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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по литературе на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО), а также 

федеральной рабочей программы воспитания, с учётом Концепции 

преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р).  
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ЛИТЕРАТУРА» 

 

Учебный предмет «Литература» в наибольшей степени способствует 

формированию духовного облика и нравственных ориентиров молодого 

поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, 

интеллектуальном и эстетическом развитии обучающихся, в становлении 

основ их миропонимания и национального самосознания.  

Особенности литературы как учебного предмета связаны с тем, что 

литературные произведения являются феноменом культуры: в них заключено 

эстетическое освоение мира, а богатство и многообразие человеческого 

бытия выражено в художественных образах, которые содержат в себе 

потенциал воздействия на читателей и приобщают их к нравственно-

эстетическим ценностям, как национальным, так и общечеловеческим.  

Основу содержания литературного образования составляют чтение и 

изучение выдающихся художественных произведений русской и мировой 

литературы, что способствует постижению таких нравственных категорий, 

как добро, справедливость, честь, патриотизм, гуманизм, дом, семья. 

Целостное восприятие и понимание художественного произведения, его 

анализ и интерпретация возможны лишь при соответствующей 

эмоционально-эстетической реакции читателя, которая зависит от 

возрастных особенностей школьников, их психического и литературного 

развития, жизненного и читательского опыта. 

Полноценное литературное образование на уровне основного общего 

образования невозможно без учёта преемственности с учебным предметом 

"литературное чтение" на уровне начального общего образования, 

межпредметных связей с русским языком, учебным предметом "История" и 



учебными предметами предметной области "Искусство", что способствует 

развитию речи, историзма мышления, художественного вкуса, 

формированию эстетического отношения к окружающему миру и его 

воплощения в творческих работах различных жанров.  

В рабочей программе учтены все этапы российского историко-

литературного процесса (от фольклора до новейшей русской литературы) и 

представлены разделы, касающиеся отечественной и зарубежной литературы. 

Основные виды деятельности обучающихся перечислены при изучении 

каждой монографической или обзорной темы и направлены на достижение 

планируемых результатов обучения.  
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» 

 

Цели изучения предмета «Литература» в основной школе состоят в 

формировании у обучающихся потребности в качественном чтении, 

культуры читательского восприятия, понимания литературных текстов и 

создания собственных устных и письменных высказываний; в развитии 

чувства причастности к отечественной культуре и уважения к другим 

культурам, аксиологической сферы личности на основе высоких духовно-

нравственных идеалов, воплощённых в отечественной и зарубежной 

литературе. Достижение указанных целей возможно при решении учебных 

задач, которые постепенно усложняются от 5 к 9 классу.  

Задачи, связанные с пониманием литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания 

жизни, с обеспечением культурной самоидентификации, осознанием 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений отечественной культуры, культуры 

своего народа, мировой культуры, состоят в приобщении школьников к 

наследию отечественной и зарубежной классической литературы и лучшим 

образцам современной литературы; воспитании уважения к отечественной 

классике как высочайшему достижению национальной культуры, 

способствующей воспитанию патриотизма, формированию национально-

культурной идентичности и способности к диалогу культур; освоению 

духовного опыта человечества, национальных и общечеловеческих 

культурных традиций и ценностей; формированию гуманистического 

мировоззрения.  

Задачи, связанные с осознанием значимости чтения и изучения 

литературы для дальнейшего развития обучающихся, с формированием их 

потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, с гармонизацией отношений человека и общества, ориентированы 

на воспитание и развитие мотивации к чтению художественных 



произведений, как изучаемых на уроках, так и прочитанных самостоятельно, 

что способствует накоплению позитивного опыта освоения литературных 

произведений, в том числе в процессе участия в различных мероприятиях, 

посвящённых литературе, чтению, книжной культуре.  

Задачи, связанные с воспитанием квалифицированного читателя, 

обладающего эстетическим вкусом, с формированием умений воспринимать, 

анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, 

направлены на формирование у школьников системы знаний о литературе 

как искусстве слова, в том числе основных теоретико и историко-

литературных знаний, необходимых для понимания, анализа и 

интерпретации художественных произведений, умения воспринимать их в 

историко-культурном контексте, сопоставлять с произведениями других 

видов искусства; развитие читательских умений, творческих способностей, 

эстетического вкуса. Эти задачи направлены на развитие умения выявлять 

проблематику произведений и их художественные особенности, 

комментировать авторскую позицию и выражать собственное отношение к 

прочитанному; воспринимать тексты художественных произведений в 

единстве формы и содержания, реализуя возможность их неоднозначного 

толкования в рамках достоверных интерпретаций; сопоставлять и сравнивать 

художественные произведения, их фрагменты, образы и проблемы как между 

собой, так и с произведениями других искусств; формировать представления 

о специфике литературы в ряду других искусств и об историко-литературном 

процессе; развивать умения поиска необходимой информации с 

использованием различных источников, владеть навыками их критической 

оценки.  

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-

эстетических возможностей языка на основе изучения выдающихся 

произведений отечественной культуры, культуры своего народа, мировой 

культуры, направлены на совершенствование речи школьников на примере 

высоких образцов художественной литературы и умений создавать разные 

виды устных и письменных высказываний, редактировать их, а также 

выразительно читать произведения, в том числе наизусть, владеть 

различными видами пересказа, участвовать в учебном диалоге, адекватно 

воспринимая чужую точку зрения и аргументированно отстаивая свою.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

В 5 классах на изучение предмета отводится 3 часа в неделю Суммарно 

изучение литературы в 5 классе по программам основного общего 

образования рассчитано на 102 часа. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

5 КЛАСС 

 

Мифология. 

Мифы народов России и мира.  

Фольклор. Малые жанры: пословицы, поговорки, загадки. Сказки 

народов России и народов мира (не менее трёх). 

Литература первой половины XIX века И. А. Крылов. Басни (три по 

выбору). Например, «Волк на псарне», «Листы и Корни», «Свинья под 

Дубом», «Квартет», «Осёл и Соловей», «Ворона и Лисица».  

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее трёх). «Зимнее утро», «Зимний 

вечер», «Няне» и другие. «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях».  

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение «Бородино».  

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера 

на хуторе близ Диканьки».  

Литература второй половины XIX века.  

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму».  

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее двух). «Крестьянские дети», 

«Школьник» и другие. Поэма «Мороз, Красный нос» (фрагмент).  

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник».  

Литература XIX–ХХ веков.  

Стихотворения отечественных поэтов XIX–ХХ веков о родной 

природе и о связи человека с Родиной (не менее пяти стихотворений трёх 

поэтов). Например, стихотворения А.К.Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, 

И. А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова.  

Юмористические рассказы отечественных писателей XIX– XX 

веков.  

А. П. Чехов (два рассказа по выбору). Например, «Лошадиная 

фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и другие.  

М. М. Зощенко (два рассказа по выбору). Например, «Галоша», «Лёля и 

Минька», «Ёлка», «Золотые слова», «Встреча» и другие.  

Произведения отечественной литературы о природе и животных (не 

менее двух). Например, А. И. Куприна, М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского.  

А. П. Платонов. Рассказы (один по выбору). Например, «Корова», 

«Никита» и другие.  

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро».  

Литература XX– начала XXI веков. 

Произведения отечественной литературы на тему «Человек на 

войне» (не менее двух). Например, Л. А. Кассиль. «Дорогие мои 



мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. «Девочки с Васильевского острова»; В. П. 

Катаев. «Сын полка», К.М.Симонов «Сын артиллериста» и другие. 

Произведения отечественных писателей XIX–XXI веков на тему 

детства (не менее двух). Например, произведения В.П. Катаева, В.П. 

Крапивина, Ю.П. Казакова, А.Г. Алексина, В.К. Железникова, Ю.Я. 

Яковлева, Ю.И. Коваля, А.А. Лиханова и другие.  

Произведения приключенческого жанра отечественных писателей 

(одно по выбору). Например, К. Булычёв. «Девочка, с которой ничего не 

случится», «Миллион приключений» и другие (главы по выбору). 

Литература народов Российской Федерации. Стихотворения (одно 

по выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня соловья»; М. Карим. «Эту 

песню мать мне пела».  

Зарубежная литература.  

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). Например, «Снежная 

королева», «Соловей» и другие.  

Зарубежная сказочная проза (одно произведение по выбору). 

Например, Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» (главы по выбору), Дж. Р. Р. 

Толкин. «Хоббит, или Туда и обратно» (главы по выбору).  

Зарубежная проза о детях и подростках (два произведения по выбору). 

Например, М. Твен. «Приключения Тома Сойера» (главы по выбору); Дж. 

Лондон. «Сказание о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. Например, «Каникулы», 

«Звук бегущих ног», «Зелёное утро» и другие.  

Зарубежная приключенческая проза (два произведения по выбору). 

Например, Р. Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», «Чёрная стрела» и другие.  

Зарубежная проза о животных (одно-два произведения по выбору). Э. 

Сетон-Томпсон. «Королевская аналостанка»; Дж. Даррелл. «Говорящий 

свёрток»; Дж. Лондон. «Белый клык»; Дж. Р. Киплинг. «Маугли», «Рикки-

Тикки-Тави» и другие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературы в основной школе направлено на достижение 

обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, отражёнными в 

произведениях русской литературы, принятыми в обществе правилами и 

нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения рабочей программы по литературе для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся 

руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на её основе и в процессе реализации 

основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

 

Гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей;  

 активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях; 

 неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

 понимание роли различных социальных институтов в жизни 

человека; 

 представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, в 

том числе с опорой на примеры из литературы; 

 представление о способах противодействия коррупции; 

 готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, в том числе с опорой на 

примеры из литературы; 



 активное участие в школьном самоуправлении; 

 готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство; 

помощь людям, нуждающимся в ней). 
 

Патриотического воспитания: 

 осознание российской гражданской идентичности в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к 

познанию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России в контексте изучения произведений 

русской и зарубежной литературы, а также литератур народов РФ; 

 ценностное отношение к достижениям своей Родины – России, к 

науке, искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях; 

 уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям 

разных народов, проживающих в родной стране, обращая внимание 

на их воплощение в литературе. 

 

Духовно-нравственного воспитания: 

 ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора с оценкой поведения и поступков персонажей 

литературных произведений; 

 готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учётом осознания последствий поступков; 

 активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 
 

Эстетического воспитания: 

 восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства, в том числе изучаемых литературных произведений; 

 осознание важности художественной литературы и культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

 понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества;  

 стремление к самовыражению в разных видах искусства.  

 



Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт;  

 ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная 

физическая активность);  

 осознание последствий и неприятие вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда 

для физического и психического здоровья, соблюдение правил 

безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде в процессе школьного литературного образования;  

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, опираясь 

на примеры из литературных произведений; 

 уметь управлять собственным эмоциональным состоянием; 

 сформированность навыка рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека с оценкой поступков 

литературных героев. 

