
 
 
 
 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Министерство образования и науки Удмуртской Республики  

Районное управление образования Администрации муниципального образования "Му-
ниципальный округ Воткинский район Удмуртской республики" 

МБОУ Кварсинская СОШ 
 
 
 
 
 
 
РАССМОТРЕНО 
на заседании педсовета 
Протокол № 1 
от «28» августа   2024 г. 
 

 УТВЕРЖДЕНО 
Директор школы 
Воронина В.А. 
Приказ № 148-од 
от «28» августа    2024 г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

учебного предмета Родной язык (русский) 
для обучающихся 5 класса  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Д. Кварса  
2024-2025 

 
 

 
 
 

 



 
Пояснительная записка 

  Рабочая программа по родному языку (русскому)  разработана для  обучающих-

ся 5 класса  на основе требований федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования к результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования по учебному предмету «Родной язык (русский)», входящему в образовательную 

область «Родной язык и  родная литература». Срок реализации программы 2024-2025 учебный 

год.  Количество часов   – 1 час в неделю, 34 часа – за учебный год в соответствии с учебным 

планом МБОУ Кварсинской СОШ. 

 
 
 
 

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
 
 

Раздел 1. Планируемые результаты  
освоения курса родного языка (русского) 

 
 Программа по русскому родному  языку составлена на основе требований к предмет-
ным результатам освоения основной образовательной программы, представленной в феде-
ральном государственном образовательном стандарте основного общего образования. 
 Одним из важнейших механизмов реализации требований к результатам освоения об-
разовательных программ федерального государственного стандарта являются планируемые 
результаты освоения предметных программ основного общего образования. Они представля-
ют собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей образования, допускаю-
щих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 
составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

 В соответствии с ФГОС ООО основным объектом оценки результатов образования, со-
держательной и критериальной базой выступают требования Стандарта, которые конкретизи-
руются в планируемых результатах освоения обучающимися образовательной програм-
мы. 

 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

 
 Личностные результаты освоения программы: 

 1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к про-
шлому и настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга 
перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 
использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа).  
 Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего наро-
да, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 
человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 
государств, находившихся на территории современной России);  
 Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, тради-
циям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 
 2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на ос-
нове мотивации к обучению и познанию;  
 3. Понимание  родного языка и родной литературы как одной из основных националь-
но-культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии ин-
теллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в про-
цессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и 
ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать 
свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; 
умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
            4.Осознание эстетической ценности  русского языка; уважительное отношение к род-
ному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 
             5.Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 
средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способ-
ность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 
   6. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и от-
ветственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному самосовер-
шенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их от-
сутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в куль-
турных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограниче-
нию в поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к учению; ува-
жительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, при-



нятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей се-
мьи. 
 7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 
мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способ-
ность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 
  8. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 
в группах и сообществах ( интериоризация ценностей созидательного отношения к окружаю-
щей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организа-
ции совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 
как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организа-
ции деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, спосо-
бов реализации собственного лидерского потенциала). 
 9. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни.  
 10. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия наро-
дов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные 
традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность 
к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художествен-
ном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека. 
 11. Сформированность основ экологической культуры. 
 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать но-
вые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей позна-
вательной деятельности. Обучающийся сможет: 
• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 
• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих воз-
можностей; 
• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельно-
сти; 
• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 
обосновывая логическую последовательность шагов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтер-
нативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познава-
тельных задач. Обучающийся сможет: 
• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
учебных и познавательных задач; 
• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы 
для решения задачи и достижения цели; 
• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследова-
ния); 
• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной за-
дачи и находить средства для их устранения. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-
ствий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соот-
ветствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 
• определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 
оценки своей учебной деятельности; 
• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самокон-
троль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 
• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 
планируемого результата; 
• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 
анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 



