
 



 

Пояснительная  записка 

 

Структура курса выстроена в соответствии с УМК под редакцией  Т.А. 

Ладыженской. Темы, рассматриваемые в программе, не выходят за рамки обязательного 

содержания учебной образовательной программы, однако они   расширяют базовый курс. 

Поэтому данная программа будет способствовать совершенствованию и развитию знаний, 

умений и навыков, предусмотренных программой по русскому языку. Эти знания, умения, 

навыки, вызывая познавательный интерес, позволят учащимся в дальнейшем успешно 

пройти итоговую государственную аттестацию.  

В программе представлены все принципы современной русской орфографии 

(морфологический, фонетический, традиционный, лексико-синтаксический, 

словообразовательно-грамматический). Принцип группировки тем соответствует 

определенным этапам усвоения языкового материала.  В этом состоит отличительная 

особенность данной программы от уже существующих.  

  Программа предусматривает формирование и развитие компетенции обучающихся  в 

области использования  информационно-коммуникационных технологий на уровне общего 

использования, включая владение ИКТ, поиском, построением и передачей информации, 

презентаций выполненных работ, основами информационной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и сети интернет. 

Автор программы оставляет за собой право перераспределять часы в тематическом 

планировании в связи с экстремальными ситуациями (низкая температура, карантин и т.д.) 

Курс реализации программы – 1 год, согласно учебному плану школы 34 часа (1 час в 

неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые  результаты освоения конкретного учебного предмета, курса. 

 

 Личностные результаты освоения основной образовательной программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому 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 народа, 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); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к  

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве;  сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни  человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 



жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 

проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; 

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

 Метапредметные результаты освоения ООП. Метапредметные результаты включают 

освоенные предметные универсальные ученые действия. 

Межпредметные понятия. Условием формирования межпредметных понятий, 

например, таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является 

овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 

работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской 

компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

•систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 



•выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением  выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность 

развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД  
1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 

елять главную проблему; 

конечный результат; 

возможностей; 

ия поставленной цели 

деятельности; 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

ять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

решения задачи/достижения цели; 

авлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

задачи и находить средства для их устранения; 



дям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

ланируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

результатов и оценки своей деятельности; 

ь 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

планируемого результата; 

йся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

у полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 

ть применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

ости по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

амику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

ую деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

деятельности и делать выводы; 

 

выхода из ситуации неуспеха; 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 



напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД  
6.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

свойства; 

щую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

их сходство; 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

явлений к общим  закономерностям; 

общие признаки; 

ию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

применять способ проверки достоверности информации; 

 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

азывать причины события, явления, в том числе возможные /наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

ждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

едмет и/или явление; 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 

дачи и/или способа ее решения; 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

законов, определяющих данную 

предметную область; 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

навливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 



 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

ми своей 

деятельности); 

структурировать текст; 

 

 

«переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный –учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 

организмов; 

 

другого фактора; 

е 

окружающей среды; 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

е ключевые поисковые слова и запросы; 

 

объективизации результатов поиска; 

 со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД.   
11.Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 

 

ю другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения),доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

тношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

я к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 



 

 

ах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

бусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 

 коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

деятельности; 

с коммуникативной задачей; 

рамках диалога; 

 

 

необходимых речевых средств; 

смысловых блоков своего выступления; 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее –ИКТ). Обучающийся сможет: 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

ть данными, использовать 

модель решения задачи; 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметные результаты 

Выпускник  научится: 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

м, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 



основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

гическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

ать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с 

соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

 

 

 

ать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по 

заданным параметрам их звукового состава; 

 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

 

 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

междометия; 

 

морфологического анализа слов; 

 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

снову предложения; 

 

 

 

 в устной и письменной речи; 

анализ в практике правописания ; 

-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

зовать орфографические словари. 

