемы), 

осуществляют информационную 

переработку текста, передавая 

его содержание в виде простого 

плана. С опорой на план 

передают содержание текста в 

устной форме, создают устное 

монологическое высказывание, 

обосновывая своё мнение; в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

создают текст в письменной 

форме (мини-сочинение). 

Овладевают приёмами работы со 

схемой, в соответствии с комму-

никативной задачей извлекают 

информацию из схемы, 

используют её в монологическом 

высказывании на 

лингвистическую тему. 

На конкретном примере 

получают представление об 

истории русского речевого 

этикета. Овладевают сведениями 

о происхождении слов. 

Овладевают фоновыми 

знаниями, важными для обще-

Фипи 

ИнфоУрок 

Бибигон 

Видеоуроки в 

интернете - видео 

для учителя 

https://videouroki.

net/ 

https://rosuchebnik

.ru/kompleks/umks

hmeleva/audio/uch

ebnik5-1/ 

 



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

культурного развития и более 

точного понимания текстов 

Овладевают основными 

понятиями фонетики. Получают 

сведения о происхождении 

терминов, которыми овладевают 

при изучении фонетики. 

Осознают (понимают) 

смыслоразличительную 

функцию звука. Сопоставляют и 

анализируют звуковой и 

буквенный состав слова. 

Используют знания алфавита 

при поиске информации в сло-

варях и справочниках. На 

практическом примере получают 

представление о реформе 

правописания 1917 г. 

Распознают гласные и 

согласные, согласные звонкие и 

глухие, твёрдые и мягкие; 

парные и непарные по 

твёрдости/мягкости, звон-

кости/глухости звуки. 

Классифицируют и группируют 

звуки речи по заданным 

признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового 

состава. Анализируют и 

характеризуют отдельные звуки 



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

речи, особенности 

произношения и написания 

слова (устно и с помощью 

элементов транскрипции), звуки 

в речевом потоке, слова с точки 

зрения их деления на слоги и 

возможностей переноса слова с 

одной строки на другую. 

Проводят фонетический анализ 

слова. Получают представление 

об орфограмме. Создают устные 

высказывания учебно-научного 

стиля. 

На практическом уровне 

овладевают основными нормами 

литературного произношения и 

ударения: произношение 

безударных гласных звуков; 

мягкого или твёрдого согласного 

перед [э] в иноязычных словах; 

сочетания согласных (чн, чт и 

др.); грамматических форм 

(прилагательных на -его, -ого, 

возвратных глаголов с -ся, -сь и 

др.); иноязычных слов, русских 

имён и отчеств, фамилий, 

географических названий; 

постановка нормативного 

ударения в словах и их формах, 

трудных с акцентологической 

точки зрения. Выразительно 



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

читают прозаические и 

поэтические тексты. *Получают 

представление о ритмической 

организации поэтической речи 

(общее количество слогов в 

строке, количество ударных и 

безударных слогов). Овладевают 

фоновыми знаниями культурно-

исторического характера для 

более точного понимания текста. 

Применяют в практике письма 

разные способы проверки 

безударных гласных в корне 

слова. Используют 

орфографический словарь. 

Знакомятся с этимологией 

словарных слов. Овладевают 

сведениями об этимологии слов, 

трудных в орфографическом 

отношении.  Решают 

лингвистические задачи. 

Выполняют задания тестового 

характера. Анализируют текст с 

точки зрения его темы, основной 

мысли. Создают текст в устной 

форме по заданному началу. 

Используют приёмы 

поискового/просмотрового 

чтения при повторении 

изученного учебного материала, 



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

анализируют и оценивают 

собственную учебную 

деятельность. 

 -установление доверительных отношений между учителем и 

его учениками, способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, привлечению их 

внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

их познавательной деятельности; 

-побуждение лицеистов соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

-привлечение внимания лицеистов к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися 

своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения. 

 

Морфемика, 

словообразов

ание, 

орфография. 

11 часов, 

включая 

контрольное 

списывание – 

1 час. 

Морфемика и 

словообразование как 

разделы лингвистики. 

Корень слова. 

Родственные слова. 

Окончание и основа. 

Приставки. Суффиксы. 

Сложные слова. 

Повторение по теме 

Овладевают основными 

понятиями морфемики и 

словообразования. 

Осознают морфему как 

значимую единицу языка; 

отличие морфемы от других 

значимых единиц языка; 

понимают роль морфем в 

процессах формо- и 

словообразования. 

Опознают морфемы и членят 

Компьютер, 

проектор. 

Учи.ру 

ЩЦП 

РЭШ 

Решу ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ 

Сайт Захарьиной 

Е.А. 



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

«Морфемика, слово-

образование, 

орфография» 

слова на морфемы на основе 

смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; 

характеризуют морфемный 

состав слова, уточняют 

лексическое значение слова с 

опорой на его морфемный 

состав, оценивают основные 

выразительные средства 

морфемики, наблюдают за 

использованием выразительных 

средств морфемики в речи. 

Используют морфемный 

словарь. Применяют знания и 

умения по морфемике в практике 

правописания, а также при 

проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Получают представление о 

словах, имеющих несколько 

приставок. На конкретных 

примерах получают 

представление об историческом 

характере морфемной структуры 

русского слова. 

Решают лингвистические задачи. 

Анализируют текст с точки 

зрения его содержания, 

определяют функционально-

Яндекс.учебник 

ScySmart 

YouTube 

Obrazovaka 

Фипи 

ИнфоУрок 

Бибигон роектор. 



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

смысловой тип текста. 

Создают   устные   

высказывания-рассуждения   

учебно-научного и 

публицистического стиля (в 

устной и письменной форме). 

Овладевают фоновыми 

знаниями, важными для 

общекультурного развития и 

более точного понимания 

текстов.  

Выполняют задания тестового 

характера, а также другие прак-

тические задания по изученной 

теме. Овладевают 

практическими навыками 

поискового/просмотрового 

чтения, анализируют и оце-

нивают собственную учебную 

деятельность. 

 

 -использование воспитательных возможностей содержания 

учебного предмета через демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

-применение на уроке интерактивных форм работы 

 



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

обучающихся: интеллектуальных игр, стимулирующих 

познавательную мотивацию лицеистов; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые дают 

лицеистам возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими детьми. 

Лексикология 

36 часов, 

включая 

диктант – 1 

час; 

контрольное 

аудирование -

1 час. 

 

 

Лексикология как 

раздел лингвистики. 

Лексическое значение 

слова. 

Устная и письменная 

речь. Разговорная, 

книжная и нейтральная 

лексика. 

Толковые словари. 

Правописание букв о и 

ё после шипящих в 

корне слова. 

Однозначные и 

многозначные слова. 

Понятие о лексической 

сочетаемости. 

Тематическая группа. 

Синонимы. 

Овладевают основными 

понятиями лексикологии. 

Получают сведения о 

происхождении некоторых 

терминов. 

Понимают роль слова в 

формировании и выражении 

мыслей чувств, эмоций; 

необходимость расширять свой 

лексикон; отличие слова от 

других единиц языка; основания 

для переноса наименования 

(сходство, смежность объектов 

или признаков). Понимают 

общие принципы классификации 

словарного состава русского 

языка. Объясняют лексическое 

значение слов различными 

способами. Устанавливают 

смысловые и стилистические 

различия синонимов. 

Овладевают сведениями о 

Компьютер, 

проектор. 

Компьютер, 

проектор. 

Учи.ру 

ЩЦП 

РЭШ 

Решу ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ 

Сайт Захарьиной 

Е.А. 

Яндекс.учебник 

ScySmart 

YouTube 

Obrazovaka 

Фипи 



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

Антонимы. 

Омонимы. Паронимы. 

Понятие о 

чередовании. 

Чередование букв е/и в 

корнях. 

Чередование букв а/о в 

корнях. 

Суффиксы -чик и -щик. 

и и ы после приставок 

на согласные. 

Особенности 

написания приставок 

на З/С. 

Фразеологизмы. 

Крылатые слова. 

Повторение по теме 

«Лексика» 

 

разговорной, книжной и 

нейтральной лексике. 

Анализируют языковой 

материал, определяют при-

надлежность слов к разговорной, 

нейтральной и книжной лексике. 

Классифицируют слова по их 

стилистической окраске. 

Наблюдают за лексическими 

особенностями текстов 

различных функциональных 

разновидностей языка. 

Получают представление о 

структуре словарной статьи в 

толковом словаре. Используют 

толковые словари при 

выполнении упражнений. 

Получают представление о 

творчестве В. Даля. 

Различают однозначные и 

многозначные слова, прямое и 

переносное значение слова. 

Осваивают сведения об 

обозначении переносного 

значения слова в словарной 

статье. Наблюдают за исполь-

зованием слов в переносном 

значении в художественных 

текстах. Употребляют слова в 

переносном значении в речи при 

ИнфоУрок 

Бибигон 



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

создании устных и письменных 

высказываний. 

Овладевают сведениями о 

лексической сочетаемости. 

Редактируют текст (находят и 

исправляют нарушения 

лексической сочетаемости слов). 

Овладевают сведениями о 

тематических связях слов. 

Опознают, находят основания 

для распределения 

(классификации) слов по те-

матическим группам. 

Группируют слова по 

тематическим группам. 

Овладевают сведениями о 

синонимических связях слов. 