4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные воз-
можности ее решения. Обучающийся сможет: 
• определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 
• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 
цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 
• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществле-
ния осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Познавательные УУД 
 1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, клас-
сифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанав-
ливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (ин-
дуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 
• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 
свойства; 
• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов; 
• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 
их сходство; 
• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления; 
• выделять явление из общего ряда других явлений; 
• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 
явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данно-
го явления, выявлять причины и следствия явлений; 
• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 
явлений к общим закономерностям; 
• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 
общие признаки; 
• излагать полученную информацию; 
• подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными. 
2.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятель-
ности); 
• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структу-
рировать текст; 
• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
• определять идею текста; 
• преобразовывать текст; 
• оценивать содержание и форму текста. 
3.Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познаватель-
ной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 
сможет: 
• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, проектные работы. 
 4. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 
других поисковых систем. Обучающийся сможет: 
• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 
• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 
результатов поиска. 
Коммуникативные УУД 
 1.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-
лем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 
основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаи-
вать свое мнение.  
Обучающийся сможет: 



• играть определенную роль в совместной деятельности; 
• принимать позицию собеседника,  понимая позицию другого, различать в его речи: 
мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 
• организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распреде-
лять роли, договариваться друг с другом); 
• устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 
неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 
  2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-
кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной ре-
чью. Обучающийся сможет: 
• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 
людьми (диалог в паре, в малой группе); 
• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной дея-
тельности; 
• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответ-
ствии с коммуникативной задачей; 
• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
• создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых рече-
вых средств; 
• использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, под-
готовленные  под руководством учителя; 
• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 
завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
 3.Формирование и развитие компетентности в области использования информаци-
онно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 
• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 
для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для переда-
чи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 
коммуникации; 
• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инстру-
ментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 
коммуникационных учебных задач, в том числе: написание писем, сочинений, докладов, ре-
фератов, создание презентаций); создавать информационные ресурсы разного типа и для раз-
ных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасно-
сти. 
 При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 
уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преоб-
разовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 
 • систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать ин-
формацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
 • выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 
выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 
плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 
 • заполнять и дополнять таблицы, схемы. 
 В ходе изучения произведений  родной литературы обучающиеся приобретут опыт 
проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 
самостоятельности, инициативности. 
  В ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением 
выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 
неопределенности.  
 

Предметные результаты 
 Ученик научится: 
 1)взаимодействовать с окружающими людьми в ситуациях формального и неформаль-
ного межличностного и межкультурного общения; 



 2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования; 
 3) использовать коммуникативно-эстетические возможности родного языка; 
 4)проводить различные виды анализа слова (фонетического, морфемного, словообразо-
вательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
 5) использовать в речевой практике при создании устных и письменных высказываний 
стилистические ресурсы лексики и фразеологии родного языка, основные нормы родного язы-
ка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы 
речевого этикета и стремиться к речевому самосовершенствованию; 
 6)осознавать значимость чтения и изучения родной литературы для своего дальнейшего 
развития; испытывать потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога; 
 7) воспринимать родную литературу как одну из основных национально-культурных 
ценностей народа, как особого способа познания жизни; 
 8) осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 
изучения выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой культу-
ры; 
 Ученик получит возможность научиться: 
 1) систематизировать  научные знания о родном языке; осознавать взаимосвязь его 
уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматиче-
ских категорий родного языка; 
 2) использовать активный и потенциальный словарный запас, использовать в речи 
грамматические средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адек-
ватно ситуации и стилю общения; 
       3)ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность. 
       4)аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в устных и письменных выска-
зываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания аналитического и интерпрети-
рующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 
досуговое чтение; 
 5) понимать литературные художественные произведения, отражающие разные этно-
культурные традиции; 
 6) овладеть процедурами смыслового и эстетического анализа текста на основе пони-
мания принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делово-
го, публицистического и т.п., уметь воспринимать, анализировать, критически оценивать и 
интерпретировать прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 
литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, но и интеллек-
туального осмысления. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел II. Содержание курса   
 Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребно-
сти обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культу-
ры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)»  не ущемляет права 
тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отве-
дённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублён-
ного изучения основного курса «Русский язык». 
 В содержании курса «Родной язык (русский)»  предусматривается расширение сведе-
ний, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реа-
лизации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным 
связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа 
учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 
частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культур-
но-историческую обусловленность. 
 Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 
языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений школьни-
ков о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия 
языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представле-
ний о русской языковой картине мира,о национальном языке как базе общезначимых нрав-
ственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует 
воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 
уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 
 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 
одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению язы-
кового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой ко-
дификации. 
 Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодей-
ствия в обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных об-
ластях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного 
циклов. 
 