 

Трудового воспитания: 

 установка на активное участие в решении практических задач (в 

рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

 интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного 

знания и знакомства с деятельностью героев на страницах 

литературных произведений;  

 осознание важности обучения на протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной деятельности и развитие необходимых 

умений для этого;  

 готовность адаптироваться в профессиональной среде;  

 уважение к труду и результатам трудовой деятельности, в том числе 

при изучении произведений русского фольклора и литературы;  



 осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

 

Экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей 

среды;  

 повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения;  

 активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, 

в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы;  

 осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

 готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности. 
 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, 

природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой с опорой на изученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения;  

 овладение языковой и читательской культурой как средством 

познания мира;  

 овладение основными навыками исследовательской деятельности с 

учётом специфики школьного литературного образования;  

 установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 



профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды;  

 изучение и оценка социальных ролей персонажей литературных 

произведений; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других;  

 в действии в условиях неопределенности, повышение уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе 

умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  

 в выявлении и связывании образов, необходимость в формировании 

новых знаний, в том числе формулировать идеи, понятия, гипотезы 

об объектах и явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё 

развитие;  

 умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития;  

 анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и 

экономики;  

 оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный 

и читательский опыт;  

 воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер;  

 оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения 

и действия;  

 формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в произошедшей ситуации;  

 быть готовым действовать в отсутствии гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

К концу обучения у обучающегося формируются следующие 

универсальные учебные действия. 

 

Универсальные учебные познавательные действия: 

 



1) Базовые логические действия: 

 выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(художественных и учебных текстов, литературных героев и др.) и 

явлений (литературных направлений, этапов историко-литературного 

процесса); 

 устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты по существенному 

признаку, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

 с учётом предложенной задачи выявлять закономерности и 

противоречия в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом; 

 предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий с учётом учебной задачи; 

 выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов; 

 делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

 формулировать гипотезы об их взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе 

с разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учётом самостоятельно 

выделенных критериев). 

2) Базовые исследовательские действия: 

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и 

желательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей литературного объекта 

изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента); 



 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, опыта, исследования; 

 владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов 

и обобщений; 

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и 

контекстах, в том числе в литературных произведениях. 

3) Работа с информацией: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе литературной и другой информации или данных из 

источников с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

 выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

литературную и другую информацию различных видов и форм 

представления; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

литературной и другой информации и иллюстрировать решаемые 

учебные задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой 

и их комбинациями; 

 оценивать надёжность литературной и другой информации по 

критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Универсальные учебные коммуникативные действия: 

1) Общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; 

 распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных 

ситуаций, находя аналогии в литературных произведениях, и 

смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и корректно формулировать свои возражения; 



 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 

решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта); 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов. 

2) Совместная деятельность: 

 использовать преимущества командной (парной, групповой, 

коллективной) и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы на уроках литературы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

 принимать цель совместной учебной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; планировать организацию совместной работы на уроке 

литературы и во внеурочной учебной деятельности, определять свою 

роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнений, «мозговые штурмы» и иные); 

 выполнять свою часть работы, достигать качественного результата 

по своему направлению, и координировать свои действия с другими 

членами команды; 

 оценивать качество своего вклада в общий результат по критериям, 

сформулированным понимать намерения других, проявлять 

уважительное отношение к собеседнику и корректно формулировать 

свои возражения; 

 в ходе учебного диалога и/или дискуссии задавать вопросы по 

существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на 



решение учебной задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

 сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 

 публично представлять результаты выполненного опыта 

(литературоведческого эксперимента, исследования, проекта);  

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом задач 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним 

составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративных материалов; 

 участниками взаимодействия на литературных занятиях; 

 сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена 

команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности 

и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед группой.  

Универсальные учебные регулятивные действия: 

1) Самоорганизация: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображённые в художественной литературе; 

 ориентироваться в различных подходах принятия решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений 

группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или 

его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

 составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учётом 

получения новых знаний об изучаемом литературном объекте; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

2) Самоконтроль: 

 владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии в 

школьном литературном образовании; давать адекватную оценку 

учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

 учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут 

возникнуть при решении учебной задачи, адаптировать решение к 

меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результатов 

деятельности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; 



 вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств и 

изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям. 

3) Эмоциональный интеллект: 

 развивать способность различать и называть собственные эмоции, 

управлять ими и эмоциями других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; 

 ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и 

намерения другого, анализируя примеры из художественной 

литературы; 

 регулировать способ выражения своих эмоций. 

4) Принятие себя и других: 

 осознанно относиться к другому человеку, его мнению, размышляя 

над взаимоотношениями литературных героев; 

 признавать своё право на ошибку и такое же право другого; 

принимать себя и других, не осуждая; 

 проявлять открытость себе и другим; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

 

1) Иметь начальные представления об общечеловеческой ценности 

литературы и её роли в воспитании любви к Родине и дружбы между 

народами Российской Федерации; 

2) понимать, что литература – это вид искусства и что художественный 

текст отличается от текста научного, делового, публицистического; 

3) владеть элементарными умениями воспринимать, анализировать, 

интерпретировать и оценивать прочитанные произведения: 

 определять тему и главную мысль произведения, иметь начальные 

представления о родах и жанрах литературы; характеризовать героев-

персонажей, давать их сравнительные характеристики; выявлять 

элементарные особенности языка художественного произведения, 

поэтической и прозаической речи; 

 понимать смысловое наполнение теоретико-литературных понятий и 

учиться использовать их в процессе анализа и интерпретации 

произведений: художественная литература и устное народное 

творчество; проза и поэзия; художественный образ; литературные 

жанры (народная сказка, литературная сказка, рассказ, повесть, 



стихотворение, басня); тема, идея, проблематика; сюжет, 

композиция; литературный герой (персонаж), речевая характеристика 

персонажей; портрет, пейзаж, художественная деталь; эпитет, 

сравнение, метафора, олицетворение; аллегория; ритм, рифма; 

 сопоставлять темы и сюжеты произведений, образы персонажей; 

 сопоставлять с помощью учителя изученные и самостоятельно 

прочитанные произведения фольклора и художественной литературы 

с произведениями других видов искусства (с учётом возраста, 

литературного развития обучающихся); 

4) выразительно читать, в том числе наизусть (не менее 5 поэтических 

произведений, не выученных ранее), передавая личное отношение к 

произведению (с учётом литературного развития и индивидуальных 

особенностей обучающихся); 

5) пересказывать прочитанное произведение, используя подробный, 

сжатый, выборочный пересказ, отвечать на вопросы по прочитанному 

произведению и с помощью учителя формулировать вопросы к тексту; 

6) участвовать в беседе и диалоге о прочитанном произведении, 

подбирать аргументы для оценки прочитанного (с учётом литературного 

развития обучающихся); 

7) создавать устные и письменные высказывания разных жанров 

объемом не менее 70 слов (с учётом литературного развития обучающихся);  

8) владеть начальными умениями интерпретации и оценки текстуально 

изученных произведений фольклора и литературы; 

9) осознавать важность чтения и изучения произведений устного 

народного творчества и художественной литературы для познания мира, 

формирования эмоциональных и эстетических впечатлений, а также для 

собственного развития; 

10) планировать с помощью учителя собственное досуговое чтение, 

расширять свой круг чтения, в том числе за счёт произведений современной 

литературы для детей и подростков; 

11) участвовать в создании элементарных учебных проектов под 

руководством учителя и учиться публично представлять их результаты (с 

учётом литературного развития обучающихся); 

12) владеть начальными умениями использовать словари и справочники, 

в том числе в электронной форме; пользоваться под руководством учителя 

электронными библиотеками и другими интернет-ресурсами, соблюдая 

правила информационной безопасности. 
 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Мифология 

1.1 Мифы народов России и мира  3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Фольклор 

2.1 
Малые жанры: пословицы, поговорки, 

загадки 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

2.2 Сказки народов России и народов мира  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу  7   

Раздел 3. Литература первой половины XIX века 

3.1 

И. А. Крылов. Басни (три по выбору). 

«Волк на псарне», «Листы и Корни», 

«Свинья под Дубом», «Квартет», «Осёл и 

Соловей», «Ворона и Лисица» 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

3.2 

А. С. Пушкин. Стихотворения (не менее 

трёх). «Зимнее утро», «Зимний вечер», 

«Няне» и др. «Сказка о мёртвой царевне 

и о семи богатырях». 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

3.3 М. Ю. Лермонтов. Стихотворение  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


«Бородино» https://m.edsoo.ru/7f413e80 

3.4 
Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед 

Рождеством» 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу  14   

Раздел 4. Литература второй половины XIX века 

4.1 И. С. Тургенев. Рассказ «Муму»  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

4.2 

Н. А. Некрасов. Стихотворения (не менее 

двух). «Крестьянские дети». «Школьник» 

и др.. Поэма «Мороз, Красный нос» 

(фрагмент) 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

4.3 
Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский 

пленник» 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу  13   

Раздел 5. Литература XIX—ХХ веков 

5.1 

Стихотворения отечественных поэтов 

XIX—ХХ веков о родной природе и о 

связи человека с Родиной (не менее 

пяти). Например, стихотворения А. К. 

Толстого, Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, И. 

А. Бунина, А. А. Блока, С. А. Есенина, Н. 

М. Рубцова, Ю. П. Кузнецова 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

5.2 

Юмористические рассказы 

отечественных писателей XIX—XX 

веков. А. П. Чехов (два рассказа по 

выбору).Например, «Лошадиная 

фамилия», «Мальчики», «Хирургия» и 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


др. М.М.Зощенко (два рассказа по 

выбору). Например, «Галоша», «Лёля и 

Минька», «Ёлка», «Золотые слова», 

«Встреча» и др. 

5.3 

Произведения отечественной литературы 

о природе и животных (не менее двух). 

Например, произведения А. И. Куприна, 

М. М. Пришвина, К. Г. Паустовского 

 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

5.4 

А. П. Платонов. Рассказы (один по 

выбору).Например, «Корова», «Никита» 

и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

5.5 
В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино 

озеро» 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу  16   

Раздел 6. Литература XX— начала XXI веков 

6.1 

Произведения отечественной литературы 

на тему «Человек на войне» (не менее 

двух). Например, Л. А. Кассиль. 

«Дорогие мои мальчишки»; Ю. Я. 

Яковлев. «Девочки с Васильевского 

острова»; В. П. Катаев. «Сын полка», 

К.М.Симонов. "Сын артиллериста" и др. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

6.2 

Произведения отечественных писателей 

XX–начала XXI веков на тему детства. 

(не менее двух), например, произведения 

В. П. Катаева, В. П. Крапивина, Ю.П. 

Казакова, А. Г. Алексина, В. К. 