Опознают синонимы; 

устанавливают смысловые и 

стилистические различия 

синонимов. Используют 

синонимы в речи. Наблюдают за 

использованием синонимов в 

учебно-научных и художествен-

ных текстах. Извлекают 

необходимую информацию из 

толкового словаря и словаря 

синонимов. Используют 

синонимы в речи. Осваивают 

сведения о происхождении слова 



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

синоним, расширяют знания о 

синонимических парах и 

синонимических рядах, о 

возникновении синонимов. 

Овладевают сведениями об 

антонимических связях слов. 

Опознают антонимы, пользуются 

словарём антонимов, составляют 

антонимические пары слов. 

Наблюдают за использованием 

антонимов в художественных 

текстах, определяют 

текстообразующую роль ан-

тонимов. Получают сведения об 

учёном-лингвисте Н. М. 

Шанском. Расширяют 

представления об антонимах. 

Овладевают сведениями об 

омонимах и паронимах. 

Опознают омонимы и паронимы. 

Различают омонимы и 

многозначные слова. Различают 

слова-паронимы и подбирают 

паронимы к словам. Пользуются 

словарями. 

Овладевают практическими 

умениями нормативного 

употребления глагольных форм 

(трудные случаи). 



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

На конкретных примерах 

получают элементарное 

представление об исторической 

стилистике. 

Овладевают сведениями о 

чередовании звуков (букв) в 

пределах одной морфемы 

(чередование букв е/и, а/о в 

корнях), о правописании 

суффиксов -ник и -щик, и и ы 

после приставок на согласные, 

об особенностях написания 

приставок на з/с. Анализируют 

орфографический материал, 

сопоставляют написания слов с 

изучаемыми орфограммами, 

делают выводы. Осваивают 

содержание изучаемых 

орфографических правил и 

алгоритмы их использования. 

Анализируют слова с точки 

зрения правописания, группи-

руют их по заданным признакам. 

Применяют изученные правила в 

практике письма. 

Получают сведения о 

происхождении слов с 

чередованием звуков, об истории 

слов с приставками. 

Осваивают сведения об 



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

этимологии слов, трудных в 

орфографическом отношении. 

Знакомятся с элементарным 

историческим комментарием к 

изучаемому орфографическому 

правилу. 

Овладевают основными 

понятиями фразеологии. 

Опознают фразеологические 

обороты по их правилам. 

Различают свободные сочетания 

слов и фразеологизмы. 

Получают представление о сино-

нимичных фразеологизмах. 

Используют фразеологические 

обороты в устной речи, в том 

числе заменяя фразеологизмы 

словами-синонимами и 

наоборот. 

Получают сведения о 

фразеологизмах разных народов. 

Получают представление о 

происхождении крылатых слов. 

Опознают крылатые слова, 

уместно используют их в речи. 

Решают лингвистические задачи. 

Овладевают умениями 

смыслового и речеведческого 

анализа текстов (выявляют 



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

основную мысль, ключевые 

слова, коммуникативную задачу, 

составляют план; определяют 

принадлежность текста к 

определённому 

функциональному стилю, типу 

речи), анализируют тексты с 

точки зрения взаимосвязи их 

содержания и языкового вы-

ражения. Проводят смысловой 

анализ поэтического текста, 

выразительно читают 

стихотворение. 

Создают устные высказывания 

на заданную тему, в том числе 

тексты-рассуждения учебно-

научного стиля; корректируют 

собственную разговорную речь. 

Пересказывают текст в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 

Описывают в устной или 

письменной форме внешность и 

характер героя прочитанного 

текста (используя синонимы, 

антонимы, омонимы). Создают 

монологическое высказывание 

(рассказ), используя слова 

заданной тематической группы. 

Выступают с небольшим 

сообщением на заданную тему. 



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

Создают тексты по данному 

началу в письменной форме 

(продолжение рассказа, сказки). 

Сочиняют сказку. Пишут 

сочинения по заданной в тексте 

проблеме; сжатое и подробное 

изложения, изложение с 

элементами сочинения. 

Передают информацию, 

представленную в схемах, в виде 

связного текста; осуществляют 

поиск информации в 

соответствии с учебной задачей; 

создают схемы по образцу. 

Развивают умения изучающего 

чтения. На основе прочитанного 

текста получают представление 

об инструкции как речевом 

жанре, выявляют его языковые 

особенности. Овладевают 

практическими умениями 

поискового/просмотрового 

чтения. 

Получают сведения об 

этимологии слов для более 

точного понимания их значений. 

Овладевают фоновыми знаниями 

культурно-исторического 

характера для более точного 



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

понимания содержания текстов. 

Выполняют текстовые задания, а 

также другие практические за-

дания по изученной теме. 

Овладевают практическими 

навыками по-

искового/просмотрового чтения, 

анализируют и оценивают 

собственную учебную 

деятельность. 

 

 -включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию детей к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;    

-организация шефства мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими одноклассниками, дающего 

школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи. 

 

Морфология 

57 часов, 

включая 

контрольная 

работа – 2 

часа 

контрольный

Морфология как раздел 

лингвистики. Части 

речи. 

Имя существительное 

как часть речи. Род 

существительных. 

Склонение 

существительных. 

Овладевают основными 

понятиями морфологии. 

Осознают (понимают) 

особенности грамматического 

значения слова в отличие от 

лексического значения. 

Распознают самостоятельные 

(знаменательные) части речи и 

их формы; служебные части 

Компьютер, 

Компьютер, 

проектор. 

Учи.ру 

ЩЦП 

РЭШ 

Решу ВПР, ОГЭ, 



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

диктант – 1 

час. 

Падеж. Число. 

Буквы е и и в 

падежных окончаниях 

имён 

существительных. 

Буквы о и с после 

шипящих и и в оконча-

ниях существительных. 

Правописание не с 

существительными. 

Имя числительное как 

часть речи 

Местоимение как часть 

речи. 

Глагол как часть речи. 

Инфинитив — 

словарная форма 

глагола. 

Время глагола. 

Изменение глаголов по 

лицам и числам. 

Спряжение. 

Правописание 

окончаний глаголов. 

Наречие как часть 

речи. Группируют слова разных 

частей речи по заданным 

признакам, находят основания 

для классификации. 

Анализируют и характеризуют 

общее грамматическое значение, 

морфологические признаки 

имени существительного, его 

синтаксическую роль. 

Распознают существительные 

мужского, женского и среднего 

рода. Овладевают сведениями о 

существительных общего рода и 

опознают их в разном 

контекстном окружении; об 

именах существительных, 

имеющих форму только 

единственного или только 

множественного числа. 

Группируют имена существи-

тельные по заданным признакам. 

Выполняют морфологический 

разбор имён существительных. 

Наблюдают за употреблением 

имён существительных в научно-

популярных и художественных 

текстах. Правильно употребляют 

в устной и письменной речи 

одушевлённые и 

неодушевлённые, собственные и 

нарицательные существи-

ЕГЭ 

Сайт Захарьиной 

Е.А. 

Яндекс.учебник 

ScySmart 

YouTube 

Obrazovaka 

Фипи 

ИнфоУрок 

Бибигон 

проектор. 



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

речи. 

Правописание о(е) 

после шипящих в суф-

фиксах наречий; 

ь после шипящих на 

конце наречий 

 

тельные, существительные 

общего рода; имена 

существительные, имеющие 

варианты форм множественного 

числа. Создают устные 

высказывания в соответствии с 

заданной речевой ситуацией. 

Преобразуют информацию, 

представленную в виде схемы, в 

связный текст. Продуцируют 

высказывания учебно-научного 

стиля. Совершенствуют навыки 

изучающего чтения; 

анализируют содержание текста, 

передают его с помощью плана, 

определяют его тему и при-

надлежность к определённому 

функционально-смысловому 

типу, устно пересказывают 

текст. Овладевают умениями 

определять изобразительно-

выразительные средства языка. 

Овладевают навыками 

поискового/просмотрового 

чтения, извлечения информации 

по заданным параметрам, пишут 

выборочное изложение. 

Определяют родовую 

принадлежность имён 

существительных (трудные 

случаи). Получают сведения о 

родовой принадлежности 



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

некоторых слов в древнерусском 

языке. Получают сведения о 

происхождении терминов падеж 

и склонение. Овладевают 

фоновыми знаниями культурно-

исторического характера для 

более точного понимания со-

держания текста. 

Анализируют орфографический 

материал, сопоставляют написа-

ния слов с изучаемыми 

орфограммами. Осваивают 

содержание изучаемых 

орфографических правил и 

алгоритмы их использования. 

Классифицируют языковой 

материал по заданным 

признакам. Применяют 

орфографические изученные 

правила в практике письма. 

Извлекают информацию из 

таблицы и применяют её при 

склонении существительных на -

им, -ие, -ий. Анализируют 

языковой материал, 

представленный в форме схемы, 

создают схемы по заданному 

образцу. Находят нарушения 

орфографических норм и 

исправляют ошибочные 

написания. Овладевают 



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

фоновыми знаниями культурно-

исторического характера для 

более точного понимания 

содержания текста. Получают 

сведения о букве «ять» 

Анализируют языковой материал 

по изучаемой теме, сопостав-

ляют его по заданным 

признакам, обобщают 

наблюдения и делают выводы. 