Выпускник    получит возможность научиться: 



-

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные 

причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

выразительного 

словоупотребления; 

 

, интервью, 

очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

дах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

 

 правописания и лексического 

значения слова; 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

о планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

Планируемые предметные результаты освоения 

учебного курса «Секреты русской орфографии»» 

 

Выпускник научится:  

~ правильно писать слова с орфограммами, обусловленными морфологическим и 

традиционным принципами написания; 

~ правильно писать сложные слова, 

~ правильно употреблять прописную букву в собственных наименованиях и в 

прилагательных, образованных от собственных имен;  

~ правильно писать слова с орфограммами в суффиксах и окончаниях имен 

существительных, 

~ правильно писать слова с орфограммами в суффиксах и окончаниях прилагательных, 

~ правильно писать слова с орфограммами в окончаниях и суффиксах глаголов;  

~ правильно писать слова с орфограммами в суффиксах причастий и отглагольных 

прилагательных;  

~ правильно писать не с разными частями речи; 

~ ставить знаки препинания при однородных членах, обращениях; 

~ ставить знаки препинания между частями сложного предложения 

(сложносочиненного, сложноподчиненного, бессоюзного). 

  

Выпускник получит возможность научиться:  

- характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

- использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического 

значения слова; 

-самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 



- самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного курса «Секреты  русской орфографии» 

 

Правописание гласных и согласных корня. 

Правописание безударных гласных, проверяемых ударной позицией, в корне слова, 

окончании, приставке, суффиксе. Правописание чередующихся гласных в корне слова. 

Правописание согласных, проверяемых сильной позицией, в корне слова. 

Правописание непроизносимых согласных корня, удвоенных согласных.  

О, е, ё после шипящих и ц в корне, суффиксе, окончании существительных, 

прилагательных, глаголов, причастий.  

Правописание приставок.  

Приставки с традиционным написанием, приставки, оканчивающиеся на з и с. 

Приставки пре-/при-.  

Правописание н и нн в различных частях речи  

Употребление н и нн в полных формах отыменных и  отглагольных прилагательных, 

причастий, в кратких формах имён прилагательных и причастий, наречиях,  в именах 

существительных. 

Слитные, раздельные и дефисные написания сложных слов.  

Слитные и дефисные написания сложных имён существительных. 

Слитные и дефисные написания имён прилагательных.  

Слитные и раздельные написания имён числительных. 

Слитные, раздельные и дефисные написания неопределённых и отрицательных 

местоимений. 

Слитные и раздельное написание наречий, образованных от имен существительных. 

Дефисное написание наречий. 

Правописание форм глагола.  

Правописание личных окончаний глагола. 

Употребление мягкого знака в глагольных формах. 

Правописание суффиксов глаголов -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-), гласной перед ударным 

суффиксом -ва-. 

Правописание суффиксов причастий -ущ- (-ющ-), -ащ- (-ющ-),  

-ом- (-ем-), -им-. 

Правописание гласных перед суффиксами страдательных причастий -вш-, -нн-. 

Правописание не с разными частями речи. 

Слитное написание не со словами, не употребляющимися без не. 

Всегда раздельное написание не со словами определённых частей речи: глаголами, 

деепричастиями, краткими причастиями. 

Написание не с именами существительными, прилагательными. 

Написание не с причастиями. 

Написание не с наречием. 

Правописание служебных частей речи.  

Правописание предлогов. 

Правописание союзов. 

Пунктуация в простых и сложных предложениях. 

Пунктуация в предложениях с обращениями. 

Пунктуация в предложениях с однородными членами. Двоеточие и тире в 

предложениях с обобщающими словами и однородными членами.  

Пунктуация в предложениях с причастным оборотом.  

Пунктуация в предложениях с одиночным деепричастием  и деепричастным 

оборотом. 

Пунктуация в сложных предложениях. 

 

 



Тематическое планирование 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Раздел Кол-во часов Вид занятий (количество 

часов) 

Контрол., 

провер. 

работы 

Практич. 

занятия 

(проекты) 

Развитие 

 речи 

1 Правописание гласных и 

согласных корня. 

8      

2 Правописание приставок.  4        

3 Правописание форм глагола. 1 0         

4 Слитные, раздельные и дефисные 

написания сложных слов. 

1 2         

5 Правописание н и нн в различных 

частях речи.  