Железникова, Ю.Я.Яковлева, Ю. И. 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


Коваля, А.А.Лиханова и другие 

6.3 

Произведения приключенческого жанра 

отечественных писателей. (одно по 

выбору). Например, К. Булычёв 

«Девочка, с которой ничего не случится», 

«Миллион приключений» и др. (главы по 

выбору) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

6.4 

Литература народов Российской 

Федерации. Стихотворения (одно по 

выбору). Например, Р. Г. Гамзатов. 

«Песня соловья»; М. Карим. «Эту песню 

мать мне пела» 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу  9   

Раздел 7. Зарубежная литература 

7.1 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по выбору). 

Например, «Снежная королева», 

«Соловей» 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

7.2 

Зарубежная сказочная проза. (одно 

произведение по выбору). Например, 

Л.Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» 

(главы); Дж.Р.Р.Толкин. «Хоббит, или 

Туда и обратно» (главы) и др. 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

7.3 

Зарубежная проза о детях и подростках. 

(два произведения по выбору). 

Например, М. Твен. «Приключения Тома 

Сойера» (главы); Дж. Лондон. «Сказание 

о Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. 

Например, «Каникулы», «Звук бегущих 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


ног», «Зелёное утро» и др. 

7.4 

Зарубежная приключенческая проза. (два 

произведения по выбору). Например, Р. 

Л. Стивенсон. «Остров сокровищ», 

«Чёрная стрела» (главы по выбору) и др. 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

7.5 
Зарубежная проза о животных. (одно-два 

произведения по выбору.) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итого по разделу  8   

Развитие речи  8    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Внеклассное чтение  7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Итоговые контрольные работы  2   2   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

Резервное время  15    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413e80 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   2   0   

https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80
https://m.edsoo.ru/7f413e80


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Развитие речи. Книга в жизни 

человека 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19572a 

2 
Легенды и мифы Древней Греции. 

Понятие о мифе 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195838 

3 
Подвиги Геракла: «Скотный двор 

царя Авгия» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195946 

4 
«Яблоки Гесперид» и другие 

подвиги Геракла 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195a5e 

5 
Фольклор. Малые жанры: 

пословицы, поговорки, загадки 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195d1a 

6 

Внеклассное чтение. Мифы 

народов России и мира. 

Переложение мифов разными 

авторами. Геродот. «Легенда об 

Арионе» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195c02 

7 
Колыбельные песни, пестушки, 

приговорки, скороговорки 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a195e28 

8 

Сказки народов России и народов 

мира. Сказки о животных, 

волшебные, бытовые 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196062 

9 Русские народные сказки.  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19572a
https://m.edsoo.ru/8a195838
https://m.edsoo.ru/8a195946
https://m.edsoo.ru/8a195a5e
https://m.edsoo.ru/8a195d1a
https://m.edsoo.ru/8a195c02
https://m.edsoo.ru/8a195e28
https://m.edsoo.ru/8a196062


Животные-помощники и чудесные 

противники в сказке "Царевна-

лягушка" 

https://m.edsoo.ru/8a196170 

10 

Главные герои волшебных сказок 

Василиса Премудрая и Иван-

царевич 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19629c 

11 Поэзия волшебной сказки  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196418 

12 

Сказки о животных «Журавль и 

цапля». Бытовые сказки 

«Солдатская шинель» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19658a 

13 

Резервный урок. Духовно-

нравственный опыт народных 

сказок. Итоговый урок 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19671a 

14 

Резервный урок. Роды и жанры 

литературы и их основные 

признаки 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19685a 

15 

Внеклассное чтение. Жанр басни в 

мировой литературе. Эзоп, 

Лафонтен 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196a9e 

16 

Внеклассное чтение. Русские 

баснописцы XVIII века. А. П. 

Сумароков «Кокушка». И. И. 

Дмитриев «Муха». 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196bfc 

17 

И. А. Крылов - великий русский 

баснописец. Басни (три по 

выбору). «Волк на псарне», 

«Листы и Корни», «Свинья под 

Дубом», «Квартет», «Осёл и 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196daa 

https://m.edsoo.ru/8a196170
https://m.edsoo.ru/8a19629c
https://m.edsoo.ru/8a196418
https://m.edsoo.ru/8a19658a
https://m.edsoo.ru/8a19671a
https://m.edsoo.ru/8a19685a
https://m.edsoo.ru/8a196a9e
https://m.edsoo.ru/8a196bfc
https://m.edsoo.ru/8a196daa


Соловей», «Ворона и Лисица» 

18 

И. А. Крылов. Историческая 

основа басен. Герои произведения, 

их речь. "Волк на псарне" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196ed6 

19 

И. А. Крылов. Аллегория в басне. 

Нравственные уроки 

произведений «Листы и Корни», 

«Свинья под Дубом» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196fee 

20 

И. А. Крылов. Художественные 

средства изображения в баснях. 

Эзопов язык 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1970fc 

21 

А. С. Пушкин. Образы русской 

природы в произведениях поэта 

(не менее трёх). «Зимнее утро», 

«Зимний вечер», «Няне» и др. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19720a 

22 

А. С. Пушкин. Лирический герой 

в стихотворениях поэта. Образ 

няни. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197354 

23 

А. С. Пушкин. «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». 

Сюжет сказки 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1974e4 

24 

А. С. Пушкин. «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». 

Главные и второстепенные герои 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197610 

25 

А. С. Пушкин. «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». 

Волшебство в сказке 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197728 

26 А. С. Пушкин. «Сказка о мёртвой  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a196ed6
https://m.edsoo.ru/8a196fee
https://m.edsoo.ru/8a1970fc
https://m.edsoo.ru/8a19720a
https://m.edsoo.ru/8a197354
https://m.edsoo.ru/8a1974e4
https://m.edsoo.ru/8a197610
https://m.edsoo.ru/8a197728


царевне и о семи богатырях». 

Язык сказки. Писательское 

мастерство поэта 

https://m.edsoo.ru/8a197840 

27 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение 

«Бородино»: история создания, 

тема, идея, композиция 

стихотворения, образ рассказчика 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197bb0 

28 

М. Ю. Лермонтов. Стихотворение 

«Бородино»: патриотический 

пафос, художественные средства 

изображения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197d4a 

29 

Н. В. Гоголь. Повесть «Ночь перед 

Рождеством». Жанровые 

особенности произведения. 

Сюжет. Персонажи 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197e58 

30 

Н. В. Гоголь. Повесть "Ночь перед 

Рождеством". Сочетание 

комического и лирического. Язык 

произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a197fa2 

31 

Резервный урок. Н. В. Гоголь. 

Реальность и фантастика в 

повестях писателя "Заколдованное 

место" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198128 

32 

Резервный урок. Н. В. Гоголь. 

Народная поэзия и юмор в 

повестях писателя «Заколдованное 

место» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198268 

33 
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму»: 

история создания, прототипы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198754 

https://m.edsoo.ru/8a197840
https://m.edsoo.ru/8a197bb0
https://m.edsoo.ru/8a197d4a
https://m.edsoo.ru/8a197e58
https://m.edsoo.ru/8a197fa2
https://m.edsoo.ru/8a198128
https://m.edsoo.ru/8a198268
https://m.edsoo.ru/8a198754


героев 

34 
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму»: 

проблематика произведения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198876 

35 
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму»: 

сюжет и композиция 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19898e 

36 
И. С. Тургенев. Рассказ «Муму»: 

система образов. Образ Герасима 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198aba 

37 

Развитие речи. И. С. Тургенев. 

Рассказ «Муму». Роль интерьера в 

произведении. Каморка Герасима 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198c36 

38 

И. С. Тургенев. Рассказ «Муму». 

Роль природы и пейзажа в 

произведении 

 1      

39 

Н. А. Некрасов. Стихотворения 

(не менее двух). «Крестьянские 

дети», «Школьник» и др.. Тема, 

идея, содержание, детские образы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198380 

40 

Н. А. Некрасов. Поэма «Мороз, 

Красный нос» (фрагмент). Анализ 

произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198498 

41 

Н. А. Некрасов. Поэма «Мороз, 

Красный нос». Тематика, 

проблематика, система образов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1985ce 

42 

Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник»: 

историческая основа, рассказ-

быль, тема, идея 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198d80 

43 Л. Н. Толстой. Рассказ  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198876
https://m.edsoo.ru/8a19898e
https://m.edsoo.ru/8a198aba
https://m.edsoo.ru/8a198c36
https://m.edsoo.ru/8a198380
https://m.edsoo.ru/8a198498
https://m.edsoo.ru/8a1985ce
https://m.edsoo.ru/8a198d80


«Кавказский пленник». Жилин и 

Костылин. Сравнительная 

характеристика образов 

https://m.edsoo.ru/8a199028 

44 

Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник». Жилин и 

Дина. Образы татар 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a198ea2 

45 

Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник». 

Нравственный облик героев 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19914a 

46 

Л. Н. Толстой. Рассказ 

«Кавказский пленник». Картины 

природы. Мастерство писателя 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199258 

47 

Развитие речи. Л. Н. Толстой. 

Рассказ «Кавказский пленник». 

Подготовка к домашнему 

сочинению по произведению 

 1      

48 

Итоговая контрольная работа 

Русская классика (письменный 

ответ, тесты, творческая работа) 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199366 

49 

Стихотворения отечественных 

поэтов XIX–ХХ веков о родной 

природе и о связи человека с 

Родиной А. А. Фет. "Чудная 

картина…", "Весенний дождь", 

"Вечер", "Еще весны душистой 

нега…" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a19947e 

50 

Стихотворения отечественных 

поэтов XIX—ХХ веков о родной 

природе и о связи человека с 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1995aa 

https://m.edsoo.ru/8a199028
https://m.edsoo.ru/8a198ea2
https://m.edsoo.ru/8a19914a
https://m.edsoo.ru/8a199258
https://m.edsoo.ru/8a199366
https://m.edsoo.ru/8a19947e
https://m.edsoo.ru/8a1995aa


Родиной И. А. Бунин. «Помню — 

долгий зимний вечер…», 

«Бледнеет ночь… Туманов 

пелена...» 

51 

Стихотворения отечественных 

поэтов XIX—ХХ веков о родной 

природе и о связи человека с 

Родиной А. А. Блок. «Погружался 

я в море клевера…», «Белой 

ночью месяц красный…», 

«Летний вечер» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199820 

52 

Стихотворения отечественных 

поэтов XIX–ХХ веков о родной 

природе и о связи человека с 

Родиной С. А. Есенин. «Береза», 

«Пороша», «Там, где капустные 

грядки...», «Поет зима — 

аукает...», «Сыплет черемуха 

снегом...», «Край любимый! 

Сердцу снятся...» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a1999e2 

53 

Резервный урок. Стихотворения 

отечественных поэтов XIX–ХХ 

веков о родной природе и о связи 

человека с Родиной [[Н. М. 