Анализируют и характеризуют 

общее грамматическое значение, 

морфологические признаки 

имени прилагательного, его 

синтаксическую роль. 

Группируют имена 

прилагательные по заданным 

морфологическим признакам. 

Различают полную и краткую 

форму  качественных  

прилагательных.  определяют 

синтаксическую роль 

прилагательных в полной и 

краткой формах. Употребляют 

краткие прилагательные в речи, 

соблюдая орфоэпические и 

грамматические нормы. 

Выполняют морфологический 

разбор 

прилагательного.*Получают 

сведения об истории появления 



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

кратких прилагательных в языке. 

Создают монологические 

высказывания на 

лингвистические темы. 

Наблюдают за употреблением 

прилагательных в 

художественных текстах, 

ползают представление об 

эпитете, употребляют эпитеты в 

речи. Совершенствуют навыки 

изучающего и 

поискового/просмотрового 

чтения. Анализируют 

содержание и языковое 

оформление текста. Подробно 

пересказывают текст в устной и 

письменной форме. 

Прогнозируют содержание 

текста по его названию, 

ключевым словам, по заданному 

началу и т. п., создают 

собственный текст по заданному 

началу и окончанию. 

Анализируют орфографический 

материал, сопоставляют написа-

ния слов с изучаемыми 

орфограммами, делают выводы. 

Осваивают содержание 

орфографических правил 

(правописание окончаний имён 



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

прилагательных; кратких 

прилагательных, 

оканчивающихся на шипящие: 

не с именами прилагательными) 

и алгоритмы их использования. 

Применяют изученные 

орфографические правила в 

практике письма. 

Собирают материал к сочинению 

по картине Ф. Васильева «Мо-

крый луг», анализируют 

информацию, представленную в 

параграфе. Пишут сочинение по 

картине. 

Анализируют языковой материал 

по изучаемой теме, сопостав-

ляют его по заданным 

признакам, обобщают 

наблюдения и делают выводы. 

Анализируют и характеризуют 

общее грамматическое значение, 

морфологические признаки 

имени числительного, опре-

деляют синтаксическую роль 

имён числительных разных 

разрядов. Извлекают 

информацию об особенностях 

имён числительных разных 

разрядов из схемы, используют 

эту информацию в монологи-



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

ческом высказывании на 

лингвистическую тему. 

Отличают имена числительные 

от слов других частей речи со 

значением количества. 

Выполняют морфологический 

разбор числительного. Читают 

текст, анализируют его 

содержание и языковое 

оформление. Правильно 

употребляют имена 

числительные в устной и 

письменной речи. 

Местоимение как часть речи. 

Анализируют языковой материал 

по изучаемой теме, 

сопоставляют его по заданным 

признакам, обобщают 

наблюдения и делают выводы. 

Анализируют и характеризуют 

общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, 

синтаксическую роль личных 

местоимений. 

Получают представление о роли 

местоимений в речи, о проис-

хождении личного местоимения 

я. Выполняют морфологический 

разбор личных местоимений. 

Употребляют личные 



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

местоимения в соответствии с 

закреплёнными в языке 

этическими нормами. 

Анализируют и характеризуют 

общее грамматическое значение, 

морфологические признаки 

наречия, определяют его 

синтаксическую функцию. 

Опознают наречия. Применяют 

на письме правила правописания 

о(е) после шипящих в суффиксах 

наречий, ь после шипящих на 

конце наречий. Определяют тему 

текста, придумывают 

продолжение рассказа. 

Составляют устный рассказ в 

соответствии с 

коммуникативной задачей, 

используя наречия.*Получают 

сведения о происхождении 

термина наречие, об истории 

написания без ь слов уж, замуж, 

невтерпёж. 

Различают предлоги и союзы. 

Правильно употребляют 

предлоги в составе 

словосочетания, союзы в составе 

предложения. Анализируют 

предложения, классифицируют 

их в зависимости от того, что со-



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

единяют союзы (однородные 

члены предложения или части 

сложного предложения). 

Находят и исправляют ошибки в 

употреблении предлогов и 

союзов. Создают устные 

высказывания в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

Создают рассказ по заданному 

началу. Отбирают материал для 

написания сочинения по 

иллюстрации И. Билибина 

«Гвидон и царица». Изучают 

сведения о художнике И. 

Билибине. Пишут сочинение-

описание, используя отобранный 

материал. Получают сведения о 

происхождении слова предлог. 

Выполняют тестовые, а также 

другие практические задания по 

теме «Морфология». 

Используют приёмы 

поискового/просмотрового 

чтения при повторении 

изученного учебного материала, 

анализируют и оценивают 

собственную учебную 

деятельность. Читают и 

анализируют содержание текста, 

перелают его содержание в фор-

ме плана, определяют ключевые 



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

слова, пишут подробное 

изложение. 

 -инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

лицеистов в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских работ и проектов, что дает 

обучающимся возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в 

работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

 

Синтаксис и 

пунктуация 

40часов, 

включая 

контрольное 

тестирование 

– 2 часа. 

итоговая 

контрольная 

работа – 1 

час. 

 

Что изучает синтаксис. 

Словосочетание. 

Предложение — 

основная единица 

речевого общения. 

Сообщение,  вопрос,  

побуждение  к дей-

ствию. Как они 

выражаются в 

предложении. 

Наши эмоции и их 

отражение в предложе-

нии. 

Что такое 

грамматическая основа 

Овладевают основными 

понятиями синтаксиса. 

Анализируют языковой 

материал, различают 

словосочетания и предложения, 

словосочетания и сочетания 

слов, являющихся главными 

членами предложения, сложной 

формой будущего времени 

глагола, свободные 

словосочетания и 

фразеологизмы. Анализируют, 

сопоставляют словосочетания и 

слова с предлогами. Распознают 

(выделяют) словосочетания в 

составе предложения; главное и 

зависимое слова в 

словосочетании. Определяют 

Компьютер, 

проектор. 

Учи.ру 

ЩЦП 

РЭШ 

Решу ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ 

Сайт Захарьиной 

Е.А. 

Яндекс.учебник 

ScySmart 

YouTube 



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

предложения. 

Подлежащее и 

сказуемое. Средства их 

выражения. 

Второстепенные      

члены      предложения, 

их роль в предложении. 

Определение. 

Дополнение. 

Обстоятельство. 

Однородные члены 

предложения. Знаки 

препинания в 

предложениях с одно-

родными членами. 

Обращение. Прямая 

речь. Сложное 

предложение. 

Повторение по теме 

«Синтаксис и пунктуа-

ция» 

 

виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова; находят 

нарушения норм сочетания слов 

в составе словосочетания; виды 

предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске, группируют и 

моделируют их по заданным 

признакам. 

Выявляют основные признаки 

предложения и его отличия от 

других языковых единиц. 

Определяют границы 

предложений и способы их 

передачи в устной и письменной 

речи.  Овладевают краткими 

сведениями об истории письма. 

Соотносят схемы смысловых и 

грамматических связей слов в 

предложении и предложения, со-

ответствующие этим схемам, в 

составе текста. Анализируют и 

характеризуют интонационные и 

смысловые особенности 

побудительных, 

вопросительных, 

восклицательных предложений; 

сопоставляют их структурные и 

смысловые особенности. 

Моделируют предложения в 

Obrazovaka 

Фипи 

ИнфоУрок 

Бибигон 

Видеоуроки в 

интернете - видео 

для учителя 

https://videouroki.

net/ 

https://rosuchebnik

.ru/kompleks/umks

hmeleva/audio/uch

ebnik5-1/ 
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программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

высказывания (по-

вествовательные, 

побудительные, вопросительные, 

восклицательные), употребляют 

их в речевой практике, 

корректируя интонацию в 

соответствии с 

коммуникативной целью. 

Осваивают правила ведения 

разговора по телефону. 

Совершенствуют умения вырази-

тельного чтения. *Овладевают 

сведениями об отличительных 

особенностях интонации 

повествовательного 

предложения в русском и 

английском языках. Получают 

сведения о М. В. Ломоносове. 

Опознают (находят) 

грамматическую основу 

двусоставного и односоставного 

предложений, определяют 

особенности грамматической 

связи подлежащего и 

сказуемого. Описывают 

ситуацию, изменяя её временной 

план. Наблюдают за 

особенностями употребления 

односоставных предложений в 

художественном тексте. 



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

Распознают главные и 

второстепенные члены 

предложения.  

Овладевают сведениями о 

способах выражения 

подлежащего («существительное 

в именительном падеже + 

существительное (или 

местоимение) в творительном 

падеже с предлогом», 

«числительное в именительном 

падеже + существительное в 

родительном падеже» и 

сказуемого (глагол, 

существительное, 

прилагательное); определяют 

способы выражения 

грамматической основы. 

Анализируют языковой 

материал, делают выводы об 

употреблении тире между 

главными членами предложения. 

Применяют на письме правило 

постановки тире между под-

лежащим и сказуемым. 

*Овладевают сведениями об 

истории знаков препинания 

(тире). 

Сопоставляют распространённые 

и нераспространённые предло-



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

жения. Овладевают сведениями 

о распространённых и нераспро-

странённых предложениях. 