8         

6 Правописание не с разными 

частями речи.  

1 0         

7 Правописание служебных частей 

речи. 

4       

  

8 Пунктуация в простых и сложных 

предложениях. 

1 2  2     

  Итого  6 8  2     



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

№ 

п/п 

Сроки по 

неделям 

Тема урока, контрольная или проверочная работа Тип урока 

 

Правописание гласных и согласных корня. 

Правописание безударных гласных, проверяемых ударной позицией, в корне слова, 

окончании, приставке, суффиксе. Правописание чередующихся гласных в корне слова. 

Правописание согласных, проверяемых сильной позицией, в корне слова. Правописание 

непроизносимых согласных корня, удвоенных согласных.  

О, е, ё после шипящих и ц в корне, суффиксе, окончании существительных, 

прилагательных, глаголов, причастий. 

1   Правописание безударных гласных, проверяемых ударной 

позицией, в корне слова, окончании, приставке, суффиксе 

Урок общеметод. 

направленности 

2  Правописание безударных гласных, проверяемых ударной 

позицией, в корне слова, окончании, приставке, суффиксе 

Урок общеметод. 

направленности 

3   Правописание чередующихся гласных в корне слова Урок общеметод. 

направленности 

4  Правописание чередующихся гласных в корне слова Урок общеметод. 

направленности 

5   Правописание согласных, проверяемых сильной позицией, 

в корне слова. Правописание непроизносимых согласных 

корня, удвоенных согласных 

Урок общеметод. 

направленности 

6  Правописание согласных, проверяемых сильной позицией, 

в корне слова. Правописание непроизносимых согласных 

корня, удвоенных согласных 

Урок общеметод. 

направленности 

7   Правописание согласных, проверяемых сильной позицией, 

в корне слова. Правописание непроизносимых согласных 

корня, удвоенных согласных 

Урок общеметод. 

направленности 

8  Правописание согласных, проверяемых сильной позицией, 

в корне слова. Правописание непроизносимых согласных 

корня, удвоенных согласных 

Урок общеметод. 

направленности 

Правописание приставок.  

Приставки с традиционным написанием, приставки, оканчивающиеся на з и с. Приставки пре-

/при-.  

9   Приставки с традиционным написанием,  приставки, 

оканчивающиеся на з и с 

Урок общеметод. 

направленности 

10  Приставки с традиционным написанием,  приставки, 

оканчивающиеся на з и с 

Урок общеметод. 

направленности 

11   Приставки пре-/при- Урок общеметод. 

направленности 

12  Приставки пре-/при- Урок общеметод. 

направленности 

Правописание форм глагола.  

Правописание личных окончаний глагола. 

Употребление мягкого знака в глагольных формах. 

Правописание суффиксов глаголов -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-), гласной перед ударным 

суффиксом -ва-. 

Правописание суффиксов причастий -ущ- (-ющ-), -ащ- (-ющ-),  

-ом- (-ем-), -им-. 

Правописание гласных перед суффиксами страдательных причастий -вш-, -нн-. 

13  Правописание личных окончаний глагола Урок общеметод. 



направленности 

14  Правописание личных окончаний глагола Урок общеметод. 

направленности 

15   Употребление мягкого знака в глагольных формах Урок общеметод. 

направленности 

16  Употребление мягкого знака в глагольных формах Урок общеметод. 

направленности 

17   Правописание суффиксов глаголов -ова- (-ева-), -ыва-  

(-ива-), гласной перед ударным суффиксом –ва- 

Урок общеметод. 

направленности 

18  Правописание суффиксов глаголов -ова- (-ева-), -ыва-  

(-ива-), гласной перед ударным суффиксом –ва- 

Урок общеметод. 

направленности 

19  Правописание суффиксов действительных причастий 

настоящего времени   

Урок общеметод. 

направленности 

20  Правописание суффиксов действительных причастий 

настоящего времени   

Урок общеметод. 

направленности 

 

21 

 Правописание гласных перед суффиксами страдательных 

причастий -вш-, -нн- 

Урок общеметод. 