Раздел 1. Язык и культура (11 ч). 
 Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни чело-
века. Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку 
как одно из необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык 
русской художественной литературы. 
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 
культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 
(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным 
компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народ-
но-поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, 



полынь, веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья 
Муромец, Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских 
народных и литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  
 Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литера-
турных сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в 
сказке сказать, ни пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с 
сватьей бабой Бабарихой и др.), источники, значение и употребление в современных ситуаци-
ях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 
оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Загадки. Метафорич-
ность русской загадки. 
 Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 
Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности 
жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) 
(надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других 
народов.  
 Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьши-
тельно-ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности 
употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 
творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 
 Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   
Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика 
слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры обще-
языковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворе-
ние, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традици-
онной метафорической образностью, в поэтической речи. 
 Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 
наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (ба-
рышня – об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; 
сорока – о болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; 
змея – злая, коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 
 Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимоло-
гии. Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 
традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 
окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого опреде-
лённую стилистическую окраску. 
 Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  
Раздел 2. Культура речи (8 час). 
 Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.  По-
нятие о варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекоменду-
емые и неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических сло-
варях. 
 Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагатель-
ных, глаголах. 
 Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 
пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 
 Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, 
же[н’]щина — же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.).Произносительные варианты на 
уровне словосочетаний (микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 
Роль звукописи в художественном тексте. 
 Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Ос-
новные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствую-
щего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 
 Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголовв 
современном русском литературном языке.Стилистические варианты нормы (книжный, обще-
употребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, при-
лагательных, глаголов в речи(кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интернацио-
нальный — международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — бе-



речь, шлем — шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – 
говорить – сказать – брякнуть). 
 Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 
Категория рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, ко-
либри, евро, авеню, салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, ди-
ван-кровать, музей-квартира);род имен собственных (географических названий);род аббревиа-
тур. Нормативные и ненормативные формы употребления имён существительных. 
 Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -
ы(и)‚ различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (тулови-
ща); образа (иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондук-
торы (приспособление в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (ме-
ха) –соболи (животные). Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особен-
ности формы именительного падежа множественного числа существительных мужского рода 
(токари – токаря, цехи – цеха, выборы – выбора, тракторы – трактора и др.).  
 Речевой этикет 
 Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 
общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 
русском языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий 
людей по степени родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту 
и полу. Обращение как показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседни-
ку, эмоционального состояния. Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа-
ции. Современные формулы обращения к незнакомому человеку. Употребление формы «он». 
 Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (15 ч) 
 Язык и речь. Виды речевой деятельности 
 Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. 
Средства выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 
 Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  
 Текст как единица языка и речи 
 Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 
повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и ча-
стей текста. 
 Функциональные разновидности языка 
 Функциональные разновидности языка.  
Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой 
стиль. Объявление (устное и письменное). 
 Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 
 Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  
 Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 
 Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности 
языка сказки (сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
 ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ПО  РОДНОМУ ЯЗЫКУ (РУССКОМУ) 
 

 Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечи-
вать:  
воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке как хра-
нителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;  
 приобщение к литературному наследию своего народа;  
 формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 
 осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохра-
нение культуры народа;  
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в со-
ответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  



 получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 
лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и жанров. 
 Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)»   на 
уровне основного общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, 
умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 
1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нём: 
 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современ-
ном мире; 
 осознание роли русского родного языка в жизни человека; 
 осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития 
языка с историей общества; 
 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 
языка; 
понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правиль-
ное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с суффиксами субъ-
ективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях художе-
ственной литературы разных исторических эпох;  
 понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-
характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и худо-
жественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной ме-
тафорической образностью; распознавание, характеристика. 
 понимание и истолкование значения фразеологических оборотов с национально-
культурным компонентом; комментирование истории происхождения таких фразеологических 
оборотов, уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 
 понимание и истолкование значения пословиц и поговорок, крылатых слов и выраже-
ний; знание источников крылатых слов и выражений; правильное употребление пословиц, по-
говорок, крылатых слов и выражений в современных ситуациях речевого общения; 
 характеристика лексики с точки зрения происхождения: лексика исконно русская и за-
имствованная; понимание процессов заимствования лексики как результата взаимодействия 
национальных культур; характеристика заимствованных слов по языку-источнику (из славян-
ских и неславянских языков), времени вхождения (самые древние и более поздние); распозна-
вание старославянизмов, понимание роли старославянского языка в развитии русского лите-
ратурного языка; стилистическая характеристика старославянизмов (стилистически нейтраль-
ные, книжные, устаревшие); 
 понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 
слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представле-
ние об особенностях освоения иноязычной лексики; определение значения лексических заим-
ствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 
 понимание причин изменений в словарном составе языка, перераспределения пластов 
лексики между активным и пассивным запасом слов; определение значения устаревших слов с 
национально-культурным компонентом; определение значения современных неологизмов, ха-
рактеристика неологизмов по сфере употребления и стилистической окраске; 
 определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалек-
тов как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия диалек-
тизмов; 
 осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внут-
ренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах в совре-
менном русском языке; 
 соблюдение норм русского речевого этикета; понимание национальной специфики рус-
ского речевого этикета по сравнению с речевым этикетом других народов; 
 использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначе-
нии конкретного вида словаря, особенностях строения его словарной статьи: толковых слова-
рей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, эти-
мологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и 
выражений; учебных этимологических словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей 
эпитетов, метафор и сравнений. 



 2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпически-
ми, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: 
 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 
культурного человека; 
 анализ и оценивание с точки зрения норм современного русского литературного языка 
чужой и собственной речи; корректировка речи с учетом её соответствия основными нормами 
литературного языка; 
 соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 
языка и правил речевого этикета;  
 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма ис-
пользуемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 
 стремление к речевому самосовершенствованию;  
 формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую цен-
ность; 
 осознанное расширение своей речевой практики, развитие культуры использования 
русского языка, способности оценивать свои языковые умения, планировать и осуществлять 
их совершенствование и развитие; 
 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 
русского литературного языка: произношение имен существительных‚ прилагательных, гла-
голов‚ полных причастий‚ кратких форм страдательных причастий прошедшего времени‚ дее-
причастий‚ наречий; произношение гласных [э]‚ [о] после мягких согласных и шипящих; без-
ударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение парных по твердости-
мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; произношение безудар-
ного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение женских отчеств на -
ична, -инична; произношение твердого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; произношение мягкого [н] 
перед ч и щ.; постановка ударения в отдельных грамматических формах имён существитель-
ных, прилагательных; глаголов(в рамках изученного); в словоформах с непроизводными 
предлогами‚ в заимствованных словах; 
 осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
различение произносительных различий в русском языке, обусловленных темпом речи и сти-
лями речи; 
 различение вариантов орфоэпической и акцентологической нормы; употребление слов 
с учётом произносительных вариантов орфоэпической нормы;  
 употребление слов с учётом стилистических вариантов орфоэпической нормы; 
 понимание активных процессов в области произношения и ударения; 
 соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 
языка: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому им пред-
мету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ 
омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением и 
требованием лексической сочетаемости; употребление терминов в научном стиле речи‚ в пуб-
лицистике, художественной литературе, разговорной речи; опознавание частотных примеров 
тавтологии и плеоназма; 
 различение стилистических вариантов лексической нормы;  
 употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с учётом стилистиче-
ских вариантов лексической нормы; 
 употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учётом стилистических вариантов 
лексической нормы; 
 различение типичных речевых ошибок; 
 редактирование текста с целью исправления речевых ошибок; 
 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
 соблюдение основных грамматических норм современного русского литературно-
го языка: употребление заимствованных несклоняемых имен существительных; сложных су-
ществительных; имён собственных (географических названий); аббревиатур‚ обусловленное 
категорией рода; употребление заимствованных несклоняемых имён существительных; скло-