Определяют виды 

второстепенных членов 

предложения и способы их 

выражения. Устанавливают и 

графически обозначают 

смысловые и грамматические 

связи второстепенных членов 

предложения. Распространяют 

предложения второстепенными 

членами. Находят определения, 

дополнения, обстоятельства в 

предложениях и выделяют их 

графически. Восстанавливают 

деформированный текст. 

Создают устные и письменные 

монологические высказывания в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей, 

используя распространённые и 

нераспространённые 

предложения. Анализируют и 

характеризуют синтаксическую 

структуру простых двусоставных 

предложений. 

Осознают (понимают) условия 

однородности членов предложе-

ния. Анализируют, 

характеризуют, моделируют и 



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

используют в речи предложения 

с разными типами сочетаний 

однородных членов, с 

несколькими рядами 

однородных членов. Составляют 

схемы однородных членов 

предложения, соотносят схемы 

однородных членов и 

предложения с 

соответствующим 

расположением однородных 

членов. Соблюдают правила 

расстановки пунктуационных 

знаков при однородных членах в 

практике письма. Производят 

синонимическую замену 

простых предложений с 

однородными членами и 

сложносочинённых 

предложений. 

Опознают и правильно 

интонируют предложения с 

распространёнными и 

нераспространёнными 

обращениями. Анализируют и 

оценивают уместность той или 

иной формы обращения в раз-

личных ситуациях общения. 

Моделируют и употребляют в 

речи предложения с 

распространёнными и 



Раздел 

программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

нераспространёнными обра-

щениями в соответствии с 

ситуацией общения. Наблюдать 

за особенностями использования 

обращений в текстах различных 

стилей и жанров. Выполняют 

синтаксический разбор простого 

осложнённого предложения. 

Получают сведения о выражении 

обращения в древности. 

Опознают основные способы 

передачи чужой речи. 

Анализируют и характеризуют 

синтаксические конструкции с 

прямой речью. Правильно 

интонируют предложения с 

прямой речью.  

Моделируют предложения с 

прямой речью и используют их в 

письменных высказываниях. 

Преобразуют сложные 

предложения в предложения с 

прямой речью. Правильно ставят 

знаки препинания в предло-

жениях с прямой речью в 

практике письма. Получают 

сведения об истории знаков 

препинания (кавычки). 

Опознают сложные 

предложения, правильно ставят 
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программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся  

(учебных действий) 
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электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

знаки препинания в них. 

Анализируют предложения, 

классифицируют их по 

структуре (простые, сложные). 

Анализируют рисунки и опреде-

ляют, какими предложениями 

(простыми или сложными) их 

можно описать. Составляют 

предложения из данных 

фрагментов. Обнаруживают 

ошибки в строении сложных 

предложений и исправляют их. 

Выполняют синтаксический 

разбор сложного предложения. 

Решают лингвистические задачи. 

Создают монологические и 

диалогические высказывания 

учебно-научного стиля. 

Продуцируют, используя 

изученные синтаксические 

конструкции, устные и 

письменные высказывания 

различных функционально-

смысловых типов речи по 

рисункам, иллюстрациям картин 

(Ю. Ракши «Поле Куликово», А. 

Венецианова «Вот те и батькин 

обед!», И. Машкова «Снедь 

московская. Хлебы», 3. 

Серебряковой «За завтраком», 
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программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 
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(учебных действий) 
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электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

рисунок Ю. Васнецова), по 

заданной теме, по вербально 

заданной речевой ситуации, по 

заданному началу. Передают 

информацию, представленную в 

схемах, таблицах, в вис связного 

текста: осуществляют поиск 

информации в соответствии с 

учебной задачей и 

интерпретируют и 

представляют её в устной или 

письменной форме.  

Совершенствуют навыки 

изучающего чтения. 

Анализируют тексты, проводят 

их смысловой и речеведческий 

анализ, сравнивают по заданным 

параметрам синтаксические 

особенности учебно-научных и 

художественных текстов. 

Составляют план текстов, выпи-

сывают ключевые слова, устно 

пересказывают тексты. 

Восстанавливают пропущенные 

фрагменты в текстах, пишут из-

ложения, изложения с 

элементами сочинения. 

Собирают материал к написанию 

сочинений по картине, используя 

навыки просмотрового и 
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программы 

Программное 

содержание 

 
 
 

Характеристика основных видов 
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(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

поискового чтения. Работают в 

паре и группе, предварительно 

определяют цели, 

последовательность действий в 

совместной деятельности, 

договариваются о распределении 

обязанностей. 

Овладевают фоновыми 

знаниями, имеющими важное 

значение для общекультурного 

развития и более точного 

понимания текстов. 

Выполняют тестовые, а также 

другие практические задания по 

изученной теме. 

Овладевают практическими 

навыками 

поискового/просмотрового 

чтения, анализируют и 

оценивают собственную 

учебную деятельность. 

 -поощрение использования дистанционных образовательных 

платформ, например, Я - Класс для самообразования, 

углубления знаний по предмету и саморазвития; 

-поощрение педагогов, оправданно использующих на уроках 

информационно-коммуникационные технологии, знакомящих 

учащихся с образовательными платформами и 

воспитательными ресурсами. 
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(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

Итого – 170 

часов. 

  

 

 

 

 

КИМ 5 класс 

Входной диктант 

Интересная поездка 

   Папа, мама, Сережа и Витя в выходные дни и праздники не сидят дома. Что нового узнаешь на своей 

улице? А в поездках по родному краю новое встречается на каждом шагу. 

   Рано утром они пешком или на поезде отправляются в путь. Плохая погода их не пугает. Часто ночь 

застает наших путников в дороге. Но домой они всегда возвращаются бодрыми и веселыми. 

   Сегодня вся семья решила съездить в дубовую рощу на окраине знакомой деревни, посетить колхоз, 

побывать в местной школе. Интересная будет поездка. Счастливого пути! 

(83 слова) 

Грамматическое задание: 

1. К подчеркнутым словам подберите проверочные слова, запишите их  и поставьте ударение; 

2. В словах «на окраине знакомой деревни» обозначьте окончание, укажите склонение и падеж. 

3. Разберите слово «поездка» по составу. Подчеркните в нем одной чертой гласные звуки, двумя – 

согласные. 

Контрольная диктант № 1 

 с грамматическим заданием 

по теме “Фонетика. Графика. Орфография”. 

Диктант 

С утра солнце слепило глаза, а к вечеру на востоке показалось белое облачко. Оно быстро неслось по 

небу. В последний раз появился из-за облака бледный луч солнца, и гигантская снеговая туча накрыла 

густой пеленой всю окрестность. Яростные порывы ветра несли колючий снег. Снежинки косо неслись 

по ветру, засыпали высушенную морозом траву, устилали белыми пятнами ледяную гладь озера. Всю 

ночь бушевала вьюга. 

К утру стихло. Только пушинки снега продолжали кружить в воздухе. Они падали на белое одеяло 



земли.  

(77 слов.) 

Грамматическое задание. 

1. Выполнить фонетический разбор слов: 

I вариант - вьюга; 

II вариант – солнце. 

2. Выпишите из текста слова, в которых гласные буквы е, ё, ю, я обозначают: 

I вариант – один звук; 

II вариант – два звука. 

 

 

Контрольноесписывание 

Осень в лесу. 

Наступила поз..няя ..сень. Стоит н..нас..наяп..года. Всё чаще дует ре..кий осе..ний ветер. С сине..о неба 

п..сылает со..нцепр..щальные лучи. 

Как х..рош лес осенью! Воздух свеж. Ж..лтые, оранж..вые, б..гровые листья тих.. падают с ч..рных 

д..ревьев и медлен..о опускают..ся на х..лодную землю. 

Т..шинуспяще..о леса не(нарушает) пение птиц, п..тому что они ул..тели на юг. В ал..еях сада стало 

пусто, бе..шумно. А ведь здесь летом было так радос..но, чудес..но! Из окрес..ных парков сл..тались 

сюда птицы на праз..ничный к..нцерт. 

Ос..нью лес похож на терем ра..писной. Х..рошоустроит..ся под бел..ствольной б..рёзкой и долго 

рас..матривать з..лотые краски леса, л..ловый краешек неба. 

Тихо, уютно. В необ..ятных чащах леса можно укрыт..ся от осе..него ветра. На душе ле..ко и 

сп..койно.(115 слов) 

Задание: 

 фонетический разбор слова ПОЗДНЯЯ. 

подлежащего. 

Контрольный диктант № 2 

с грамматическим заданием по теме «Лексикология» 

Ребёнку во сто раз лучше. Взрослые — несчастные. Неправда, будто они делают что хотят. Нам ещё 

меньше разрешено, чем детям. У нас больше обязанностей, больше огорчений. Мы уже не плачем... Мы 

только тяжело вздыхаем. 

И я вздохнул тяжело, глубоко. Никогда уж больше я не буду маленьким. 

Но только я вздохнул, как стало совсем темно. Ничего не вижу. 

Скрипнула дверь. Я вздрогнул. Показался какой-то крошечный огонёк, как звёздочка. 

— Кто это? 

А звёздочка движется в темноте — всё ближе и ближе. 

Гляжу — а это фонарик. На подушке стоит маленький человечек... На голове у него высокий красный 



колпак. Седая борода. Гном. Только совсем маленький — с палец. Помахивает фонариком и головой 

покачивает. А я даже шевельнуться боюсь. 