Рубцов. «Тихая моя родина», 

«Родная деревня»]] 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199b04 

54 

Развитие речи. Поэтические 

образы, настроения и картины в 

стихах о природе. Итоговый урок 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199c30 

https://m.edsoo.ru/8a199820
https://m.edsoo.ru/8a1999e2
https://m.edsoo.ru/8a199b04
https://m.edsoo.ru/8a199c30


55 

Юмористические рассказы 

отечественных писателей XIX–XX 

веков. А. П. Чехов. Рассказы (два 

по выбору). «Лошадиная 

фамилия», «Мальчики», 

«Хирургия» и др. Тематический 

обзор 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199d48 

56 
Рассказы А. П. Чехова. Способы 

создания комического 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8a199e60 

57 

М. М. Зощенко (два рассказа по 

выбору). «Галоша», «Лёля и 

Минька», «Ёлка», «Золотые 

слова», «Встреча».Тема, идея, 

сюжет 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc29050 

58 

М. М. Зощенко. «Галоша», «Лёля 

и Минька», «Ёлка», «Золотые 

слова», «Встреча» и др. Образы 

главных героев в рассказах 

писателя. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc29154 

59 
Развитие речи. Мой любимый 

рассказ М.М. Зощенко 
 1      

60 

Произведения отечественной 

литературы о природе и животных 

(не менее двух). Например, А. И. 

Куприн «Белый пудель», М. М. 

Пришвин «Кладовая солнца», К. 

Г. Паустовский «Тёплый хлеб», 

«Заячьи лапы», «Кот-ворюга». 

Тематика и проблематика. Герои и 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2662a 

https://m.edsoo.ru/8a199d48
https://m.edsoo.ru/8a199e60
https://m.edsoo.ru/8bc29050
https://m.edsoo.ru/8bc29154
https://m.edsoo.ru/8bc2662a


их поступки 

61 

Нравственные проблемы сказок и 

рассказов А.И.Куприна, 

М.М.Пришвина, К.Г.Паустовского 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc26ba2 

62 

Язык сказок и рассказов о 

животных А. И. Куприна, М. М. 

Пришвина, К. Г. Паустовского 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc26918 

63 

Произведения отечественной 

литературы о природе и 

животных. Связь с народными 

сказками. Авторская позиция 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc26a6c 

64 

Резервный урок. Произведения 

русских писателей о природе и 

животных. Темы, идеи, проблемы. 

Итоговый урок 

 1      

65 

А. П. Платонов. Рассказы (один по 

выбору). Например, «Корова», 

«Никита» и др. Тема, идея, 

проблематика 

 1      

66 

А. П. Платонов. Рассказы (один по 

выбору). Например, «Корова», 

«Никита» и др. Система образов 

 1      

67 

В. П. Астафьев. Рассказ 

«Васюткино озеро». Тема, идея 

произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28452 

68 

В. П. Астафьев. Рассказ 

«Васюткино озеро». Система 

образов. Образ главного героя 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28574 

https://m.edsoo.ru/8bc26ba2
https://m.edsoo.ru/8bc26918
https://m.edsoo.ru/8bc26a6c
https://m.edsoo.ru/8bc28452
https://m.edsoo.ru/8bc28574


произведения 

69 

Произведения отечественной 

литературы на тему «Человек на 

войне» (не менее двух). Например, 

Л. А. Кассиль. «Дорогие мои 

мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. 

«Девочки с Васильевского 

острова»; В. П. Катаев. «Сын 

полка», К.М.Симонов. "Сын 

артиллериста" и др. Проблема 

героизма 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc27b60 

70 

Произведения отечественной 

литературы на тему «Человек на 

войне» (не менее двух). Например, 

Л. А. Кассиль. «Дорогие мои 

мальчишки»; Ю. Я. Яковлев. 

«Девочки с Васильевского 

острова»; В. П. Катаев. «Сын 

полка», К.М.Симонов. «Сын 

артиллериста» и др.: дети и 

взрослые в условиях военного 

времени 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc27c82 

71 

В. П. Катаев. «Сын полка». 

Историческая основа 

произведения. Смысл названия. 

Сюжет. Герои произведения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc27da4 

72 

Резервный урок. В. П. Катаев. 

«Сын полка». Образ Вани 

Солнцева. Война и дети 

 1      

https://m.edsoo.ru/8bc27b60
https://m.edsoo.ru/8bc27c82
https://m.edsoo.ru/8bc27da4


73 

Резервный урок. Л. А. Кассиль. 

"Дорогие мои мальчишки". 

Идейно-нравственные проблемы в 

произведении. "Отметки Риммы 

Лебедевой" 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc27f98 

74 

Внеклассное чтение. Война и дети 

в произведениях о Великой 

Отечественной войне. Итоговый 

урок 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28146 

75 

Произведения отечественных 

писателей XX–начала XXI веков 

на тему детства. [[(не менее двух), 

например, произведения 

В.П.Катаева, В.П.Крапивина, 

Ю.П.Казакова, А.Г.Алексина, 

В.К.Железникова, Ю.Я.Яковлева, 

Ю.И.Коваля, А.А.Лиханова и 

другие] Обзор произведений. 

Специфика темы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc27926 

76 

Произведения отечественных 

писателей XX–начала XXI веков 

на тему детства. Тематика и 

проблематика произведения. 

Авторская позиция 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc27a48 

77 

Произведения отечественных 

писателей XX–начала XXI веков 

на тему детства. Герои и их 

поступки 

 1      

78 Резервный урок. Произведения  1      

https://m.edsoo.ru/8bc27f98
https://m.edsoo.ru/8bc28146
https://m.edsoo.ru/8bc27926
https://m.edsoo.ru/8bc27a48


отечественных писателей XIX–

начала XXI веков на тему детства. 

Современный взгляд на тему 

детства в литературе 

79 

Внеклассное чтение. 

Произведения отечественных 

писателей XIX– начала XXI веков 

на тему детства 

 1      

80 

Произведения приключенческого 

жанра отечественных писателей. 

(одно по выбору). К. Булычёв 

«Девочка, с которой ничего не 

случится», «Миллион 

приключений» и др. (главы по 

выбору). Тематика произведений 

 1      

81 

Произведения приключенческого 

жанра отечественных писателей. 

Проблематика произведений 

К.Булычева 

 1      

82 

Резервный урок. Произведения 

приключенческого жанра 

отечественных писателей. Сюжет 

и проблематика произведения 

 1      

83 

Литература народов России. 

Стихотворения (одно по выбору). 

Например, Р. Г. Гамзатов. «Песня 

соловья»; М. Карим. «Эту песню 

мать мне пела». Тематика 

стихотворений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc288a8 

https://m.edsoo.ru/8bc288a8


84 

Резервный урок. Образ 

лирического героя в 

стихотворениях Р.Г.Гамзатова и 

М.Карима 

 1      

85 

Х. К. Андерсен. Сказки (одна по 

выбору). Например, «Снежная 

королева», «Соловей». Тема, идея 

сказки. Победа добра над злом 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28b32 

86 

Х. К. Андерсен. Сказка «Снежная 

королева»: красота внутренняя и 

внешняя. Образы. Авторская 

позиция 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28c36 

87 
Внеклассное чтение. Сказки Х. К. 

Андерсена (по выбору) 
 1      

88 
Развитие речи. Любимая сказка Х. 

К. Андерсена 
 1      

89 

Зарубежная сказочная проза. 

(одно произведение по выбору). 

Например, Л. Кэрролл. «Алиса в 

Стране Чудес» (главы); Дж. Р. Р. 

Толкин. «Хоббит, или Туда и 

обратно» (главы) и др. Герои и 

мотивы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28e52 

90 

Зарубежная сказочная проза. 

(одно произведение по выбору). 

Например, Л. Кэрролл. «Алиса в 

Стране Чудес» (главы); Дж. Р. Р. 

Толкин. «Хоббит, или Туда и 

обратно» (главы) и др. Стиль и 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28d3a 

https://m.edsoo.ru/8bc28b32
https://m.edsoo.ru/8bc28c36
https://m.edsoo.ru/8bc28e52
https://m.edsoo.ru/8bc28d3a


язык, художественные приемы 

91 

Резервный урок. Художественный 

мир литературной сказки. 

Итоговый урок 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc28f4c 

92 

Резервный урок. Зарубежная проза 

о детях и подростках. (два 

произведения по выбору). 

Например, М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера» 

(главы); Дж. Лондон. «Сказание о 

Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. 

Например, «Каникулы», «Звук 

бегущих ног», «Зелёное утро» и 

др. Обзор по теме 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2a3a6 

93 

Зарубежная проза о детях и 

подростках. (два произведения по 

выбору). Например, М. Твен. 

«Приключения Тома Сойера» 

(главы); Дж. Лондон. «Сказание о 

Кише»; Р. Брэдбери. Рассказы. 

Например, «Каникулы», «Звук 

бегущих ног», «Зелёное утро». 

Тема, идея, проблематика 

 1      

94 

Резервный урок. Марк Твен. 

«Приключения Тома Сойера». 

Тематика произведения. Сюжет. 

Система персонажей. Образ 

главного героя 

 1      

95 Развитие речи. Марк Твен.  1      

https://m.edsoo.ru/8bc28f4c
https://m.edsoo.ru/8bc2a3a6


«Приключения Тома Сойера»: 

дружба героев 

96 

Итоговая контрольная работа. 

Образы детства в литературных 

произведениях (письменный 

ответ, тесты, творческая работа) 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc29fd2 

97 

Зарубежная приключенческая 

проза. (два произведения по 

выбору), например, Р. Л. 

Стивенсон.«Остров сокровищ», 

«Чёрная стрела» (главы по 

выбору) и др. Обзор по 

зарубежной приключенческой 

прозе. Темы и сюжеты 

произведений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc2a108 

98 

Резервный урок. Р.Л.Стивенсон. 

«Остров сокровищ», «Чёрная 

стрела» (главы по выбору). Образ 

главного героя. Обзорный урок 

 1      

99 

Внеклассное чтение. Зарубежная 

приключенческая проза. Любимое 

произведение 

 1      

100 

Зарубежная проза о животных. 

(одно-два произведения по 

выбору), например, Э. Сетон-

Томпсон. «Королевская 

аналостанка»; Дж. Даррелл. 

«Говорящий свёрток»; Дж. 

Лондон. «Белый Клык»; Дж. Р. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc26d78 

https://m.edsoo.ru/8bc29fd2
https://m.edsoo.ru/8bc2a108
https://m.edsoo.ru/8bc26d78


Киплинг. «Маугли», «Рикки-

Тикки-Тави» и др. Тематика, 

проблематика произведения 

101 
Зарубежная проза о животных. 

Герои и их поступки 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/8bc26e9a 

102 

Развитие речи. Итоговый урок. 

Результаты и планы на 

следующий год. Список 

рекомендуемой литературы 

 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102   2   0   

https://m.edsoo.ru/8bc26e9a
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21 задание
Подготовила : учитель русского языка и литературы 

Кондрашова Елена Юрьевна



• Чтобы решить 21 задание ЕГЭ по русскому необходимо знать 

следующие темы:

Знаки препинания между подлежащим и сказуемым

• Знаки препинания при сравнительных оборотах

• Знаки препинания при уточняющих членах предложения

• Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, 

грамматически не связанными с членами предложения

• Знаки препинания при прямой речи, цитировании

• Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении

• Тире и двоеточие в простом и сложном предложениях



Алгоритм выполнения 21 задания:


1. Внимательно прочитайте задание, вам будет необходимо 

найти предложения, в которых один из знаков препинания 

(ТИРЕ, или ДВОЕТОЧИЕ, или ЗАПЯТАЯ) ставится в 

соответствии с одним и тем же правилом.