направленности 

22  Правописание гласных перед суффиксами страдательных 

причастий -вш-, -нн- 

Урок общеметод. 

направленности 

Слитные, раздельные и дефисные написания сложных слов.  

Слитные и дефисные написания сложных имён существительных. 

Слитные и дефисные написания имён прилагательных.  

Слитные и раздельные написания имён числительных. 

Слитные, раздельные и дефисные написания неопределённых и отрицательных 

местоимений. 

Слитные и раздельное написание наречий, образованных от имен существительных. 

Дефисное написание наречий. 

23  Слитные и дефисные написания сложных имён 

существительных 

Урок общеметод. 

направленности 

24  Слитные и дефисные написания сложных имён 

существительных 

Урок общеметод. 

направленности 

25  Слитные и дефисные написания имён прилагательных 

 

Урок общеметод. 

направленности 

26  Слитные и дефисные написания имён прилагательных 

 

Урок общеметод. 

направленности 

27  Слитные и раздельные написания имён числительных Урок общеметод. 

направленности 

28  Слитные и раздельные написания имён числительных Урок общеметод. 

направленности 

29  Слитные, раздельные и дефисные написания 

неопределённых и отрицательных местоимений 

Урок общеметод. 

направленности 

30  Слитные, раздельные и дефисные написания 

неопределённых и отрицательных местоимений 

Урок общеметод. 

направленности 

31  Слитные и раздельное написание наречий, образованных 

от имен существительных 

Урок общеметод. 

направленности 

32  Слитные и раздельное написание наречий, образованных 

от имен существительных 

Урок общеметод. 

направленности 

33  Дефисное написание наречий Урок общеметод. 

направленности 

34  Дефисное написание наречий Урок общеметод. 

направленности 



Правописание н и нн в различных частях речи  

Употребление н и нн в полных формах отыменных и  отглагольных прилагательных, 

причастий, в кратких формах имён прилагательных и причастий, наречиях,  в именах 

существительных. 

35  Употребление н и нн в полных формах отыменных имён 

прилагательных 

Урок общеметод. 

направленности 

36  Употребление н и нн в полных формах отыменных имён 

прилагательных 

Урок общеметод. 

направленности 

37  Употребление н и нн в полных формах причастий и 

отглагольных прилагательных 

Урок общеметод. 

направленности 

38  Употребление н и нн в полных формах причастий и 

отглагольных прилагательных 

Урок общеметод. 

направленности 

39  Употребление н и нн в кратких формах имён 

прилагательных, причастий и наречиях 

Урок общеметод. 

направленности 

40  Употребление н и нн в кратких формах имён 

прилагательных, причастий и наречиях 

Урок общеметод. 

направленности 

41  Употребление н и нн  в именах существительных Урок общеметод. 

направленности 

42  Употребление н и нн  в именах существительных Урок общеметод. 

направленности 

Правописание не с разными частями речи. 

Слитное написание не со словами, не употребляющимися без не. 

Всегда раздельное написание не со словами определённых частей речи: глаголами, 

деепричастиями, краткими причастиями. 

Написание не с именами существительными, прилагательными. 

Написание не с причастиями. 

Написание не с наречием. 

43  Слитное написание не со словами, не употребляющимися 

без не 

Урок общеметод. 

направленности 

44  Слитное написание не со словами, не употребляющимися 

без не 

Урок общеметод. 

направленности 

45  Всегда раздельное написание не со словами определённых 

частей речи: глаголами, деепричастиями, краткими 

причастиями 

Урок общеметод. 

направленности 

46  Всегда раздельное написание не со словами определённых 

частей речи: глаголами, деепричастиями, краткими 

причастиями 

Урок общеметод. 

направленности 

47  Написание не с именами существительными, 

прилагательными 

Урок общеметод. 

направленности 

48  Написание не с именами существительными, 

прилагательными 

Урок общеметод. 

направленности 

49  Написание не с причастиями Урок общеметод. 

направленности 

50  Написание не с причастиями Урок общеметод. 

направленности 

51  Не с наречиями Урок общеметод. 

направленности 

52  Не с наречиями Урок общеметод. 

направленности 

Правописание служебных частей речи.  