Гном... говорит: 

— Ну, назови какое-нибудь желание... Ты меня вызвал Вздохом Тоски. Многие думают, что заклятье — 

это обязательно слова. Да нет же, нет! 

А мне и хочется назвать желание, да не могу. Видно, так уж заведено на свете, что говорить легко, 

только когда тебе чего-нибудь не особенно хочется, а вот когда чего-нибудь очень хочешь, то трудно. 

Вижу, что гном огорчился. 

— Ну, прощай, — говорит. — А жаль... 

И вот он уже уходит. Только тут я быстро прошептал: 

— Хочу опять стать маленьким. 

Он вернулся, завертелся волчком — и прямо мне в глаза фонариком. Не знаю, как гном ночью ушёл. 

Только когда я утром проснулся, я всё помнил. 

(По Я. К о р ч а к у) 

Задания 

1. Приведите синонимы к слову «вызвал». (Позвал, пригласил.) 

2. Выпишите две антонимические пары из этого текста. 

(Легко — трудно; взрослые — дети; больше — меньше; ночью — утром; не особенно — очень.) 

Контрольная работа по аудированию. 

Цель: анализ сформированности умений адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринимаемого на слух; излагать в письменной форме содержание 

прослушанного текста (выборочно); аргументировать собственное мнение по вопросу типологической 

принадлежности текста. 

Ход урока. 

Учащиеся прослушивают текст один раз, затем приступают к выполнению заданий, тексты которых 

должны быть разложены на партах или спроецированы на экран. 

Текст для прослушивания 

Что такое зима? 

В домике на краю деревни жили дедушка и котёнок. А под печкой в доме жила мышка. Дедушка и 

котёнок делали вид, что не знают об этом. Иначе пришлось бы её прогнать — кто же терпит мышей в 

доме. А мышка была хорошая: нигде не шныряла, ничего не роняла, только подбирала крошки, что 

падали с печки. 

А ещё вместе с дедушкой, котёнком и «тайной» мышкой жила красивая птица удод. Правда, оранжево-

бело-чёрный удод жил не в самом доме, а в дупле старого дуба, который рос в поле, совсем рядом. 

Иногда удод устраивался на ветке дуба, поднимал свой яркий хохолок, расправлял похожий на 

маленький веер хвост и приветствовал дедушку своей песней: «Уду-уду-уду!» 

Ещё у дедушки была яблоня. Она росла под окном, и звали её Агриппина. Так уж дедушка назвал. 

Агриппина приносила вкусные яблоки и вообще была яблоней доброй и умной. 



Вот, теперь ты знаешь всех, и я могу сказать, как полагается в сказке: жили-были дедушка с котёнком, 

мышка под печкой, красивая птица удод и яблоня Агриппина. Жили хорошо: солнце светило ярко, 

трава и листва зеленели, а разноцветных бабочек, с которыми играл котёнок, было видимо-невидимо. 

Но прошёл месяц, другой... Котёнок подрос, зато дни стали совсем короткими. Солнышко почти не 

показывалось, а дожди почти не переставали. Грустно стало. Однажды дедушка погладил котёнка и 

сказал: «Не грусти, маленький. Скоро зима придёт. Ты повеселеешь». 

 «Зима какая-то... — подумал котёнок.—Придёт... Она что, у нас жить будет? А поместимся ли мы все? 

— размышлял он. — Хотя, если она хорошая, можно потесниться. Интересно, какая она — зима эта?» 

Дело в том, что котёнок родился в тёплом месяце мае. Зима ушла давно. Котёнок её не видел, потому и 

не знал, что это за зима такая. 

Пока котёнок раздумывал, у кого бы спросить о зиме, послышалось знакомое «уду-уду». На ветке дуба 

сидел удод. Котёнок подбежал к дереву, забрался на крепкую нижнюю ветку и позвал птицу: 

Скажи мне, если знаешь, кто такая зима? 

О-о-о! — удод гордо поднял яркий хохолок и важно заговорил: — Во-первых, зима не «кто», а «что». 

Во-вторых, зима — это тёплая страна, куда мы улетаем, когда в наших родных краях становится 

прохладно. В-третьих, я улетаю в зиму как раз сегодня. 

Вот как? — котёнок удивился. — Неужели зима — это страна? 

Я знаю, что говорю, — почти обиделся удод. — Первый раз я был в зиме несколько лет назад. Тогда 

похолодало, как сейчас. Пошли дожди. Я растерялся, я был маленький, но старшие птицы сказали, что 

пора собираться в путь, потому что нас ждёт зима. И мы полетели. И прилетели в страну с зелёными 

пальмами и синим морем. Я понял, что эта жаркая страна называется Зимой. Я понятно объясняю? — 

спросил удод. 

Спасибо, — ответил котёнок, — объясняешь ты понятно, только я совсем запутался. Ты говоришь, что 

улетаешь в зиму, а дедушка обещает, что зима сама к нам придёт. Что-то здесь не так. Попробую 

спросить у Агриппины. 

Воля твоя, — удод гордо вскинул яркий хохолок. 

Котёнок вприпрыжку примчался к Агриппине. Яблоня была занята: она протягивала дедушке свои 

ветки, чтобы ему было удобнее снимать ароматные ярко-жёлтые яблоки. Наконец дедушка собрал 

полную корзину и ушёл. Котёнок подкрался к Агриппине, потянулся передними лапками вверх по её 

стволу и промурлыкал: 

Ой, Агриппина, скажи, пожалуйста, кто такая, вернее... — запнулся котёнок, — что такое зима? 

Зима, — мягко поправила яблоня Агриппина, — как раз не «что», а «кто». Потому что зима — это 

прекрасная волшебница. Она всегда приходит после долгих дождей. Волшебница-зима набрасывает на 

деревья и кусты чудесные белые шали. В первое мгновение они кажутся очень холодными, но потом 

согреваешься... И постепенно засыпаешь. Спишь долго и видишь добрые сны. А когда просыпаешься, 

белого наряда уже нет. Зато чувствуешь себя отдохнувшей, сильной, знаешь, что цветы твои будут 

красивы, листва свежа, а плоды вкусны. Но зима в это время где-то далеко... Ты понял, малыш? 

Понял-то я, понял, — котёнок помолчал. — Но то, о чём ты рассказываешь, совсем не похоже на то, что 



говорил удод. 

А ты спроси кого-нибудь третьего, — посоветовала яблоня Агриппина, — пусть он нас рассудит. 

Точно, — обрадовался котёнок. — Спрошу кого-нибудь ещё! Спрошу... — он задумался, — мышку: она 

живёт тихо, всё слышит, всё знает. Наверное, о зиме тоже знает. 

И котёнок помчался к печке, под которой тайно проживала мышка. Он легонько поцарапал коготками о 

печку и позвал: «Мышка!» Мышка ответила: 

Да меня здесь вовсе нет. Напрасно зовёшь. 

Да, я знаю, — котёнок успокаивал мышку, — знаю, что тебя здесь нет, и дедушка знает, и все знают. 

Ну, выгляни, не бойся! Мне очень нужно что-то у тебя спросить. И всё. 

И всё? — недоверчиво переспросила мышка. 

И всё, — честно подтвердил котёнок. 

Ну, ладно, — мышка высунула остренькую мордочку с глазами-бусинками. — Спрашивай. 

Что ты знаешь о зиме? 

Ах, зима! — мышка выбежала из-под печки. — Зима — это прекрасно! Зима — это... — Восторженная 

мышка, забыв о страхе, закрутилась возле самых лап котёнка. — Как бы тебе попроще объяснить? Зима 

— это когда тепло, потому что в печке трещат дрова. А ещё зима — это когда соседские девочки и 

мальчики собираются возле нашей печки, а дедушка рассказывает им разные сказки и истории. А я 

тоже слушаю. 

Мышка на секунду замерла, чего-то снова испугалась и, юркнув под печку, пропищала: «Всё! Больше я 

ничего не знаю». 

Котёнок зажмурился и тряхнул головой: мышка не только не рассудила удода и Агриппину, а наоборот, 

всё запутала. 

...Летели по ветру жёлтые листья, сидел на крыльце котёнок, думал о прекрасной и непонятной зиме. А 

вот интересно: если бы знал он язык людей и спросил бы у дедушки, какая она — зима? Что бы 

дедушка ответил? Кто знает... 

(По Н. Абрамцевой) 

Задание 1. Продолжите предложения. 

В домике на краю деревни жили... 

Дедушка и котёнок делали вид, что не знают о том, что под печкой жила мышка, потому что... 

Неподалёку от дома жили... 

Летом котёнку жилось весело, а осенью стало грустно. Дедушка пообещал ему, что... 

Котёнок не знал, что такое зима, потому что... 

 

Задание 2. Напишите, к какому жанру относится этот текст. Приведите два примера, чтобы доказать 

своё мнение. 

 

Задание 3. Напишите, что мог бы ответить котёнку на его вопрос дедушка. 

Контрольная работа с грамматическим заданием  



по теме «Морфология» 

Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной. 

      В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься4. Под деревьями 

расстилаются белые сугробы, а над лесными тропинками кружевными арками согнулись под тяжестью 

инея молодые березки. 

      Хорош лес ранней и поздней весной, когда пробуждается в нем бурная жизнь4. Тает снег. Все 

больше слышатся в лесу голоса птиц. На лесных полянках появляются проталины, ковром разрастаются 

подснежники. На кочках видишь крепкие листочки брусники. 