2. Выпишите номера предложений, в которых есть искомый 

знак препинания.

3. Напротив каждого предложения напишите в черновике, 

каким правилом объясняется этот знак.

Например, 1-между подлеж. и сказ. 2 - приложение и т.д.

4. Запишите номера предложений, в которых 

пунктуационное правило одинаковое.

Будьте внимательны! могут быть разные вариации ответов.



ТИРЕ




!!!!не путать с дефисом!!!!

Дефис (графически короче тире) разделяет части слова, 

а тире ставится между словами в предложении, поэтому 

дефис – орфографический знак, а тире –

пунктуационный.

Дефис делит части составных слов (шкаф-купе, жар-

птица, юго-запад), используется при присоединении 

некоторых приставок или частиц (скажи-ка, по-английски, 

кто-то), используется при переносе слова и при 

сокращении (д-р доктор, о-во общество).



ТИРЕ В ПРОСТОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ
• Между подлежащим и сказуемым, если: Сущ Им. – Сущ.Им.

Если подлежащее и сказуемое выражены существительным в именительном падеже БЕЗ связки.
Примеры: Биология – система наук, объектами изучения которой являются живые существа и их 
взаимодействие с окружающей средой)

– это Перед словами «вот», «это», «значит», «это значит», «это есть».
Примеры: Все прошедшее, настоящее и будущее – это мы, а не слепая сила стихии.

• Инф. – инф.
Инф. – сущ. Им.
Сущ. Им. – инф.
Если и подлежащее, и сказуемое выражены неопределенной формой глагола ИЛИ один из главных 
членов предложения выражен неопределенной формой глагола, а другой – существительным в 
именительном падеже.

Примеры: Курить – здоровью вредить. Ждать – большое искусство. Наш долг – защищать крепость до 
последнего издыхания.

• Числ. Им. – числ Им.
Сущ. Им. - числ. Им.
Числ. Им – сущ. Им

•

Оба главных члена предложения выражены количественными числительными (или 
словосочетанием с числительным), а также если числительным выражен только один из главных 
членов предложения.

•

Примеры: Семью семь – сорок девять. Большая медведица – семь ярких звезд.



• Перед сказуемым, выраженным фразеологизмом.

• Пример: Мой друг – семи пядей во лбу.

• Если подлежащее выражено личным местоимением, а сказуемое -

существительным в Им.п. ТОЛЬКО при:

- противопоставлении (Пример: Ты – старый ребенок, теоретик, а я – молодой 

старик и практик…)

- логическом подчеркивании сказуемого ( Пример: Я – страница твоему перу.)

В остальных случаях тире НЕ ставится.

•

Инф. – предикативное наречие на –О

Если сказуемое выражено наречием на –О, если между главными членами 

предложения содержится ярко выраженная ПАУЗА. 

• (Примеры:  Уступить – позорно. Готовиться к экзаменам – не так просто.)





ТИРЕ В НЕПОЛНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ



Неполное предложение - это предложения, в которых пропущен любой член предложения, 

необходимый для полноты строения и значения данного предложения.

!!!Не путайте неполные предложения с односоставными: в односоставных отсутствует 

подлежащее или сказуемое, но смысл предложения при этом понятен.

Когда пропущен член предложения, но его можно восстановить ЛОГИЧЕСКИ или из 

предыдущих частей предложения/ предложений.

Примеры: А ты любишь пироги с зеленым луком? Я — страсть как!

Они стояли друг против друга: Олег – растерянный и смущенный, Нина – с выражением 

вызова на лице. И по всему небу – облака, как розовые перышки.

 Если предложение состоит из существительных в Дат. и Вин. падежах без грамматической 

основы.

• Пример: Каждому молодому человеку – среднее образование. Тире ставится между 

словами, обозначающими пределы (от….до)

Пространственные ( Поезд Москва – Санкт-Петербург)

Временные (Крестовые походы XI-XIII веков)

Количественные ( Запасы будут исчерпаны через десять - пятнадцать лет)

Между двумя именами собственными, обозначающими одно явление, учение, 

наименование и т.д. (закон Бойля – Мариотта, матч Каспаров – Карпов.)



Знаки препинания в БСП (бессоюзном сложном 

предложении)
 Запятая ставится

• если события в предложениях происходят последовательно или 

одновременно (можно подставить И)

 Точка с запятой ставится

• если части БСП отдалены друг от друга по смыслу и предложение 

можно разбить на несколько простых: У ворот увидел я старую 

чугунную пушку; улицы были тесны и кривы; избы низки и большей 

частью покрыты соломой.

• между частями БСП при осложнении одной из частей или обеих частей 

(однородные члены, причастные, деепричастные обороты, уточнения, 

сравнительные обороты и т.д.)

Налево чернело глубокое ущелье; за ним и впереди нас тёмно-синие 

вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, 

рисовались на бледном небосклоне, ещё сохраняющем последний 

отблеск зари



 Двоеточие ставится, если отношения между частями БСП:

• причинные (потому что)

• пояснительные (а именно)

• дополнительные (что)



↑ ТИРЕ ставится,

 если между частями БСП противительные(а, но), 

 временные (когда), 

 условные (если), 

 сравнительные отношения (как, будто), 

 если происходит быстрая смена событий или вторая часть 

является следствием (выводом) (так что). Лес рубят – щепки 

летят.

https://rustutors.ru/egeteoriya/1154-zadanie-21.html#hmenu-item-11


 Знаки препинания при прямой речи

 Слова автора предшествуют прямой речи

А: «П!» А: «П?» А: «П...» А: «П».

Прямая речь предшествует словам автора:

«П», - а. «П?» - а. «П!» - а. “П...” – а.

Авторские слова (а) внутри прямой речи (П/п)

“П, – а, – п”. “Я подумаю об этом, – сказал отец, – но не сегодня”.

“П, – а. – П”. “Я подумаю об этом, – сказал отец. – Позвоните мне завтра”.

“П? – а. – П”. “Почему так поздно? – спросил отец. – Ты обещал быть 

раньше”.

“П! – а. – П”. “Лентяй! – воскликнул отец. - Надо лучше заниматься”.

“П... – а. – П”. “Ну что ж... – проговорил отец. - Надо подумать”.

“П, – а: – П”. “Это плохо, – сказал отец и добавил: – Не ходи туда”.

Прямая речь (П) внутри авторских слов (А/а)

А: “П”, – а. Отец сказал: “Я подумаю об этом”, – и вышел из комнаты.

А: “П!” – а. Воскликнув: “Ты лентяй!” – отец схватился за ремень.

А: “П?” – а. Отец спросил: “Почему так поздно?” – и ушел, не дожидаясь 

ответа.



 Знаки препинания при цитировании

 Цитаты заключаются в кавычки, если оформляется как прямая 
речь, то есть сопровождается словами автора. Белинский 
писал: «…».
Если цитата приводится не полностью, то пропуск обозначается 
многоточием, которое может быть как перед цитатой, так и в 
середине или после нее.

Если после цитаты указывается фамилия автора или источник 
цитаты в И.п., то возможно следующее оформление:
«Значение Белинского в истории русской общественной мысли 
огромно» (Луначарский).
«Дети должны быть очень снисходительны к взрослым» (из 
аллегорической сказки А. де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц»).
Эпиграфы, как правило, не выделяются ни кавычками, ни 
скобками
Береги честь смолоду.
Пословица.



 Знаки препинания при обобщающем слове:

• Двоеточие ставится после обобщающего слова перед рядом 
однородных членов.

• На столе лежали фрукты: апельсины, бананы, яблоки.

Двоеточие ставится если после обобщающего слова есть 
слова: «как то», «а именно», «то есть», «например», «как 
например». Перед этими словами ставится запятая.

• Во дворе росли цветы, а именно: ромашки, васильки, 
одуванчики.

!!!После уточняющих слов такие как (со сравнительным 
оттенком значения) двоеточие не ставится: Первыми после 
зимы расцветают цветы, такие как крокусы, тюльпаны 
!!!! Тире ставится, если обобщающее слово стоит после ряда 
однородных членов.

 Яблоки, груши, сливы – все фрукты лежали на столе.



 1. Найдите предложения, в которых ДВОЕТОЧИЕ ставится в 
соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. 
Запишите номера этих предложений.

(1)О связях Александра Николаевича Островского с 
Рыбинским театром говорит известный факт: в 1880 году 
запретили пьесу великого драматурга "Василиса 
Мелентьева". (2) Цензура посчитала так: это произведение 
якобы подрывает «авторитет царской власти». (3) 
Антрепренёр Рыбинского театра, некто Алексеев, обратился 
к Островскому с просьбой. (4) Эта просьба заключалось в 
следующем: во что бы то ни стало надо выхлопотать 
разрешение на постановку этой пьесы в Рыбинске. (5) 
Драматург не замедлил с ответом: «Разрешение на 
"Василису Мелентьеву" я готов дать с большим 
удовольствием». (6) Островский сдержал данное обещание: 
разрешение было получено. (7) Рыбинские артисты с 
большим успехом поставили замечательную пьесу!



 2. Найдите предложения, в которых ДВОЕТОЧИЕ ставится в 
соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите 
номера этих предложений.

(1) Среди трёх тысяч озёр Южного Урала одно из самых 
живописных — озеро Тургояк. (2) Про него уральцы говорят: «Тур 
гоя к — младший брат Байкала». (3)И неслучайно: вода Тургояка по 
чистоте и прозрачности близка байкальской, а голубизной 
напоминает небесный аквамарин. (4) Прозрачность воды позволяет 
видеть дно, растения, рыб на глубине до 18 метров! (5) Размеры 
озера тоже сравнимы с величиной «старшего брата»: при 
протяжённости 12,5 км и ширине 11 км площадь составляет 2638 га. 
(6) Близ озера раскинулся национальный парк «Таганай» —
уникальнейший природный комплекс Южного Урала, включающий 
несколько горных массивов: Таганай, Юрма, Ицыл. (7) Эти места за 
дивную красоту называют русской Швейцарией, сравнивая со 
знаменитыми европейскими Альпами. (8) Мрачные ущелья и горные 
кручи породили легенды о тайнах Таганая, которые и ныне 
передают старожилы. (9) Многие истории были когда-то мифами: о 
загадочном народе, проживавшем здесь, повествует 
древнеславянская и финно-угорская мифология.



 3. Найдите предложения, в которых ТИРЕ ставится в соответствии с 

одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих 

предложений.