нение русских и иностранных имен и фамилий; названий географических объектов‚ употреб-
ление отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в рамках 
изученного);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных; употреб-
ление отдельных форм имен существительных в соответствии с типом склонения, родом, при-
надлежностью к разряду одушевленности – неодушевленности; словоизменение отдельных 
форм множественного числа имени существительного‚ глаголов 1 лица единственного числа 
настоящего и будущего времени; формообразование глаголов совершенного и несовершенно-
го вида‚ форм глаголов в повелительном наклонении; употребление имен прилагательных в 
формах сравнительной степени‚ в краткой форме‚ употребление в речи однокоренных слов 
разных частей речи; согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в своем составе коли-
чественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, выраженным суще-
ствительным со значением лица женского рода; согласование сказуемого с подлежащим, вы-
раженным сочетанием числительного и существительным; согласование определения в коли-
чественно-именных сочетаниях с числительными; построение словосочетаний по типу согла-
сования; управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; употребление предлогов о‚ по‚ 
из‚ с в составе словосочетания‚ употребление предлога по с количественными числительными 
в словосочетаниях с распределительным значением; построение простых предложений с при-
частными и деепричастными оборотами‚ предложений с косвенной речью‚ сложных предло-
жений разных видов; 
 определение типичных грамматических ошибок в речи; 
 различение вариантов грамматической нормы: литературных и разговорных форм име-
нительного падежа множественного числа существительных мужского рода‚форм существи-
тельных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ различающихся 
по смыслу‚ литературных и разговорных форм глаголов‚ причастий‚ деепричастий‚ наречий; 
 различение вариантов грамматической синтаксической нормы‚ обусловленных грамма-
тической синонимией словосочетаний‚ простых и сложных предложений; 
 правильное употребление имён существительных, прилагательных, глаголов с  учётом 
вариантов грамматической нормы; 
 правильное употребление синонимических грамматических конструкций с учётом 
смысловых и стилистических особенностей; редактирование текста с целью исправления 
грамматических ошибок; 
 выявление и исправление грамматических ошибок в устной речи; 
 соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы и форму-
лы обращения; этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа-
ции; современные формулы обращения к незнакомому человеку; употребление формы «он»;  
 соблюдение этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов  этикетного  общения, 
лежащих в основе национального речевого этикета; 
 соблюдение русской этикетной вербальной и невербальной манеры общения; 
 использование в общении этикетных речевых тактик и приёмов‚ помогающих противо-
стоять речевой агрессии; 
 использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета; 
 соблюдение норм русского этикетного речевого поведения в ситуациях делового обще-
ния; 
 понимание активных процессов в русском речевом этикете; 
 соблюдение основных орфографических норм современного русского литератур-
ного языка(в рамках изученного в основном курсе); 
 соблюдение основных пунктуационных норм современного русского литературно-
го языки(в рамках изученного в основном курсе); 
 использование толковых, в том числе мультимедийных, словарей для определения лек-
сического значения слова, особенностей употребления;  
 использование орфоэпических, в том числе мультимедийных, орфографических слова-
рей для определения нормативного произношения слова; вариантов произношения; 
 использование словарей синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов для уточнения 
значения слов, подбора к ним синонимов, антонимов‚ омонимов‚ паронимов, а также в про-
цессе редактирования текста; 
 использование грамматических словарей и справочников для уточнения нормы формо-
образования, словоизменения и построения словосочетания и предложения; опознавания ва-
риантов грамматической нормы; в процессе редактирования текста; 