      Многое услышишь в весеннем лесу. На вершине высокой ели распевает дрозд. Тонко пищат 

рябчики, на болоте возятся журавли. Над желтыми пуховками ивы жужжат пчелы. 

Грамматическое задание: 

Выполнить морфемный разбор: надышишься2, зимний2, распевает2; подснежники2, листочки2, 

расстилаются2. 

Выполнить морфологически разбор: лесными3 тропинками; кружевными3 арками 

Выполнить синтаксически разбор (члены предложения и части речи) 

Тест по теме «Местоимение» 

Тест состоит из двух частей. В части 1 — 5 заданий. В части 2 — 3 задания. 

Часть 1 

1. В каком ряду все местоимения 3-го лица? 

1) мы, ты, он 

2) он, оно, они 

3) я, она, они 

4) мы, вы, она 

2. В каком ряду все местоимения множественного числа? 

1) я, ты, он 

2) я, вы, она 

3) мы, вы, они 

4) мы, вы, оно 

3. В каком ряду приведены падежные формы местоимения он? 

1) нас, их, его 

2) вам, им, ему 

3) меня, тебе, (о) нём 

4) (к) нему, ему, его 

4. Какая грамматическая категория есть только у глаголов и у местоимений я, мы, ты, вы, он, она, оно, 

они? 

1) падеж 

2) число 

3) лицо 



4) род 

5. Какие личные местоимения имеют род? 

1) 1-го лица 

2) 2-го лица 

3) 3-го лица 

4) все личные местоимения 

 

Часть 2 

Прочитайте текст и выполните задания 1-3. 

(1)Я осторожно пробираюсь среди кустов, отяжелевших от ночной росы. (2)Мой пойнтер Джек 

обнюхивает моховые кочки, заросли брусники, черники в поисках тетеревиных бродков. (3)Это следы, 

которые оставляют птицы, бродя по росистой траве. (4)В этот утренний час тетерева выходят кор-

миться из лесной чащи. (5)Самое время застать их на открытых полянах. 

(6)Джек уже стар, чутьё у него ослабло, но зато с каким мастерством разбирается он в запутанном 

рисунке тетеревиных бродков! (7)Наконец выходной птичий след найден. (8)Джек осторожно 

отправляется по нему к ближайшим кустам, к молодым берёзам и там замирает на стойке. 

(9)Я подхожу, командую: «Вперёд!» Джек нерешительно делает шаг, другой, и из-под кустов, из 

густой, слегка завядшей травы, с шумом взлетают тетерева. 

(10)Вскидываю ружьё, стреляю. (11)Одна из птиц падает, сбивая с берёзок жёлтые листья. (12)Джек 

видит её падение, слышит, как она тяжело шлёпнулась на сырую землю, но продолжает стоять, не 

трогаясь с места. (13)И, только когда я посылаю его вперёд, он опрометью бросается в кусты и через 

минуту выходит оттуда, неся во рту убитого тетерева. (14)Джек держит его так осторожно, что не 

помнёт ни одного пёрышка. (15)А какое блаженство выражает его собачья морда! (16)0н забавно 

морщит нос, улыбается и суёт мне в руки добычу. (17)Но, когда я хочу её взять, он чуть-чуть придер-

живает зубами, будто желая продлить этот миг нашего охотничьего торжества. 

1. Личные местоимения какого лица употреблены в предложениях 5-6? 

2. Из предложения 13 выпишите местоимение(-я), имеющее (-ие) род. 

3. Определите падеж личного местоимения 1-го лица из предложения 16. 

Ответы на тест по русскому языку Местоимение 

Часть 1 

1-2 

2-3 

3-4 

4-3 

5-3 

Часть 2 

1. 3-го лица 

2. его, он 



3. д.п. 

Контрольный диктант № 4  

с грамматическим заданием по теме «Морфология» 

Павлиний глаз. 

Бывают в августе душные вечера. Ждёшь восхода луны, но и луна не приносит прохлады. В такие 

вечера прилетает ко мне в избушку большой ночной павлиний глаз. Он мечется у свечки, задевает лицо 

сухими крыльями. Бабочка порхает по кабинету, садится на письменный стол. 

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

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

задуваю свечу, и уходит в окно большой ночной павлиний глаз искать другие окна и свечи. 

(Коваль Ю. И. «Поздним вечером ранней весной» ( Рассказы, повести.) 115 слов) 

Грамматическое задание:. 

Морфологический разбор - последний абзац: 

1 вариант: свечу, летает, большой 

2 вариант: задуваю, ночной, глаз 

 

Контрольный тест по теме «Синтаксис и пунктуация», 

вопросы и задания  трёх  уровней сложности (А, В, С). 

Уровень А — базовый. К каждому заданию даются 4 варианта ответа, только один из которых верный. 

Уровень В — более сложный. Каждое задание требует краткого ответа (в виде одного-двух слов или 

цифр; цифры и отдельные слова  оформляются через запятую). 

Уровень С — повышенной сложности (в некоторых тестах предложено два варианта задания части С, 

из которых учащиеся выполняют на своё усмотрение только одно задание). При выполнении этого 

задания требуется написать развернутый ответ. 

Тематические тесты проводятся после изучения одной - двух тем в течение 12-15 минут (из расчёта 

времени, отведённого на организацию проверки домашнего задания и повторения) и содержат 6-7 

вопросов и заданий. 

Итоговый тест (после изучения всей темы) содержат 12–15 вопросов и заданий и рассчитаны на 40 

минут(1 урок). 

Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

За выполнение заданий части А (с выбором одного правильного ответа) ученик получает 1 балл. Если 

выбрано более одного ответа, включая и правильный, то задание считается выполненным неверно 

(выставляется 0 баллов). 

Если ответ отсутствует, то ставится 0 баллов независимо от типа заданий. 

За выполнение заданий  части В (с кратким ответом) может быть выставлено от 0 до 3 баллов в 

зависимости от полноты и правильности ответа. 

Часть С состоит из одного задания и представляет собой небольшую письменную работу (развёрнутый 

ответ на вопрос или сочинение), оцениваемую по следующим критериям: 



 

Выполнение  учащимся работы в целом оценивается итоговым баллом, который зависит от количества 

заданий в каждом конкретном тесте и подсчитывается как суммарный балл за все виды заданий 

(максимальное количество баллов тематического теста – 23, итогового – 40). Баллы «переводятся» в 

привычные для учащихся оценки исходя из следующих критериев: 

              80-100% от максимальной суммы баллов – оценка «5» 

               60–80 % — оценка 

               40–60 % — оценка «3   

          менее 40 % — оценка «2». 

 

Тематические тесты. 

Тест 1. Словосочетание и предложение  

Часть А. 

А1. Какая пара слов является словосочетанием? 

1) лес прохладен 

2) вокруг стола 

3) чёрной полосой 

4) не пылает, не горит 

А 2. Среди данных утверждений найдите верное. 

Грамматическая  основа   – это … 

1) словосочетание 

2)  любые слова, которые передают главную мысль предложения 

3) слово или слова, которые выделяются интонацией 

4) главные члены предложения 

А3. Укажите грамматическую основу в предложении. 

Одноногий пират искал с золотом клад, а нашёл лишь пустой сундук. 

 1) пират искал 

 2) искал клад 

 3) нашёл сундук 

 4) пират искал, нашёл 

 А4. Укажите побудительное предложение. 

1) Сырой туман висел над рекой. 

2) Кто там стучится у ворот? 

3) Закружилась листва золотая. 

4) Расскажи мне об этом писателе. 

 Часть В. 

В1. Из данных словосочетаний выпишите словосочетание с главным словом глаголом. 

летают над озером 



яркий луч 

полезные птички 

лучший день 

В2. Укажите номер вопросительного предложения. 

(1)А знаешь ли ты названия рыб, повторяющих названия животных. (2)Их немало. (3)Есть рыба-змея, 

рыба-ёж, рыба-петух, рыба-лисица, рыба-собака. (4)И даже – морской кот. 

Часть С. 

С1. Дайте развёрнутый ответ на вопрос, чем различаются словосочетания и предложения. 

Тест 2. Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Часть А. 

А1. Выберите правильный вариант определения понятия 

Сказуемое – это… 

1) главный член предложения, который называет действие 

2) второстепенный член предложения 

3)главный член предложения, который называет того, кто действует, испытывает состояние или 

обладает признаком 

4)любой член предложения, выраженный глаголом 

А2.  Выделенное слово в этом предложении является подлежащим. 

1) Замечательный подарок мне прислал по почте брат. 

2) Ветер гонит листья. 

3) Утром ветер разогнал туманы. 

4) Зеркало залива освещает луч. 

А3. В этом предложении нужно поставить тире. 

1) Солнце теплое ходит высоко. 

2) Верба пушиста и красива. 

3) Ландыш замечательный весенний цветок 

4) Клевер весело цветет. 

А4. Укажите грамматическую основу предложения. 

Я удивлялся прелести неба на востоке. 

1) удивлялся 

2) я удивлялся прелести неба 

3) я удивлялся 

4) я 

Часть В. 

Прочитайте текст и выполните задание В1. 

В1. Укажите номера предложений  с одним главным членом (подлежащим). 