(1) Хатангский тракт — торговый путь на северо-западе полуострова 

Таймыр, проложенный русскими купцами в XVII веке. (2)В XIX 

столетии здесь сформировался отдельный этнос — долганы, самый 

молодой из малочисленных народов Таймыра, впитавший традиции 

эвенков, якутов и других северных народностей. (3) На картах XIX 

века Хатангский тракт выглядит как пунктирная линия, вытянутая от 

современной Дудинки в сторону моря Лаптевых. (4)К северу от 

тракта простирается тундра, к югу — неприступное плато Путорана. 

(5) Каждая точка линии — обустроенное жилище (зимовье), где 

можно было переждать непогоду и холода. (6) Большинство зимовий 

закладывалось русскими первопроходцами, поэтому Хатангский

тракт часто называли «большой русской дорогой». (7) По 

Хатангскому тракту ездили купцы, ученые и проповедники. (8) 

Путешественникам доставались пушнина и надежные проводники по 

тундре. (9) Коренным жителям — медная посуда, соль, порох, язык и 

религия.



 4. Найдите предложения, в которых ТИРЕ ставится в соответствии с 

одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих 

предложений.

(1)Чандолаз — крупнейший древний риф и одно из наиболее 

живописных мест на Дальнем Востоке. (2)Хребту более 250 

миллионов лет, и это самый большой скальный массив на юге 

Приморья, известный к тому же огромным количеством пещер. 

(3)Самой глубокой является пещера Соляник — государственный 

памятник природы Приморья. (4)Её глубина составляет 125 метров, 

а протяжённость равняется 425 метрам. (5)Помимо подземных 

полостей, Чандолаз поражает своей необычной флорой; например, 

осенью произрастающие на склонах дубы с необычно большими 

листьями окрашиваются в алый цвет. (5)Дикий виноград, лимонник, 

малина — эти и многие другие растения покрывают склоны 

Чандолаза. (7)С вершины хребта стремительно бежит Серебряный 

ключ, славящийся своей целебной водой, — местные жители ходят 

сюда лечиться. (6)Для путешествий хребет удобен тем, что он 

относительно невысокий и все достопримечательности 

располагаются компактно. (9)Лучшие месяцы для посещения 



 5. Найдите предложения, в которых ЗАПЯТАЯ ставится в 
соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите 
номера этих предложений.

(1) Река Волга – самая большая река не только России, но и 
всей Европы. (2) На сегодняшний день ее протяженность 
составляет более трех с половиной тысяч километров. (3)А еще 
совсем недавно, до строительства водохранилища, длина этой 
российской реки была и того больше. (4) Название происходит, 
по мнению ученых, из балтийского языка и в дословном 
переводе означает «Большая река». (5) Для населения России 
трудно переоценить ее важность и значение. (6) Пересекая 
четыре республики и одиннадцать областей, река Волга 
снабжает водными ресурсами девять гидроэлектростанций с 
водохранилищами, обеспечивает водой почти половину 
промышленности и сельского хозяйства Российской Федерации. 
(7) Кроме того, Волга является важной транспортной водной 
магистралью, источником туризма, судоходства, промысла, 
культуры и искусства.



 6. Найдите предложения, в которых ТИРЕ ставится в соответствии с 

одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих 

предложений.

(1) Усть-Ленский заповедник расположен в Якутии, в зоне вечной 

мерзлоты — царстве арктической природы и сурового полярного 

климата. (2)Одной из жемчужин заповедника является остров Столб 

высотой 114 м. (3) Он сложен из пород, древность которых более 

400 млн лет. (4) Коренные жители считают, что это место — обитель 

священных духов. (5) Проходя мимо острова на лодке, нужно 

бросить в воду дань — монетки. (6) Около Столба часто наблюдают 

миражи — оптические эффекты, появляющиеся в результате 

соприкосновения холодного северного воздуха с тёплыми водами, 

приносимыми рекой с юга. (7) Место это поистине величественное! 

(8) Примерно за 150 км до моря Лаптевых Лена разделяется на 

бесчисленные рукава и протоки, являя взору путешественника 

захватывающую дух панораму бескрайних водных просторов. (9) 

Общая площадь дельты реки Лены — крупнейшей реки Сибири —

составляет более 30 000 км3.



 7. Найдите предложения, в которых ТИРЕ ставится в 

соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите 

номера этих предложений.

(1)В 1974 году вышел первый путеводитель по Золотому кольцу 

России. (2) Маршрут был такой: Москва – Сергиев Посад –

Переславль-Залесский – Ростов – Ярославль – Кострома –

Иваново – Суздаль – Владимир – Москва. (3) Общая 

протяжённость маршрута – пятьсот сорок километров. (4) 

Советские люди считали за честь совершить путешествие по 

страницам истории Древней Руси – по Золотому кольцу. (5)В 90-х 

годах наблюдался заметный спад внутреннего туризма – на 

общем фоне снизилась посещаемость и городов Золотого кольца. 

(6) Но постепенно ситуация менялась в лучшую сторону, и на 

сегодняшний день маршрут «Золотое кольцо России» – один из 

развитых туристических маршрутов – вновь пользуется 

заслуженной популярностью.





8. Найдите предложения, в которых ЗАПЯТЫЕ ставятся в 

соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите 

номера этих предложений.

(1)Часть Астраханского биосферного заповедника, Лотосовые поля, 

находится в дельте Волги. (2) Здесь сложилась уникальная 

природная экосистема, не повторяющаяся нигде в мире! 

(3)Цветущие водяные поля России самые большие на Земле: они 

простираются на 15 км в длину и на 3 км в ширину. (4)Лотосовые 

«плантации» Каспийского моря и дельты Волги покрывают 5 тысяч 

гектаров земной поверхности. (5)Самые красивые и пышно 

цветущие поля лотоса раскинулись в 90-130 км от Астрахани, ниже 

по течению Волги, охватывая часть дельты реки и Каспийского 

взморья. (6)Учёные-медики утверждают: цветы лотоса —

прекрасное средство от многих болезней. (7)Ещё в древности люди 

заметили, что стоит поместить это удивительное растение рядом с 

больным — и вскоре человек чувствует облегчение. (8)Именно он, 

лотос, снимает стресс, укрепляет иммунную и нервную системы, 

омолаживает организм.



 9. Найдите предложения, в которых ТИРЕ ставится в соответствии 
с одним и тем же правилом пунктуации. Запишите номера этих 
предложений.

(1)Озеро Байкал — крупнейшее природное хранилище пресной 
воды, самое глубокое озеро на земле. (2)Недаром в народе 
издревле называют Байкал морем.
(3) Озеро протянулось гигантским полумесяцем на 636 км с юго-
запада на северо-восток.
(4) Площадь водной поверхности Байкала — тридцать одна 
тысяча семьсот двадцать два квадратных километра, на которых 
могли бы поместиться такие страны, как Бельгия или Израиль. 
(5)Длина береговой линии — две тысячи километров. (6)Байкал 
поражает человека своей торжественной красотой, 
первозданностью — ему посвящены стихи, песни, мифы и 
легенды. «(7) Байкал, казалось бы, должен подавлять человека 
своим величием и размерами: в нём всё крупно, всё широко, 
привольно и
загадочно. (8)Он же, напротив, возвышает его», — писал о 
Байкале В. Г. Распутин.



 10. Найдите предложения, в которых ЗАПЯТАЯ(-

ые) ставится(-ятся) в соответствии с одним и тем же 

правилом пунктуации. Запишите номера этих предложений.

(1) Село Карабиха стоит чуть в стороне от большой дороги. 

(2) Рядом горка, которая носит это же звучное название. (3)В 

горку упирается конец гряды, тянущейся от берегов Волги. 

(4) Дальше начинается крутой спуск к бескрайней равнине. 

(5) Усадьба Некрасова, как и село, возле которого она 

расположена, носит название Карабиха. (6) Досталась она 

поэту после долгих поисков места, где жилось бы вольно 

среди родной русской природы. (7) Газеты того времени 

пестрели объявлениями о продаже земель, экипажей, 

всякого инвентаря, оранжерей, конных заводов, псарен. (8) 

Купив Карабиху, Некрасов не стремился к доходам. (9) 

Карабиха стала только летним местом пребывания поэта.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 

637-р), федеральной рабочей программы воспитания, с учётом 

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения 

русского языка, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и определению планируемых результатов.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения 

русский язык является средством коммуникации всех народов Российской 

Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения важны 

для каждого жителя России, независимо от места его проживания и 

этнической принадлежности Знание русского языка и владение им в разных 

формах его существования и функциональных разновидностях, понимание 

его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека 

областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 



участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского и других народов России.  

Обучение русскому языку направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и 

воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, 

понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, 

оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять 

свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.  
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление 

сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения и хранения духовного богатства русского и других народов 

России, как к средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и 

русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;  

овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование 

в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;  

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; овладение русским языком как средством 



получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 

предметам;  

совершенствование мыслительной деятельности, развитие 

универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, 

абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённых 

закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского 

языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать 

тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 

другие); осваивать стратегии и тактик информационно-смысловой 

переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли 

языковых средств. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

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

в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным 

для изучения. Общее число часов, отведенных на изучение русского языка, 

составляет в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю). 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

5 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 
 

Язык и речь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и 

диалогическая, полилог. 

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

особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе 

с изменением лица рассказчика. 

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

темы на основе жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский 

опыт, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.  

 

Текст 

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

Микротема текста. Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста 

на композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 

слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем 

и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 



Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного 

или прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица 

рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 
 

Функциональные разновидности языка  

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о 

разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной 

литературы). 
 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука.  

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации.  

 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы.  

Правописание разделительных ъ и ь. 
 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы 

разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря).  

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения 

слова. Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка. 



Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. 

Виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание).  

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с 

нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми 

гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё – о после шипящих в корне слова. 

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

Правописание ы – и после приставок. 

Правописание ы – и после ц. 

Орфографический анализ слова (в рамках изученного). 

 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей 

речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного. Роль имени существительного в речи.  

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, 

имена существительные собственные и нарицательные; имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые.  

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или 

только множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные.  

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы 

словоизменения имён существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 



Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных.  

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

имён существительных. 

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

существительных. 

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

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

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного). 

 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного. Роль имени прилагательного в речи.  

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции.  

Склонение имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).  

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных.  

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

прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на 

шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Орфографический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).  

 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола 

в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 



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

блист-, -дер- – -дир-, -жег- – -жиг-, -мер- – -мир-, -пер- – -пир-, -стел- – -

стил-, -тер- – -тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, 

в форме 2-го лица единственного числа после шипящих. 

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

-ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, 

наречные). Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

способы его выражения: именем существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме 

творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в 

форме именительного падежа с существительным в форме родительного 

падежа. Сказуемое и способы его выражения: глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. 

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

Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по 

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

условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, 

их роль в речи. Особенности интонации предложений с однородными 



членами. Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным 

союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и 

средства его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого 

предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными 

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

но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной 

и союзной связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые 

(общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из 

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

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.  

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

Пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного).  