 использование орфографических словарей и справочников по пунктуации для опреде-
ления нормативного написания слов и постановки знаков препинания в письменной речи. 
 3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельно-
сти (говорения и слушания, чтения и письма, общения при помощи современных 
средств устной и письменной коммуникации): 
 владение различными видами слушания (детальным, выборочным‚ ознакомительным, 
критическим‚ интерактивным) монологической речи, учебно-научных, художественных, пуб-
лицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 
 владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим, 
поисковым) учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных функ-
ционально-смысловых типов речи; 
 умение дифференцировать и интегрировать информацию прочитанного и прослушан-
ного текста: отделять главные факты от второстепенных; классифицировать фактический ма-
териал по определённому признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 
логическую связь между выявленными фактами; 
 умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать при-
чинно-следственные отношения, логические связи между абзацами и частями текста и опре-
делять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический план 
текста; 
 проведение анализа прослушанного или прочитанного текста с точки зрения его компо-
зиционных особенностей, количества микротем; основных типов текстовых структур (индук-
тивные, дедуктивные, рамочные/ дедуктивно-индуктивные, стержневые/индуктивно-
дедуктивные); 
 владение умениями информационной переработки прослушанного или прочитанного 
текста; приёмами работы с заголовком текста, оглавлением, списком литературы, примечани-
ями и т.д.; основными способами и средствами получения, переработки и преобразования ин-
формации (аннотация, конспект); использование графиков, диаграмм, схем для представления 
информации; 
 владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях; 
 уместное использование коммуникативных стратегий и тактик устного общения: убеж-
дение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация, просьба, принесение извинений, 
поздравление; и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 
диалога и др. 
 участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре; 
 умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке) различных видов 
(ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-группировка), рецензию на проект-
ную работу одноклассника, доклад; принимать участие в учебно-научной дискуссии; 
 владение умениями учебно-делового общения: убеждения собеседника; побуждения 
собеседника к действию; информирования об объекте; объяснения сущности объекта; оценки;  
 создание устных и письменных текстов описательного типа: определение, дефиниция, 
собственно описание, пояснение;  
 создание устных и письменных текстов аргументативного типа (рассуждение, доказа-
тельство, объяснение) с использованием различных способов аргументации, опровержения 
доводов оппонента (критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации); оценка при-
чин неэффективной аргументации в учебно-научном общении;  
 создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформле-
ние реферата в письменной форме и представление его в устной форме; 
 чтение, комплексный анализ и создание текстов публицистических жанров(девиз, сло-
ган, путевые записки, проблемный очерк; тексты рекламных объявлений); 
 чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных 
текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, 
притч и т.п.); определение фактуальной и подтекстовой информации текста, его сильных по-
зиций;  
 создание объявлений (в устной и письменной форме); деловых писем; 
 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения их эффектив-
ности, понимание основных причин коммуникативных неудач и объяснение их; оценивание 
собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупо-
требления; 



 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Раздел III. Тематическое планирование 

№ п/п Название разделов, тем урока 
 

Количество часов  

1 четверть.   8 учебных недель  (8 ч.) 

 Раздел 1. Язык и культура   
11 часов 

 

1 Наш родной русский язык 
 

1  

2 Из истории русской письменности 
 

1  

    3  Язык- волшебное зеркало мира и национальной культуры  
 

1  

   4 
 

История в слове: наименования предметов быта традиционной русской одежды. 1  

 5 
 

Наименования предметов быта 
 

1  

6 
 

Образность русской речи: метафора. 1  

7-8 
 

Образность русской речи: олицетворение и эпитеты. 2  

  
 

2 четверть.   8 учебных недель  (8 часов) 
 

  

9-10 Меткое слово русской речи: крылатые слова, пословицы, поговорки 
 

2  

11 О чем могут рассказать имена людей и названия городов 
 

1  

 
 

Раздел 2. Культура речи 8 часов  

12 Русская орфоэпия как раздел науки о языке 
 

1  

13 Нормы произношения и ударения 
 

1  

14 Основные орфографические нормы современного русского литературного языка 
 

1  

15 Омографы как маркёр смысла слова 1  



 
16 Основные лексические  нормы современного русского литературного языка 

 
1  

 
 

3 четверть.   11 учебных недель (11 часов) 
 

  

17 Основные грамматические  нормы современного русского литературного языка 
 

1  

18-19  Речевой этикет: нормы и традиции. 
 

2  

 
 

Раздел 3.  Речь. Речевая деятельность. Текст. 15 часов  

20 
 

Язык и речь. Средства выразительной устной речи 1  

21  Формы речи: монолог и диалог. 
 