1) Северное лето очень короткое. 2)Мы ещё согреться не успели, а лето кончилось. 

3)Туман, туман над деревней.. .4) Как будто белые облака спустились на землю. 



5) К полудню потеплеет.  6) Вынырнет ненадолго солнце. 7) Туман начнёт исчезать. 8) А в небе 

увидишь журавлей. 9) Летят они своим извечным клином и жалобно курлычут, будто извиняются.  10) 

Ведь они в тёплые края улетают. 11) А нам тут зимовать. 

(По В. Астафьеву) 

Часть С. 

С1. Дайте развёрнутый ответ на вопрос, в каких случаях между подлежащим и сказуемым ставится 

тире. В своём ответе используйте слова: во-первых,  во-вторых и т.д. 

Тест 3.  Второстепенные члены предложения. Распространённые и нераспространённые предложения. 

Часть А. 

А1. Укажите тот вариант ответа, где выделенное слово является дополнением. 

1) Однажды по почте пришли сразу две ОТКРЫТКИ из нашей школы. 

2) Я ВООБЩЕ не люблю, когда моим родителям из школы присылают открытки. 

3)  И как-то НЕЧАЯННО прочитал… На этот раз речь шла не обо мне. 

4)  Маму и папу приглашали на традиционный «объединенный» вечер выпускников сразу двух ШКОЛ: 

нашей и музыкальной.  

А2. В каком предложении нет дополнения? 

 1) Воротись, поклонися рыбке. 

 2) Входят семь богатырей. 

 3) Давно, давно ты ждешь меня. 

 4) Через леса, через моря колдун несёт богатыря. 

А3. В каком предложении обстоятельство выражено наречием? 

От вокзала мы доехали на троллейбусе. 

 Ночью все кошки серы. 

 3) В лесу раздавался топор дровосека. 

 4) Вчера мы были в театре. 

 А4. Укажите простое нераспространенное предложение. 

1)        Цветы распустились и наполнили сад неповторимым ароматом. 

2)        Цветы распустились и заблагоухали. 

3)        Цветы в саду распустились. 

4)        В саду распустились любимые цветы. 

Часть В. 

В1. Выпишите номера предложений, в которых есть определения. 

1) Листья задрожали, оторвались и полетели. 

2) Зашумел в лесу золотой дождь. 

      3)  Настало доброе  летнее утро. 

4) Воздух чист и прозрачен. 

В2. Укажите цифрой, сколько второстепенных членов в предложении 

Ранняя весна одела город в нежную зелень каштанов. 



Часть С. 

С1. Дайте развёрнутый ответ на вопрос, что такое эпитеты и какую роль они играют в речи. 

Тест 4. Однородные члены предложения. Обращение. 

Часть А. 

А1. Выберите правильный вариант определения понятия 

Однородные члены – это… 

члены предложения, которые относятся к одному и тому же слову 

члены предложения, которые отвечают на один и тот же вопрос 

второстепенные члены предложения, которые произносятся с интонацией перечисления 

члены предложения, которые отвечают на один и тот же вопрос и относятся к одному и тому же слову 

А2.  Найдите предложение, в котором неверно расставлены знаки препинания при обращении. 

Не трещите, морозы, в заповедном бору! 

Дождик, хватит тебе литься! 

Ребята, Не Москва ль за нами? 

Отпусти меня, Иванушка, я тебе великую службу сослужу. 

А3. Укажите предложение, в котором есть обобщающее слово. 

1) Весна чувствовалась повсюду: в прозрачном звенящем воздухе, в звонких утренних песнях синичек, 

в веселой капели. 

2) На полках магазина красовались куклы с большими голубыми глазами, игрушечные машины с 

блестящими кузовами, веселые ярко-оранжевые неваляшки. 

3) Лес был полон ягод, грибов, орехов. 

4) Все пришли на праздник и очень радовались этому. 

А4. Укажите предложение, в котором  есть однородные члены (знаки препинания не расставлены). 

1) В весеннем лесу появились первые цветы. 

2). Зима еще хлопочет и на весну ворчит. 

3) Весна спешит  а зима не отступает. 

4)Я помню  песни у костра. 

А 5.  Укажите признак, относящийся к обращению. 

1) является подлежащим 

2) не является членом предложения 

3) не выделяется запятыми 

4) зависит от сказуемого 

Часть В. 

В1. Выпишите номера цифр, которыми обозначены знаки препинания при однородных сказуемых.  

Всё влечёт,(1) веселит мои взоры: (2)золотая пчела на цветке, (3)разноцветные бабочки крылья и 

прыжки воробья на песке. (А.Плещеев) 

Часть С. 

С1. Напишите обращение к своим одноклассникам, в котором вы призываете беречь и охранять 



природу. 

Тест 5. Простые и сложные предложение. 

Часть А. 

А1. Выберите вариант, где допущена ошибка в формулировке правила. 

Простые предложения в составе сложного отделяются   друг от друга запятой. 

В сложном предложении есть две (и более ) грамматические основы. 

Сложное предложение состоит из двух или нескольких предложений. 

Предложения, которые входят в состав сложного предложения, не связаны по смыслу и интонацией. 

А2. Укажите сложное предложение (знаки препинания не расставлены). 

1) Отшумела листва на деревьях и стала постепенно опадать. 

2) Сад отцветал и темнел. 

3) А дорога расстилается и шумит густая рожь. 

4) Лучи солнца греют лицо и руки. 

А3. Укажи сложное предложение, в котором простые предложения соединены с помощью 

союза чтобы. 

Ревел гром, блистали молнии, шумело море. 

Снова ударил гром, и с шумом начался ливень. 

Я увидел, что на горизонте море слилось с небом. 

Мы отправились в лес, чтобы набрать грибов и ягод. 

А4. Укажите  простое предложение. 

 1) Рано пташечка запела, как бы кошечка не съела. 

 2) Поговорка — не полное суждение, а только его часть. 

Глаза боятся, а руки делают. 

Гора с горою не сойдется, а человек с человеком сойдется. 

А5.   Укажите верную характеристику предложения 

Дубровский встал и пошел искать дорогу домой. 

1)        предложение простое,  распространенное,  неосложненное 

2)        предложение сложное, состоящее из двух грамматических основ 

3)        предложение простое, распространенное, осложненное однородными членами 

4)        предложение простое, нераспространенное 

Часть В. 

В1. Укажите номера  предложений, в которых необходимо поставить запятые. 

Взошло солнце и осветило всё вокруг. 

Взошло солнце и осветилось  всё вокруг. 

Дул резкими порывами ветер и поднимал в воздух  листья. 

Дул резкими порывами ветер и поднимались в воздух  листья. 

Часть С. 

С1. Напишите сочинение-миниатюру «Вид из окна», используя  сложные предложения. 



Тест 6. Прямая речь. Диалог. 

Часть А. 

А1. Укажите предложение с прямой речью (знаки препинания не расставлены). 

1) С добрым утром дорогие друзья. 

2) В зарослях ивняка закричала какая –то птица. 

3) С добрым утром я кричу. 

4) Ребята бережно обращайтесь с учебниками. 

А2.  В каком предложении необходимо вместо тире поставить двоеточие. 

 1) Утром будит квакушка Ивана-царевича — «Пора, Иван-царевич, вставай, каравай неси!» 

 2) «Зачем ко мне пожаловал?» — говорит ему Баба-яга. 

 3) «Как мне не кручиниться!» — отвечает Иван-царевич. 

 4) «Ведь это дереву вредит», — ей с Дубу Ворон говорит. 

А3. Укажите правильную схему предложения с прямой речью. 

1) «П? – а». 

2) «П? – А». 

3) «П?» - а. 

4) «П?», а. 

А4. Найдите ошибочное суждение. 

прямая речь – это слова какого-либо лица, передаваемые от его имени 

слова каждого лица в диалоге пишутся с новой строчки. Перед ними ставится тире 

диалог – это речь одного лица 

диалог- это разговор двух или более лиц 

Часть В. 

Почитайте текст и выполните задания В1. 

(1)В одно прекрасное утро посреди игрушечного городка Подъёмный кран построил четырёхэтажный 

дом с большими светлыми окнами. 

(2)- Что это? – спросили игрушки. 

(3)- Магазин «Игрушки»,- ответил Подъёмный кран. 

(4)- Ура! – обрадовались игрушки. 

(5)- Погодите! (6)Дом – то хорош, но чего - то в нём не хватает,- сказал Подъёмный кран. 

В1. Укажите номера предложений, которые передают диалог Подъёмного крана и игрушек. 

Часть С. 

С1. Напишите продолжение сказки. 

Итоговый тест «Синтаксис. Пунктуация». 

А1. Среди данных утверждений найдите верное. 

1)  синтаксис – это раздел науки о языке, в котором изучаются словосочетания 

2) синтаксис  – это раздел науки о языке, в котором изучаются правила постановки знаков препинания в 

предложении 



3)  синтаксис  – это раздел науки о языке, в котором изучается написание словосочетаний и 

предложений 

4) синтаксис  – это раздел науки о языке, в котором изучаются правила построения  словосочетаний и 

предложений 

А2.  Побудительным   невосклицательным  является предложение? 

1) Что шумишь, качаясь, тонкая рябина? 

2) Ждите меня возле школьных дверей. 

3) Прекрасная пора – осень! 