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

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

отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 

числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 

России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 

Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым 



достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и 

поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для 

выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке, 



сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на 

экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения, активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред, готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, 

закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 



группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

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

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и 

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и 

читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся 

ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 



выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 

процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 

задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий  

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 



выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 

схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 

точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём 

информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных 

задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку 

зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в 

письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала.  



У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и 

намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать 

способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 



применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие);  

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить 

примеры, свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи 

(звук, морфема, слово, словосочетание, предложение).  

 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом 

и монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при 

решении практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) 

и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 

реплик. 



Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом 

не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и 

главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного 

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

менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 90–100 слов; 

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

текста объёмом 90–100 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого 

года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических словарей; 

соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 

 

Текст  

Распознавать основные признаки текста; членить текст на 

композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи 

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

антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при 

создании собственного текста (устного и письменного).  

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных 

особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности); с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей 

языка в практике создания текста (в рамках изученного). 



Применять знание основных признаков текста (повествование) в 

практике его создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский 

опыт; тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 3 и более предложений; классные сочинения объёмом 

не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и 

прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного 

текстов: составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста – целостность, связность, 

информативность). 
 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы.  

 

Система языка 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов. 

 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и 

небуквенные орфограммы при проведении орфографического анализа слова.  

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе 

применять знание о правописании разделительных ъ и ь). 
 



Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения 

слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные 

слова и омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые 

понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, 

словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 
 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, 

окончание), выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование 

гласных с нулём звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и 

приставок на -з (-с); ы – и после приставок; корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного); ё – о после шипящих в корне слова; ы – и 

после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного).  

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи.  

 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах 

слов, о грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском 

языке для решения практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов.  

Проводить орфографический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного). 



Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 
 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного; объяснять его 

роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена существительные.  

Проводить морфологический анализ имён существительных.  

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён 

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

употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных 

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

суффиксов -чик- – -щик-, -ек- – -ик- (-чик-); корней с чередованием а // о: -

лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-; -клан- – -

клон-, -скак- – -скоч-; употребления (неупотребления) ь на конце имён 

существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с 

именами существительными; правописание собственных имён 

существительных. 

 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его 

роль в речи; различать полную и краткую формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён 

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

Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных 

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

форм имён прилагательных с основой на шипящие; правила слитного и 

раздельного написания не с именами прилагательными. 
 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола; объяснять его роль в 

словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 



Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой 

формы) глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего 

(будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е // 

и; использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах; 

суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-; личных окончаний глагола, гласной 

перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и 

раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; 

проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных 

предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные); простые неосложнённые 

предложения; простые предложения, осложнённые однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

обращением; распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных 

членов (распространённые и нераспространённые); определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, 

морфологические средства выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием 

имени существительного в форме именительного падежа с существительным 

или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием 

имени числительного в форме именительного падежа с существительным в 

форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным), средства выражения 

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные правила при постановке тире 

между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях 



с однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным 

союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); 

с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в 

предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из 

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

оформлять на письме диалог. 

Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного).  

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5Д КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 
Язык и речь. Монолог. Диалог. Полилог. 

Виды речевой деятельности 
 7    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  7   

Раздел 3. Текст 

3.1 

Текст и его основные 

признаки.Композиционная структура текста. 

Функционально-смысловые типы речи. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста. Информационная 

переработка текста. Редактирование текста 

 11    3  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 
Функциональные разновидности языка 

(общее представление) 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

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

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


Итого по разделу  4   

Раздел 5. Система языка 

5.1 Фонетика. Графика. Орфоэпия.Орфография  13    
Библиотека ЦОК 

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

5.2 Морфемика. Орфография  13    
Библиотека ЦОК 

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

5.3 Лексикология  11    1  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  37   

Раздел 6. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

6.1 
Синтаксис и пунктуация как разделы 

лингвистики. Словосочетание 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

6.2 Простое двусоставное предложение  9    
Библиотека ЦОК 

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

6.3 Простое осложнённое предложение  6    1  
Библиотека ЦОК 

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

6.4 Сложное предложение  7    2  
Библиотека ЦОК 

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

6.5 Прямая речь  2    
Библиотека ЦОК 

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

6.6 Диалог  2    1  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  28   

Раздел 7. Морфология. Культура речи. Орфография 

7.1 Система частей речи в русском языке  2    
Библиотека ЦОК 

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

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


7.2 Имя существительное  22    3  
Библиотека ЦОК 

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

7.3 Имя прилагательное  12    1  
Библиотека ЦОК 

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

7.4 Глагол  24    3  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  60   

Повторение пройденного материала  10    
Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль (сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные работы, диктанты) 
 11   9   

Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   9   16   

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


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5Д КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Богатство и выразительность 

русского языка 
 1      

2 Лингвистика как наука о языке  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa251ffa 

3 

Повторение. Орфография. 

Правописание гласных и согласных 

в корне (повторение изученного в 

начальной школе) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252126 

4 

Повторение. Орфография. 

Правописание разделительного 

мягкого (ь) и разделительного 

твердого (ъ) знаков (повторение 

изученного в начальной школе) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252252 

5 

Повторение. Состав слова 

(повторение изученного в 

начальной школе) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2523b0 

6 

Повторение. Морфология. 

Самостоятельные и служебные 

части речи (повторение изученного 

в начальной школе) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252522 

7 Повторение. Синтаксис  1     Библиотека ЦОК 

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


(повторение изученного в 

начальной школе) 

https://m.edsoo.ru/fa2526f8 

8 
Контрольная работа (повторение 

изученного в начальной школе) 
 1   1     

9 Речь устная и письменная  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25286a 

10 Монолог, диалог, полилог  1      

11 

Виды речевой деятельности: 

говорение, слушание, чтение, 

письмо 

 1      

12 Виды чтения  1      

13 Виды аудирования  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252ea0 

14 Речевой этикет  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252b4e 

15 Сочинение/изложение (обучающее)  1      

16 Понятие о тексте  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa253350 

17 Текст и его основные признаки  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2534cc 

18 
Средства связи предложений и 

частей текста 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25362a 

19 

Функционально-смысловые типы 

речи: описание, повествование, 

рассуждение 

 1      

20 
Функционально-смысловые типы 

речи. Практикум 
 1    1    

21 Повествование как тип речи.  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2526f8
https://m.edsoo.ru/fa25286a
https://m.edsoo.ru/fa252ea0
https://m.edsoo.ru/fa252b4e
https://m.edsoo.ru/fa253350
https://m.edsoo.ru/fa2534cc
https://m.edsoo.ru/fa25362a


Рассказ https://m.edsoo.ru/fa253a30 

22 
Повествование как тип речи. 

Рассказ. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa253bac 

23 

Информационная переработка 

текста: простой и сложный план 

текста 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254002 

24 

Информационная переработка 

текста: простой и сложный план 

текста. Практикум 

 1    1    

25 Изложение и его виды  1      

26 
Изложение (обучающее). 

Подробное изложение текста 
 1      

27 
Понятие о функциональных 

разновидностях языка 
 1      

28 

Сферы речевого общения и их 

соотнесённость с 

функциональными 

разновидностями языка 

 1      

29 
Функциональные разновидности 

языка. Практикум 
 1    1    

30 

Повторение и обобщение по темам 

"Текст", "Функциональные 

разновидности языка" 

 1      

31 Буква и звук. Алфавит  1      

32 

Согласные звуки и обозначающие 

их буквы. Глухие и звонкие 

согласные 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25491c 

33 Правописание согласных в корне  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa253a30
https://m.edsoo.ru/fa253bac
https://m.edsoo.ru/fa254002
https://m.edsoo.ru/fa25491c


слова https://m.edsoo.ru/fa256ed8 

34 
Правописание согласных в корне 

слова. Типы орфограмм 
 1      

35 

Согласные звуки и обозначающие 

их буквы. Твёрдые и мягкие 

согласные 

 1      

36 
Гласные звуки и обозначающие их 

буквы 
 1      

37 Слог и ударение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254ad4 

38 
Сочинение (обучающее). Описание 

картины 
 1      

39 
Правописание безударных гласных 

в корне слова 
 1      

40 
Правописание безударных гласных 

в корне слова. Типы орфограмм 
 1      

41 Фонетический анализ слова  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254d36 

42 Орфоэпия. Орфоэпические нормы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254ebc 

43 

Повторение тем «Фонетика, 

графика, орфоэпия», 

«Орфография». Проверочная 

работа 

 1      

44 

Морфемика как раздел 

лингвистики. Морфема как 

минимальная значимая единица 

языка 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25674e 

https://m.edsoo.ru/fa256ed8
https://m.edsoo.ru/fa254ad4
https://m.edsoo.ru/fa254d36
https://m.edsoo.ru/fa254ebc
https://m.edsoo.ru/fa25674e


45 Окончание и основа  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256898 

46 Приставки  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2569ce 

47 Суффиксы  1      

48 Чередование звуков в морфемах  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256afa 

49 Морфемный анализ слов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256c26 

50 
Правописание ё-о после шипящих в 

корне слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256d5c 

51 
Правописание неизменяемых на 

письме приставок  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa257130 

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

https://m.edsoo.ru/fa257464 

53 
Правописание ы — и после 

приставок 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2575f4 

54 Правописание ы — и после ц  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25772a 

55 
Повторение темы «Морфемика. 

Орфография» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2578ba 

56 
Практикум по теме «Морфемика. 

Орфография» 
 1      

57 
Контрольная работа по теме 

«Морфемика. Орфография» 
 1   1     

58 

Лексикология как раздел 

лингвистики. Лексическое значение 

слова 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2553d0 

https://m.edsoo.ru/fa256898
https://m.edsoo.ru/fa2569ce
https://m.edsoo.ru/fa256afa
https://m.edsoo.ru/fa256c26
https://m.edsoo.ru/fa256d5c
https://m.edsoo.ru/fa257130
https://m.edsoo.ru/fa257464
https://m.edsoo.ru/fa2575f4
https://m.edsoo.ru/fa25772a
https://m.edsoo.ru/fa2578ba
https://m.edsoo.ru/fa2553d0


59 Толковые словари  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2554fc 

60 
Однозначные и многозначные 

слова 
 1      

61 
Понятие о лексической 

сочетаемости 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25568c 

62 Сочинение. Устный рассказ  1   1     

63 Тематические группы слов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2558ee 

64 Синонимы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa255b5a 

65 Антонимы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa255ce0 

66 Омонимы. Паронимы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa255e16 

67 Лексический анализ слова  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25632a 

68 Повторение темы "Лексикология"  1      

69 
Повторение темы "Лексикология". 