Правописание предлогов. 



Правописание союзов. 

53  Правописание предлогов Урок общеметод. 

направленности 

54  Правописание предлогов Урок общеметод. 

направленности 

55  Правописание союзов Урок общеметод. 

направленности 

56  Правописание союзов Урок общеметод. 

направленности 

Пунктуация в простых и сложных предложениях. 

 Пунктуация в предложениях с обращениями. 

Пунктуация в предложениях с однородными членами. Двоеточие и тире в 

предложениях с обобщающими словами и однородными членами.  

Пунктуация в предложениях с причастным оборотом.  

Пунктуация в предложениях с одиночным деепричастием  и деепричастным оборотом. 

Пунктуация в сложных предложениях. 

  Урок общеметод. 

направленности 

57  Пунктуация в предложениях с обращениями Урок общеметод. 

направленности 

58  Пунктуация в предложениях с обращениями Урок общеметод. 

направленности 

59  Пунктуация в предложениях с однородными членами. 

Двоеточие и тире в предложениях с обобщающими 

словами и однородными членами 

Урок общеметод. 

направленности 

60  Пунктуация в предложениях с однородными членами. 

Двоеточие и тире в предложениях с обобщающими 

словами и однородными членами 

Урок общеметод. 

направленности 

61  Пунктуация в предложениях с причастным оборотом Урок общеметод. 

направленности 

62  Пунктуация в предложениях с причастным оборотом Урок общеметод. 

направленности 

63  Пунктуация в предложениях с одиночным деепричастием  

и деепричастным оборотом 

Урок общеметод. 

направленности 

64  Пунктуация в предложениях с одиночным деепричастием  

и деепричастным оборотом 

Урок общеметод. 

направленности 

65  Пунктуация в сложных предложениях Урок общеметод. 

направленности 

66  Пунктуация в сложных предложениях Урок общеметод. 

направленности 

67  Итоговая тестовая работа Урок 

развивающего 

контроля 

68  Итоговая тестовая работа Урок 

развивающего 

контроля 

  

 

 

 

 

 



Банк контрольно-измерительных материалов 

Итоговая тестовая работа. 

1 вариант. 

I. Укажите слова, в корне которых пишется буква и. 

1. осв…тить дорогу фонарём 

2. оп…реться на мужское плечо 

3. уб…рать в квартире 

4. прот…рать пыль 

5. изм…рять температуру 

6. дл…на отрезка 

 

II. Укажите, в корне каких слов следует писать непроизносимую согласную. 

1. храброе сер…це 

2. раскалённое со..нце 

3. мой ровес…ник 

4. быть сверс…ником кому-нибудь 

5. прекрас…ная пора 

6. крутая лес…ница 

 

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

1. под..брать, пр..образ, н..илучший 

2. пр..обретенье, пр..светлый, пр..рост 

3. в..лелеять, обе..доленный, ра..грести 

4. вз..скательный, от..скать, по..сковый 

 

IV. В каком ряду во всех словах пропущена буква А? 

1. дыш…щий, (они) выскоч…т 

2. плач…щий, (они) изуч…т 

3. служ…щий, (они ) скач…т 

4. реж…щий, (они) выдерж…т 

 

V. Пишется две буквы Н во всех словосочетаниях ряда:  

1. рва…ая куртка, испуга…о вскрикнул 

2. собрание прошло организова…о, огни потуше…ы 

3. давно потуше…ы, суше…ые ягоды 

4. скупле…ый товар, реше…ая задача 

 

VI. Не пишется раздельно во всех словосочетаниях ряда. 

1. Ничуть (не) интересен, весьма (не) глупый мальчик. 

2. (Не) известное науке животное, томящая (не) известность. 

3. Травы (не) кошены, дом (не) кирпичный. 

4. Ветер (не) холодный, но сильный; задание совсем (не) выполнено. 

5. Вовсе (не) нужные вещи, вещь никому (не) нужна. 