4) В ельнике меж старых шишек желтым соком брызжет рыжик. 

А3.  В этом предложении нужно поставить тире. 

 1) Ежик был ручной. 

2)   Июль  макушка лета. 

3) Раннею весною роща так тиха. 

4) Мой садик свеж и зелен. 

А4. В каком предложении нет дополнения? 

 1) Воротись, поклонися рыбке. 

 2) Входят семь богатырей. 

 3) Давно, давно ты ждешь меня. 

 4) Через леса, через моря колдун несёт богатыря. 

А 5. Какая из данных пар слов не является словосочетанием? 

голубое озеро 

подойти к озеру 

деревья и кусты 

остановиться у озера 

А6. Укажите верное объяснение  отсутствия запятой в предложении 

Сладкий запах жасмина заполнил террасу  и стал проникать в комнаты. 

1)        предложение   простое,   осложненное   однородными 

членами, перед союзом И запятая нужна 

2)        предложение   простое,   осложненное   однородными 

сказуемыми, связанными неповторяющимся союзом И, поэтому запятая не нужна 

3)        предложение сложное, перед союзом И нужна запятая 

4)        предложение сложное, перед союзом И запятая не нужна 

Часть В. 

Прочитайте текст и выполните  задания В1 – В7. 

Сказка про конец и про начало. 

(1.) Приполз Муравей на берег моря. (2.) Стал глядеть, как волны одна за другой на берег 

накатываются, и загрустил: «Море такое большое, а я такой маленький…(3)За всю свою жизнь я не 

смогу даже увидеть конца его. (4)И зачем я живу на свете?» 



   (5) Сел Муравей под пальму и зарыдал – так стало ему горько и обидно. 

    (6) Тут пришёл на берег слон и спрашивает: 

   (7)  - Ты чего, Муравей, плачешь? 

    (8) - Как же мне не плакать? (9)Конца моря не видно. (10)Ты, Слон, вон какой огромный. (11)Может, 

ты увидишь? 

(12)Стал Слон вглядываться: смотрел-смотрел – ничего не увидел. (13)Сел рядом с Муравьём и тоже 

заплакал. 

(По А. Усачёву) 

В1. Укажите номер предложения, в котором содержится основная мысль текста. 

В2. Укажите номера предложений, которые осложнены однородными сказуемыми. 

В3. Укажите номера сложных предложений. 

В4. Укажите номер предложения, в котором прямая речь стоит после слов автора. 

В 5. Выпишите грамматическую основу предложения 13. 

В 6. Выпишите обращения из предложений 7 и 10. 

В7. Выпишите номер предложения, в котором говорится о появлении собеседника Муравья. 

Часть С. Выберите один из вариантов заданий. 

С 1.1 Данный текс является началом сказки. Подумайте, что могло произойти дальше. Свои мысли 

изложите в форме сочинения-рассуждения 

С 1.2. Помогите Муравью ответить на вопрос «Зачем я живу на свете?». Свой ответ изложите в форме 

сочинения – рассуждения. 

Ключи к тестам. 

Тест 1.                                                                                   Тест 2.                                             

А 1-   3                                                                                   А 1 - 1 

А 2 – 4                                                                                   А 2 - 4 

А 3 – 4                                                                                  А 3 - 3 

А 4 – 4                                                                                  А 4 - 3 

В 1 – летают над озером                                                     В 1 – 3,5 

В 2 -  1                                                                                   В 2 - 3 

Тест 3.                                                                                 Тест 4. 

А 1 – 4                                                                                 А 1 - 4 

А 2 – 2                                                                                 А 2 - 3 

А 3 – 4                                                                                 А 3 - 1 

А 4 – 2                                                                                 А 4 - 2 

В 1 – 2,3                                                                              А 5 - 2 

В 2 – 4                                                                                 В 1 - 1 

Тест 5.                                                                                Тест 6. 

А 1 – 4                                                                                 А 1 - 3 

А 2 – 3                                                                                 А 2 - 1 



А 3 – 4                                                                                 А 3 - 3 

А 4 – 2                                                                                 А 4 - 3 

А 5 – 3                                                                                 В 1 – 2,3,4,5 

В 1 – 2,4 

Итоговый тест. 

А 1 – 4                                                                                В 1 - 4 

А 2 – 2                                                                                В 2 – 2,5,13 

А 3 – 2                                                                                В 3 – 2,5,12 

А 4 – 2                                                                                В 4 - 2 

А 5 – 3                                                                                В 5 – сел и заплакал 

А 6 – 2                                                                                В 6 – Муравей, слон 

                                                                                            В 7 - 6 

Итоговая контрольная работа по русскому языку для 5 класса 

Часть А 

А1.  В каком ряду все слова являются именами существительными? 

1. красивый, красиво, парк 

2. школьный, зеркальный, отражение 

3. наводнение, прыжок, объяснение 

4. двигаться, вспышка, ненависть 

А2.  В каком ряду все слова являются именами прилагательными? 

1. бесстрашный, бессердечный, прекрасный 

2. навязчивый, бесстрашие, замечательный 

3. глупость, ленивый, глиняный 

4. зимний, январский, смелость 

А3.  В каком ряду все слова являются глаголами? 

1. осмотреть, показывать, невзлюбить 

2. плавание, таять, гнаться 

3. жалить, маяться, радушие 

4. бежать, вертеться, головокружение 

А4.  В каком ряду все имена существительные мужского рода? 

1. тополь, ясень, тюль                             3. вопль, портфель, отрасль 

2. пень, циркуль, сено                             4. моль, мозоль, студень 

А5.  Укажите неверно составленное словосочетание. 

1. дружная работа                                     

2. дружественная обстановка 

3. дружные отношения                             

4. дружеские отношения                             



А6.  В каком ряду расположены имена существительные, которые употребляются только в форме 

множественного числа? 

1. джинсы, ворота, жалюзи                           

2. кавычки, ножницы, птицы 

3. плоскогубцы, косы, вилы                   

4. жмурки, салочки, произведения 

А7.  Укажите прилагательное в краткой форме. 

1. умен                                               3. длинный 

2. внимательный                              4. замечательный 

А8.  Укажите ряд, где все глаголы в неопределенной форме. 

1. зажечь, вспомнить, прилететь 

2. запомнить, беречь, зажигаешь 

3. слышатся, слышать, смотреть 

4. зайти, потерять, покричишь 

А9.  Укажите ряд слов, в котором все существительные 2 склонения. 

1. вода, ясность, направление 

2. альбом, госпиталь, радость 

3. затмение, товарищ, море 

4. отправление, интерес, открытка 

А10.  Укажите ряд слов, в котором все глаголы II спряжения. 

1. заклеить, обидеть, вынести 

2. колоть, терпеть, заметить 

3. дышать, ненавидеть, гнать 

4. заверить, назначить, жаждать 

А11.  Укажите ряд слов, где все глаголы совершенного вида. 

1. рисовать, смотреть, увидеть 

2. засмотреться, вытерпеть, зажечь 

3. нарисовать, запомнить, идти 

4. носить, выйти, купить 

А12.  Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква е. 

1. увидеть на подоконник…,  скакать на лошад…,  вдоль дорог… 

2. сидит на берез…,  увидел на закат…,  купаться в мор… 

3. запах полян…,  вернулся из поездк…,  спускаться по тропинк… 

4. говорить о воспитании…,  в огромном здании…,  спускаться на парашют… 

А13.  Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква е. 

1. расст…лить покрывало, зам…реть от неожиданности, подб…рать материал 

2. заж…чь огонь, выт…реть доску, выб…рет торт 

3. выб…рать друзей, зап…реть калитку, зам…реть от страха 



4. бл…снуло вдали, прот…рать посуду, уп…реться в потолок 

А14.  Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква ь. 

1. мыш…,  смотриш…,  вериш… 

2. врач…,  брош…,  говориш… 

3. зажеч…,  подстрич…,  грач… 

4. подстереч…,  шипуч…,  подготовиш… 

Часть В 

Внимательно прочитайте текст. Выполните задания В1 – В8 

(1)  Я подошел к крутому обрыву.  (2) Передо мной раскрылась чудесная картина.  (3) Громадное 

расстояние можно было окинуть взором.  (4) До самого горизонта расстилаются бесконечные поля.  (5) 

Солнце печет беспощадно.  (6) Раскаленный воздух чуть колышется.  (7) Бесчисленное количество 

тропинок сбегает вниз и пересекает луг.  (8) Запах цветущих растений распространяется в воздухе. 

В1.  Укажите  грамматическую основу предложения 2 

В2.  Выпишите слово, значение которого: «не имеющий конца, пределов; бесконечный, непомерно 

длинный, не прекращающийся (предл.6-8) 

В3.  Подберите антоним к прилагательному из предложения 3 

В4.  Среди предложений 6-8 найдите предложения с однородными членами. Выпишите номер этого 

предложения. 

В5. Выпишите грамматическую основу предложения 5. 

В6.Из предложения 4 выпишите все существительные определите склонения. 

В7.Из предложения 5-6 выпишите слово, которое имеет форму только ед.числа. 

В8. Из предложения 5 выпишите обстоятельство, определите часть речи 

Часть С 

С1.  Определите тему текста ( о чем этот текст). 

С2.  Озаглавьте текст 

С3. Напишите сочинение-описание о своем любимом времени года. 
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