Практикум 
 1    1    

70 
Контрольная работа по теме 

"Лексикология" 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2565a0 

71 Что изучает синтаксис  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e5de 

72 Словосочетание  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e778 

73 
Предложение - основная единица 

речевого общения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ea52 

https://m.edsoo.ru/fa2554fc
https://m.edsoo.ru/fa25568c
https://m.edsoo.ru/fa2558ee
https://m.edsoo.ru/fa255b5a
https://m.edsoo.ru/fa255ce0
https://m.edsoo.ru/fa255e16
https://m.edsoo.ru/fa25632a
https://m.edsoo.ru/fa2565a0
https://m.edsoo.ru/fa25e5de
https://m.edsoo.ru/fa25e778
https://m.edsoo.ru/fa25ea52


74 
Виды предложений по цели 

высказывания 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ebce 

75 

Смысловые и интонационные 

особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных, 

восклицательных и 

невосклицательных предложений. 

Интонация 

 1      

76 
Грамматическая основа 

предложения 
 1      

77 

Главные члены предложения 

(грамматическая основа). 

Подлежащее и способы его 

выражения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25eda4 

78 

Главные члены предложения 

(грамматическая основа). 

Сказуемое и способы его 

выражения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ef0c 

79 
Второстепенные члены 

предложения. Определение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25f402 

80 Дополнение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25f57e 

81 Обстоятельство  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25f6e6 

82 Однородные члены предложения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25fb78 

83 
Предложения с однородными 

членами 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25fce0 

https://m.edsoo.ru/fa25ebce
https://m.edsoo.ru/fa25eda4
https://m.edsoo.ru/fa25ef0c
https://m.edsoo.ru/fa25f402
https://m.edsoo.ru/fa25f57e
https://m.edsoo.ru/fa25f6e6
https://m.edsoo.ru/fa25fb78
https://m.edsoo.ru/fa25fce0


84 Сочинение-описание картины  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ffb0 

85 
Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25fe52 

86 

Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами. 

Практикум 

 1    1    

87 Обращение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260190 

88 
Изложение с элементами 

сочинения (обучающее) 
 1      

89 

Предложения простые и сложные. 

Сложные предложения с 

бессоюзной и союзной связью 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2605c8 

90 
Сложные предложения с 

бессоюзной и союзной связью 
 1      

91 

Предложения сложносочиненные и 

сложноподчиненные (общее 

представление, практическое 

усвоение) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260744 

92 

Пунктуационное оформление 

сложных предложений, состоящих 

из частей, связанных бессоюзной 

связью и союзами и, но, а, однако, 

зато, да 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2608a2 

93 

Пунктуационное оформление 

сложных предложений, состоящих 

из частей, связанных бессоюзной 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260a8c 

https://m.edsoo.ru/fa25ffb0
https://m.edsoo.ru/fa25fe52
https://m.edsoo.ru/fa260190
https://m.edsoo.ru/fa2605c8
https://m.edsoo.ru/fa260744
https://m.edsoo.ru/fa2608a2
https://m.edsoo.ru/fa260a8c


связью и союзами и, но, а, однако, 

зато, да. Практикум 

94 Предложения с прямой речью  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260c12 

95 
Пунктуационное оформление 

предложений с прямой речью 
 1      

96 
Диалог. Пунктуационное 

оформление диалога 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260d5c 

97 
Диалог. Пунктуационное 

оформление диалога. Практикум 
 1    1    

98 
Повторение темы «Синтаксис и 

пунктуация» 
 1      

99 
Повторение темы «Синтаксис и 

пунктуация». Практикум 
 1    1    

100 
Контрольная работа по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260e88 

101 
Система частей речи в русском 

языке 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa257a04 

102 
Самостоятельные и служебные 

части речи 
 1      

103 
Имя существительное как часть 

речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa257b30 

104 
Род имён существительных. Имена 

существительные общего рода 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25803a 

105 

Число имени существительного. 

Имена существительные, имеющие 

форму только единственного или 

множественного числа 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2583d2 

https://m.edsoo.ru/fa260c12
https://m.edsoo.ru/fa260d5c
https://m.edsoo.ru/fa260e88
https://m.edsoo.ru/fa257a04
https://m.edsoo.ru/fa257b30
https://m.edsoo.ru/fa25803a
https://m.edsoo.ru/fa2583d2


106 Изложение выборочное  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25829c 

107 Падеж имён существительных  1      

108 
Типы склонения имён 

существительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258580 

109 

Правописание мягкого знака на 

конце имён существительных после 

шипящих 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2586b6 

110 
Буквы Е и И в падежных 

окончаниях имён существительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2587e2 

111 

Буквы Е и И в падежных 

окончаниях имён 

существительных. Практикум 

 1    1    

112 
Разносклоняемые и несклоняемые 

имена существительные 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258918 

113 
Род несклоняемых имён 

существительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258bde 

114 
Морфологический анализ имени 

существительного 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258d28 

115 
Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

окончаниях имён существительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258fe4 

116 
Правописание суффиксов -ек-/-ик- 

имен существительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25939a 

117 
Правописание суффиксов -чик-/-

щик- имен существительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa259246 

118 

Правописание О и Е (Ё) после 

шипящих и Ц в суффиксах имен 

существительных 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa259110 

https://m.edsoo.ru/fa25829c
https://m.edsoo.ru/fa258580
https://m.edsoo.ru/fa2586b6
https://m.edsoo.ru/fa2587e2
https://m.edsoo.ru/fa258918
https://m.edsoo.ru/fa258bde
https://m.edsoo.ru/fa258d28
https://m.edsoo.ru/fa258fe4
https://m.edsoo.ru/fa25939a
https://m.edsoo.ru/fa259246
https://m.edsoo.ru/fa259110


119 
Слитное и раздельное написание 

НЕ с именами существительными 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2595ca 

120 

Правописание корней с 

чередованием а//о: -гар- — -гор-, -

зар- — -зор- 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2598a4 

121 

Правописание корней с 

чередованием а//о: -гар- — -гор-, -

зар- — -зор-. Практикум 

 1    1    

122 

Правописание корней с 

чередованием а // о: -лаг- — -лож--

раст- — -ращ- — -рос 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25976e 

123 

Правописание корней с 

чередованием а // о: -лаг- — -лож--

раст- — -ращ- — -рос. Практикум 

 1    1    

124 

Правописание корней с 

чередованием -клан- — -клон-, -

скак- — -скоч- 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2599d0 

125 
Повторение и обобщение по теме 

"Имя существительное" 
 1      

126 
Контрольная работа по теме "Имя 

существительное" 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa259afc 

127 Имя прилагательное как часть речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa259c1e 

128 

Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксические функции имени 

прилагательного 

 1      

129 Правописание безударных  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2595ca
https://m.edsoo.ru/fa2598a4
https://m.edsoo.ru/fa25976e
https://m.edsoo.ru/fa2599d0
https://m.edsoo.ru/fa259afc
https://m.edsoo.ru/fa259c1e


окончаний имен прилагательных https://m.edsoo.ru/fa25a114 

130 
Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

окончаниях имен прилагательных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25abe6 

131 

Имена прилагательные полные и 

краткие, их синтаксические 

функции 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25a27c 

132 
Краткие прилагательные. Их 

синтаксические функции 
 1      

133 
Морфологический анализ имен 

прилагательных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25a5ce 

134 Сочинение-описание картины  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b1b8 

135 
Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах имен прилагательных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ad6c 

136 

Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах имен прилагательных. 

Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25aede 

137 
Слитное и раздельное написание 

НЕ с именами прилагательными 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b046 

138 
Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 
 1      

139 
Повторение по теме «Имя 

прилагательное». Практикум 
 1      

140 
Контрольная работа по теме "Имя 

прилагательное" 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b398 

141 Глагол как часть речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b514 

142 Глагол как часть речи. Роль глагола  1      

https://m.edsoo.ru/fa25a114
https://m.edsoo.ru/fa25abe6
https://m.edsoo.ru/fa25a27c
https://m.edsoo.ru/fa25a5ce
https://m.edsoo.ru/fa25b1b8
https://m.edsoo.ru/fa25ad6c
https://m.edsoo.ru/fa25aede
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b398
https://m.edsoo.ru/fa25b514


в словосочетании и предложении, в 

речи 

143 
Инфинитив и его грамматические 

свойства 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b686 

144 

Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) 

времени глагола 

 1      

145 
Глаголы совершенного и 

несовершенного вида 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b7ee 

146 
Глаголы совершенного и 

несовершенного вида (практикум) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b960 

147 
Глаголы возвратные и 

невозвратные 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25bb9a 

148 Сочинение на тему  1   1     

149 Изменение глаголов по временам  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25c1ee 

150 
Настоящее время: значение, 

образование, употребление 
 1      

151 
Изменение глаголов по лицам и 

числам 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25c98c 

152 
Изменение глаголов по лицам и 

числам. Спряжение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25cb58 

153 

Изменение глаголов по лицам и 

числам. Типы спряжения глагола 

(обобщение) 

 1      

154 
Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ccd4 

155 Правописание безударных личных  1    1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b686
https://m.edsoo.ru/fa25b7ee
https://m.edsoo.ru/fa25b960
https://m.edsoo.ru/fa25bb9a
https://m.edsoo.ru/fa25c1ee
https://m.edsoo.ru/fa25c98c
https://m.edsoo.ru/fa25cb58
https://m.edsoo.ru/fa25ccd4


окончаний глаголов. Практикум https://m.edsoo.ru/fa25ce32 

156 

Правописание мягкого знака (Ь) в 

инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после 

шипящих 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25d44a 

157 Морфологический анализ глагола  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25d116 

158 
Правописание корней с 

чередованием е//и 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e0ca 

159 
Правописание корней с 

чередованием е//и. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e228 

160 

Обобщение по теме: 

"Правописание корней с 

чередованием е // и" 

 1      

161 

Правописание гласной перед 

суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25d90e 

162 

Правописание гласной перед 

суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола. 

Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25db02 

163 
Слитное и раздельное написание не 

с глаголами 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25dc74 

164 
Повторение по теме «Глагол». 

Проверочная работа 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e430 

165 
Работа над ошибками, анализ 

работы 
 1      

166 Итоговая контрольная работа за  1   1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ce32
https://m.edsoo.ru/fa25d44a
https://m.edsoo.ru/fa25d116
https://m.edsoo.ru/fa25e0ca
https://m.edsoo.ru/fa25e228
https://m.edsoo.ru/fa25d90e
https://m.edsoo.ru/fa25db02
https://m.edsoo.ru/fa25dc74
https://m.edsoo.ru/fa25e430


курс 5 класса https://m.edsoo.ru/fa261608 

167 
Повторение. Фонетика. Графика. 

Орфография. Орфоэпия 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2610f4 

168 
Повторение. Лексикология. 

Культура речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa261284 

169 
Повторение. Морфология. 

Культура речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2614e6 

170 
Повторение. Синтаксис. Культура 

речи 
 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 170   12   16   

https://m.edsoo.ru/fa261608
https://m.edsoo.ru/fa2610f4
https://m.edsoo.ru/fa261284
https://m.edsoo.ru/fa2614e6


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 



 