 

VII. Какие слова пишутся через дефис? 

1. Строго(настрого) 

2.Пол(лимона) 

3. Северо(восточный) 

4. (Дерево)обрабатывающий 

5. Взмыть  (в)верх 

6. (По)прежнему дружить 

 

VIII. Укажите случаи слитного написания. 

1. (За)тем лесом  озеро 

2. (По)тому не делаю, что не могу 

3. Сначала ты иди, (за)тем я. 

4. (На)конец доски 

5. (На)конец занавес поднялся 

6. Идти (по)тому мостику 

 

IX. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении: 

Многие из участников литературного общества «Беседа» были последовательными 

классицистами ( ) и некоторые из них довели до совершенства традиционные 

классицистические жанры. 

1. Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

2. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

3. Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

4. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

 

X. Укажите, на месте каких цифр должны стоять запятые. 

Недавно (1) неожиданно обмелел (2) пополнявшийся горными ключами(3) бассейн. 

Туристы(4)не зная об этом (5) продолжали свой путь. 

1.  1,2,3,4,5               2.   2,3,4,5           3. 4,5 

 

2 вариант. 

I. Укажите слова, в корне которых пишется буква е. 

1. прим…рять костюм 

2. пос…деть от горя 

3. соб…рать грибы 

4. нат…реть паркет воском 

5. изящный с…луэт 

6. т…ория музыки 

 

II. Укажите, в корне каких слов следует писать непроизносимую согласную. 

1. чес…ная игра 

2. чу…ство мести 

3. принимать участие в ше…ствии 

4. искус…ный мастер 



5. совмес…ный проект 

6.пышные рес…ницы 

 

III. В каком ряду во всех трёх словах пропущена одна и та же буква? 

1. и..черпанный, ра..грести, ра..кошелиться 

2. от..двинуть, пр..мывать, поз..растали 

3. в..ездная, подош..ют, раз..единить 

4. пр..сечь, пр..глубокий, пр..вратности (судьбы) 

 

IV. В каком ряду во всех словах пропущена буква У? 

1. меч…щийся, (они) перетащ…т 

2. блещ…щий, (они) полощ…т 

3. брызж…щий, (они) наточ…т 

4. слыш…щий, (они) ищ…т 

 

V.  Пишется две буквы Н во всех словосочетаниях ряда:  

1. варе…ые в кастрюле,  ударил нечая…о 

2. организова…ые спонсорами, каша  недоваре…а 

3. убра…ые вещи, ветре…ый день 

4. туше…ые овощи, потуше..ые ветром 

 

VI. Не пишется слитно во всех словосочетаниях ряда. 

а) Говорил (не) раз, давно (не) хоженная тропинка. 

б) (Не) пролитые слезы, (не) достойное человека поведение. 

в) Поведение, (не) достойное солдата; (не) выполненное мною задание. 

г) (Не) нужные нам сведения, (не) открытые страны. 

д) Ничем (не) огороженное место, далеко (не) случайно. 

 

VII. Какие слова пишутся через дефис? 

1. (Пол)города 

2.(во)вторых 

3.бок(о)бок 

4. (кисло)сладкий 

5. (древне)русский 

6. как(нибудь) 

 

VIII. Укажите случаи слитного написания. 

1. (За)тем озером лес 

2. (По)этому и не делаю 

3. (По)тому пути 

4. (По)тому жалеют, что слабый 

5. (На)конец все закончилось 

6. (На) конец рабочего дня 

 



IX. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в предложении: 

По ночам земля быстро выхолаживалась ( ) и к рассвету степь покрывалась налётом 

недолговечного инея. 

1. Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

2. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна. 

3. Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

4. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая.  

 

X. Укажите, на месте каких цифр должны стоять запятые. 

Рыбак(1) склонившись лицом к самой воде (2) высматривал что-то в глубине. Там(3) 

косматились черные водоросли (4)застилавшие все дно. 

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

Ответы:  

Вариант 1: 

1. 346 

2. 1246 

3. 3 

4. 1 

5. 4 

6. 35 

7. 1236 

8. 235 

9. 3 

10. 3 

Вариант 2: 

1. 1246 

2. 1235 

3. 4 

4. 2 

5. 1 

6. Бг 

7. 246 

8. 245 

9. 3 

10. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 