1  

22 Текст и его строение 
 

1  

23-24 Композиционные особенности описания, повествования, рассуждения 
 

2  

25 Функциональные разновидности языка 
 

1  

26 
 

Разговорная речь. Просьба, извинение. 1  

27 Официально- деловой стиль речи. Объявление. 
 

1  

 4 четверть.   7 учебных недель (7 часов) 
 

  

28 Научно-учебный стиль. План ответа на уроке.   
 

1  

29 Составление плана текста. 
 

1  

30 Публицистический стиль. 
 

1  

31 Особенности публицистического стиля. Устное выступление. 
 

1  

32 Язык художественной литературы.  
 

1  



33 Литературная сказка. Рассказ. 
 

1  

34.  Подведение итогов года. 
 

1  

 



 

 

 
Критерии оценки письменных и устных ответов учащихся 

 
 В планировании предусмотрены разнообразные виды и формы контроля: наблюдение, беседа, фронталь-
ный опрос, индивидуальный опрос,  опрос в парах, практикум, самопроверки и взаимопроверки, диктанты (объяс-
нительный, предупредительный, «Проверяю себя», графический, выборочный, распределительный, творческий, с 
грамматическими заданиями), тесты,  комплексный анализ текста,  устные рассказы по плану на лингвистические 
темы, сочинения, изложения. 
 
Устные ответы 
 Устный опрос является одним из основных, способов учета знаний учащихся по русскому языку. Раз-
вернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на задан-
ную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа 
ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать: 
1) полноту и правильность ответа,  
2) степень осознанности, понимания изученного, 
3) языковое оформление ответа. 
 Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает  правильное определе-
ние языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить 
знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составлен-
ные; 3) излагает материал последовательно и правильное с точки зрения норм литературного языка. 
 Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий  тем же требованиям, что и для оценки 
«5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого. 
 Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной те-
мы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке пра-
вил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои примеры; 3) 
излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
 Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 
изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, бес-
порядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, кото-
рые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 
 Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 
 Оценка может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, то 
есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только 
заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась поверка его умения применять знания на практике. 
 
Оценка диктантов 
 Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для 
диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного лите-
ратурного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. Объем диктанта устанавливается: 
для класса V – 90-100 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова). 
 Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 
орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для V класса – 15 слов. Диктант, имеющий 
целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать основные орфограммы или 
пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые 
диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изучен-
ным темам. До конца первой четверти (а в V классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 
рекомендованный для предыдущего класса. 
 При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 
1) на правила, которые не включены в школьную программу; 
2) на еще не изученные правила; 
3) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
4) в передаче авторской пунктуации. 
 
              Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик сло-
ва, например: «рапотает» (вместоработает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). При оценке дик-
тантов важно также учитывать характер ошибок. Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие 
существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за 
одну.  



 
            К негрубым относятся ошибки: 
1) в исключениях из правил; 
2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с 
предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли 
сказуемого; 
5) в написании ы и ипосле приставок; 
6)в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать 
ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 
7)в собственных именах нерусского происхождения; 
8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 
 
           Необходимо учитывать также повторяемость иоднотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном 
и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. Однотипными считаются 
ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в 
здании; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Не считаются одно-
типными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 
подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — 
резок). Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка учитывается 
как самостоятельная. 
 Диктант оценивается одной отметкой 
 
 Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при  наличии в ней 1 негрубой орфографи-
ческой или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 
 Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок, или 
1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографиче-
ских ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотип-
ные. 
 Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные 
ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 
орфографических. Оценка «3» может быть выставлена при наличии 6 орфографических ошибок и 6 пунктуаци-
онных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 
 Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных 
ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 
При большом количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 
 При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾  заданий. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено больше половины заданий. 
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 
 
Оценка сочинений и изложений 
 Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать 
мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Сочинения и изложения в V-IX классах проводятся в соответ-
ствии с требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». Примерный объем текста для по-
дробного изложения: вV классе – 70-110слов. При оценке учитывается следующий примерный объем классных 
сочинений: в V классе — 0,5-1стр. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставит-
ся за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), 
вторая за соблюдение орфографических и пунктуационных норм.Обе оценки считаются оценками по русскому 
языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом 
случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 
    Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям:  
- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия темы;  
- правильность фактического материала; 
- последовательность изложения. 
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- число языковых ошибок и стилистических недочетов. 



 Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок (см. 
нормативы для оценки контрольных диктантов). Содержание и речевое оформление оценивается по следующим 
нормативам: 
 Отметка «5» ставится, если: 
1) содержание работы полностью соответствует теме; 
2) фактические ошибки отсутствуют; 
3) содержание излагается последовательно; 
4) работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических конструкций, точно-
стью словоупотребления; 
5) достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 
В работе допускается 1 недочет в содержании, 1-2 речевых недочета, 1 грамматическая ошибка.  
     Отметка «4» ставится, если: 
I) содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); 
2)содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности;  
3) имеются незначительные нарушения последовательности визложении мыслей; 
4) лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен; 
5) стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 
В работе допускается не более 2 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2 граммати-
ческих ошибок.  
 Отметка «3» ставится, если:  
1) в работе допущены существенные отклонения от темы; 
2) работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 
4) беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается неправильное слово-
употребление; 
5) стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 
В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 грамматических ошибок.  
 Отметка «2» ставится, если: 
1) работа не соответствует теме; 
2) допущено много фактических неточностей; 
3) нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует связь между ними, ра-
бота не соответствует плану; 
4) крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо выраженной свя-
зью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления; 
5) нарушено стилевое единство текста. 
 В работе допущено более 6 недочетов в содержании, более 7 речевых недочетов и более 7 грамматиче-
ских ошибок. 
 Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оценива-
ются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 
 Тетради учащихся V класса, в которых выполняются обучающие классные и домашние работы, прове-
ряются каждый урок у всех учеников. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Учебно-методическое обеспечение 

I. Книгопечатная продукция 
1.   Русский язык V класс. Часть 1, 2 Учебник для общеобразовательных учреждений. Авторы-

составители: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. – М.:Просвещение, 
2015. 

2. Поурочные разработки по русскому языку,  5 класс. Автор – составитель Н.В. Егорова. –
ООО.:ВАКО,2013. 

3. Контрольно- измерительные материалы по русскому языку  5 класс Москва  «ВАКО», 2012 
4.   Богданова Г. А. Уроки русского языка в 5 класс. - СПб., 2004. 
5. М.Г. Бройде Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. – М.: ВАКО, 2012. 
6. А.В. Канафьева, В.В. Леденева Русский язык: Имя существительное. – М.: Дрофа, 2013. 
7. Костяева    Т. А.    Проверочные    и    контрольные    работы    по    русскому   языку: 5 класс/ 

Т. А. Костяева. - М.: Просвещение, 2005. 
8. Ладыженская Т. А. Развивайте дар слова / Т. А. Ладыженская, Т. С. Зепалова. - М., 1990 
9. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для V класса. Баранов М.Т., Ладыжен-

ская Т.А, Тростенцова Л.А. и др. – М.:Просвещение, 2015. 
10. Учебные таблицы V- XI классы по русскому языку.Составитель А.Б. Малюшкин. – 

М.:Творческий центр Сфера, 2010. 
11. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Русский язык V класс. 

Авторы: В.И.Капинос, Л.И. Пучкова. – М.:Интеллект-центр, 2007. 
 

II. Цифровые образовательные ресурсы: 
1. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 
2. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: Репетитор' по русскому язы-

ку, Контрольно-диагностические системы серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии 
и др. 

3. http://www.gramota.ru/-Все о русском языке на страницах справочно-информационного портала. 
Словари онлайн. Ответы на вопросы в справочном бюро. Официальные документы, связанные 
с языковой политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и лингвистики. 

4. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного русского языка. 
Помощь школьникам и абитуриентам. Деловые бумаги - правила оформления. Консультации 
по русскому языку и литературе, ответы на вопросы. 

5. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 
6. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 
7. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 
8. Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 
9. Электронные пособия по русскому языку для школьников http://learning-russian.gramota.ru 
10. http://rusolimp.kopeisk.ru/ 
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