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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 

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

распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского 

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

содержания и определению планируемых результатов.  

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения 

на уровне основного общего образования, а также предметные достижения 

обучающегося за каждый год обучения. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения 

русский язык является средством коммуникации всех народов Российской 

Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения важны 

для каждого жителя России, независимо от места его проживания и 

этнической принадлежности Знание русского языка и владение им в разных 

формах его существования и функциональных разновидностях, понимание его 

стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека 

областях. 



Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций, истории русского и других народов России.  

Обучение русскому языку направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и 

воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, 

понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, 

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

знания и возможности, участвовать в социальной жизни.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление 

сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения и хранения духовного богатства русского и других народов 

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

человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и 

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

овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса и использование в 

собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;  

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 



общения; овладение русским языком как средством получения различной 

информации, в том числе знаний по разным учебным предметам;  

совершенствование мыслительной деятельности, развитие 

универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, 

абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённых 

закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского 

языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать 

тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 

другие); осваивать стратегии и тактик информационно-смысловой 

переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли 

языковых средств. 
 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

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

предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным 

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

составляет 714 часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 

204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе 

– 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 
 

СВЯЗЬ С РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ ВОСПИТАНИЯ  

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала 

уроков русского языка предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим 

работником и обучающимися, способствующих позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации 

познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 



высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат командной 

работе и взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст обучающимся возможность приобрести 

навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Результаты единства учебной и воспитательной деятельности отражены 

в разделе рабочей программы «Личностные результаты изучения учебного 

предмета «  русский язык  » на уровне среднего общего образования». 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

5 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 
 

Язык и речь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, 

полилог. 

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

особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

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

литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика. 

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

темы на основе жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский 

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

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

 

Текст 

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

текста. Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста 

на композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 

слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 



Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем 

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

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного 

или прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица 

рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

 

Функциональные разновидности языка  

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о 

разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной 

литературы). 
 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука.  

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации.  

 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы.  

Правописание разделительных ъ и ь. 
 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы 

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



Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения 

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

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари 

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

словарным богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды 

морфем (корень, приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с 

нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми 

гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё – о после шипящих в корне слова. 

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

Правописание ы – и после приставок. 

Правописание ы – и после ц. 

Орфографический анализ слова (в рамках изученного). 

 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей 

речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, 

имена существительные собственные и нарицательные; имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые.  

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 



Имена существительные, имеющие форму только единственного или 

только множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные.  

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы 

словоизменения имён существительных. 

Правописание собственных имён существительных.  

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

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

имён существительных. 

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

существительных. 

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

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

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного). 

 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного. Роль имени прилагательного в речи.  

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции.  

Склонение имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).  

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных.  

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

прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на 

шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Орфографический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).  

 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола 

в словосочетании и предложении, в речи. 



Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 

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

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

стил-, -тер- – -тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в 

форме 2-го лица единственного числа после шипящих. 

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

ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, 

наречные). Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

способы его выражения: именем существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме 

творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительным в форме родительного падежа. 

Сказуемое и способы его выражения: глаголом, именем существительным, 

именем прилагательным. 



Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. 

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

Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по 

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

условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их 

роль в речи. Особенности интонации предложений с однородными членами. 

Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, 

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

Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и 

средства его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными 

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

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

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной 

и союзной связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые 

(общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из 

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

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.  

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

Пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного).  

 

6 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 

 

Язык и речь 



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

сообщение на лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 
 

Текст 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем 

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

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный); главная и второстепенная информация текста; 

пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. 

Словарная статья. Научное сообщение. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Лексикология. Культура речи 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно 

русские и заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и 

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

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы).  

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

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

выразительного словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 



 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части речи в другую). 

Понятие об этимологии (общее представление). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

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

приставках пре- и при-. 

Орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 

Особенности словообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки 

ударения (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных.  

Морфологический анализ имён существительных. 

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

Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного). 

 

Имя прилагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

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

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного). 

Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках изученного).  

 

Имя числительное 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические 

функции имён числительных. 



Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, 

дробные, собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных.  

Морфологический анализ имён числительных. 

Правила правописания имён числительных: написание ь в именах 

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных; правила правописания окончаний числительных. 

Орфографический анализ имён числительных (в рамках изученного).  

 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, 

относительные, указательные, притяжательные, неопределённые, 

отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Морфологический анализ местоимений. 

Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского 

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

смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, 

неточности); притяжательные и указательные местоимения как средства связи 

предложений в тексте. 

Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и 

ни; слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 

Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного). 

 

Глагол 

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном 

значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 



Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном 

наклонении глагола. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 
 

7 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа. 
 

Язык и речь  

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации. 
 

Текст 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация 

текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение).  

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем 

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

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), 

язык художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля. 



Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Инструкция. 
 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 
 

Причастие 

Причастия как особая форма глагола. Признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. Синтаксические функции причастия, роль в 

речи. 

Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий.  

Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Ударение в 

некоторых формах причастий. 

Морфологический анализ причастий. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в 

суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Орфографический анализ причастий (в рамках изученного).  

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным 

оборотом (в рамках изученного). 
 

Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. форма глагола. Признаки глагола 

и наречия в деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в 

речи. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. Правильное построение 

предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами.  

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка 

ударения в деепричастиях. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное 

написание не с деепричастиями. 



Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного).  

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

 

Наречие 

Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства 

наречий. Роль в речи. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы 

сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. Нормы 

постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. Нормы 

образования степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; 

слитное и раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); 

правописание суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-

; употребление ь после шипящих на конце наречий; правописание суффиксов 

наречий -о и -е после шипящих. 

Орфографический анализ наречий (в рамках изученного). 

 

Слова категории состояния 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксическая функция слов категории состояния. Роль слов категории 

состояния в речи. 
 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие 

самостоятельных частей речи от служебных. 
 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов.  

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и 

непроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые и 

составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами. Правильное использование предлогов из – с, в – на. Правильное 

образование предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, 

согласно, вопреки, наперерез. 



Правописание производных предлогов. 
 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных 

членов предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание 

составных союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и 

подчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные 

союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамках 

изученного). Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающим 

однородные члены и части сложного предложения. 
 

Частица 

Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных 

оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. 

Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением 

и стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с 

частицами. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, 

отрицательные, модальные. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в 

письменной речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и 

раздельное написание не с разными частями речи (обобщение). Правописание 

частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, 

-ка. 
 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие 

к действию, этикетные междометия); междометия производные и 

непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной 

и художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 



пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в 

предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. 

Использование грамматических омонимов в речи. 

 

8 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь 

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

выступление с научным сообщением. 

Диалог. 
 

Текст 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из 

различных источников; использование лингвистических словарей; тезисы, 

конспект. 
 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание 

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи 

предложений в тексте. 
 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  

Пунктуация. Функции знаков препинания. 
 

Словосочетание 



Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и 

интонационная законченность, грамматическая оформленность.  

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске 

(восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые 

особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи 

(интонация, логическое ударение, знаки препинания).  

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, 

сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов 

(распространённые, нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдение в устной речи интонации неполного предложения.  

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии.  

 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 



Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство – 

меньшинство, количественными сочетаниями. 
 

Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения 

согласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды 

обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, меры и 

степени, условия, уступки). 
 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки.  

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных 

предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 
 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная 

и бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, 

или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложениях с союзом и. 



 

Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом; правила обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций. 
 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 

нераспространённое обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением 

различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, 

порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

9 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. 
 

Язык и речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог 

(повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

(повторение). 



Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.  

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на 

жизненный и читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную 

картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или 

прослушанного текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм русского литературного языка; орфографических, 

пунктуационных правил в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, 

справочной литературой. 
 

Текст  

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том 

числе сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в 

художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 
 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: 

разговорная речь; функциональные стили: научный (научно-учебный), 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы 

(повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного 

стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других 

разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи: образность, широкое использование изобразительно-

выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение 

и др.). 
 



Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 
 

Сложносочинённое предложение 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными смысловыми отношениями между частями.  

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложносочинённых предложений и простых предложений с 

однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила 

постановки знаков препинания в сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 
 

Сложноподчинённое предложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная 

части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных 

слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и 

следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, 

уступки. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, 

меры и степени и сравнительными. 



Нормы построения сложноподчинённого предложения; место 

придаточного определительного в сложноподчинённом предложении; 

построение сложноподчинённого предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными 

словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при построении 

сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых 

предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 
 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление 

бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия 

бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений.  

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая 

и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.  

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 
 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи  

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. 
 

Прямая и косвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной 

речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.  



Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой 

речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике 

правописания. 
 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

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

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

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

отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 

числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

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

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 

России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 



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

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

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

поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

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

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 



умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для выражения 

своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных 

произведений, написанных на русском языке, сформированность навыков 

рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого 

человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

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

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение 

к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом 

личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

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

экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения, активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, 

готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, 

закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на 



осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

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

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

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

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений 

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

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать 

опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 



выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

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

анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку;  

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей 

и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 

процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным 

и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 

задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий  



и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 

схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 

точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём 

информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных 

задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

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

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

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

задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

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

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

письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 



в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

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

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 



выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и 

намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать 

способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

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

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить 

примеры, свидетельствующие об этом. 



Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи 

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

 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом 

и монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при 

решении практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни.  

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 

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

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

реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

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

мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на 

них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного 

текста (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять 

не менее 100 слов; для сжатого изложения – не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного 

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

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

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

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических словарей; 

соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 
 

Текст  



Распознавать основные признаки текста; членить текст на 

композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи 

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

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

создании собственного текста (устного и письменного).  

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи 

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей 

языка в практике создания текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в 

практике его создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский 

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

миниатюры объёмом 3 и более предложений; классные сочинения объёмом не 

менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и 

прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного 

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

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать 

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

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста – целостность, связность, 

информативность). 
 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы.  

 

Система языка 



 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов. 

 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и 

небуквенные орфограммы при проведении орфографического анализа слова.  

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе 

применять знание о правописании разделительных ъ и ь). 
 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения 

слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные 

слова и омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, 

словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), 

выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование 

гласных с нулём звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и 

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

проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 



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

после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного).  

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи.  

 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах 

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

языке для решения практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.  

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов.  

Проводить орфографический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного). 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 
 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в 

речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена существительные.  

Проводить морфологический анализ имён существительных.  

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён 

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

употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных 

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

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

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

скоч-; употребления (неупотребления) ь на конце имён существительных 

после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами 

существительными; правописание собственных имён существительных.  

 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; 

различать полную и краткую формы имён прилагательных. 



Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён 

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

Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных 

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

имён прилагательных с основой на шипящие; правила слитного и раздельного 

написания не с именами прилагательными. 
 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и 

предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой 

формы) глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего 

простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е // и; 

использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в 

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

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

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

раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; 

проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных 

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

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные); простые неосложнённые 

предложения; простые предложения, осложнённые однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 



обращением; распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических 

основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов 

(распространённые и нераспространённые); определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, 

морфологические средства выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием 

имени существительного в форме именительного падежа с существительным 

или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием 

имени числительного в форме именительного падежа с существительным в 

форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным), средства выражения 

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные правила при постановке тире 

между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях 

с однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом 

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

обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях 

с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме 

диалог. 

Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного).  

6 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, приводить 

примеры использования русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках 

изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, 

монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением на 

лингвистическую тему. 



Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) 

объёмом не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и 

сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста 

должен составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения – не менее 165 

слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100–

110 слов; словарного диктанта объёмом 20–25 слов; диктанта на основе 

связного текста объёмом 100–110 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

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

речевого этикета. 
 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам; с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи; характеризовать особенности описания как типа речи (описание 

внешности человека, помещения, природы, местности, действий). 



Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе 

притяжательные и указательные местоимения, видо-временную 

соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при 

выполнении анализа различных видов и в речевой практике; использовать 

знание основных признаков текста в практике создания собственного текста.  

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, 

местности, действий) с опорой на жизненный и читательский опыт; 

произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и 

более предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом 

функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы).  

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

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

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме; выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и 

прочитанном тексте; извлекать информацию из различных источников, в том 

числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать 

её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

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

схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм 

современного русского литературного языка. 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, 

научного стиля речи; перечислять требования к составлению словарной статьи 

и научного сообщения; анализировать тексты разных функциональных 

разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная 

статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Лексикология. Культура речи 



Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к 

активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы 

и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять 

стилистическую окраску слова. Проводить лексический анализ слов.  

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи 

с целью повышения её богатства и выразительности.  

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; 

характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; 

выделять производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной 

части речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный анализ 

слов; применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать 

изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов; 

правила правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в 

приставках пре- и при-. 
 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

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

словами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках 

изученного), словоизменения имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных.  



Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы 

произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); 

соблюдать правила правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов 

-к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных.  

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение 

имени числительного; различать разряды имён числительных по значению, по 

строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать 

роль имён числительных в речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать 

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

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных; правила правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; 

различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения; 

характеризовать особенности их склонения, словообразования, 

синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями 

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

со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, 

неточности); соблюдать правила правописания местоимений с не и ни, 

слитного, раздельного и дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые 

глаголы; определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, 

условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные 

глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного 

наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике 

и графике в практике произношения и правописания слов.  

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 

анализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного), применять 



знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

7 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить 

примеры). 
 

Язык и речь  

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 

предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно- популярной литературы (монолог-

описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с 

научным сообщением. 

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

темы на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, 

диалог – сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, 

ознакомительное, детальное) публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не 

менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно 

передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 

публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного 

изложения – не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110–

120 слов; словарного диктанта объёмом 25–30 слов; диктанта на основе 



связного текста объёмом 110–120 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила речевого 

этикета. 
 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам; выявлять его структуру, особенности абзацного членения, 

языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и 

частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные 

сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с 

целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в 

тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; 

использовать способы информационной переработки текста; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, 

схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.  

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный 

тексты; редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 
 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную 

речь и функциональные стили (научный, публицистический, официально-

деловой), язык художественной литературы. 



Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе 

сферу употребления, функции), употребления языковых средств 

выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения 

текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, 

заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, 

интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция).  

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе 

сферу употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра 

инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
 

Система языка 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 

анализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при 

выполнении языкового анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, 

крылатых слов (на основе изученного), в том числе с использованием 

фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; 

понимать их коммуникативное назначение в художественном тексте и 

использовать в речи как средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 

происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; 

проводить лексический анализ слов; применять знания по лексике и 

фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать 

лексическую и грамматическую омонимию; понимать особенности 

употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой 

практике. 
 

Морфология. Культура речи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова 

(предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и 



проводить их морфологический анализ: определять общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 

 

Причастие 

Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять 

признаки глагола и имени прилагательного в причастии; определять 

синтаксические функции причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, 

действительные и страдательные причастия, различать и характеризовать 

полные и краткие формы страдательных причастий, склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, 

применять это умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, 

конструировать причастные обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия 

и имена прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий, применять 

правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в 

причастиях и отглагольных именах прилагательных, написания гласной перед 

суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, перед 

суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени, написания 

не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

причастным оборотом (в рамках изученного). 
 

Деепричастие 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую 

функцию деепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, 

применять это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в 

предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, 

правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 



Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

одиночным деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое 

значение наречий; различать разряды наречий по значению; характеризовать 

особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в 

речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в 

рамках изученного), применять это умение в речевой практике.  

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, 

произношения наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания 

наречий; написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о 

наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце 

наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е после 

шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и 

раздельного написания не с наречиями. 
 

Слова категории состояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

слов категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и 

роль в речи. 
 

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их 

отличия от самостоятельных частей речи. 
 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать 

производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями, соблюдать нормы правописания 

производных предлогов. 



Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений 

с предлогами, предлогов из – с, в – на в составе словосочетаний, правила 

правописания производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.  

 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды 

союзов по значению, по строению, объяснять роль союзов в тексте, в том 

числе как средств связи однородных членов предложения и частей сложного 

предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями, соблюдать правила правописания союзов, 

постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях, 

постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в 

речевой практике. 
 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды 

частиц по значению, по составу, объяснять роль частиц в передаче различных 

оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола, понимать 

интонационные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и 

стилистической окраской; соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в 

речевой практике. 
 

Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению, объяснять роль междометий в речи, 

характеризовать особенности звукоподражательных слов и их употребление в 

разговорной речи, в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение 

в речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с 

междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

8 КЛАСС 

 



Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 

предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической 

литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным сообщением. 

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

темы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и 

выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 

менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120–

140 слов; словарного диктанта объёмом 30–35 слов; диктанта на основе 

связного текста объёмом 120–140 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение четвёртого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования 

мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную 

обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме 

правила русского речевого этикета. 
 

Текст  



Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности; указывать способы 

и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения 

его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать 

языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и 

жанров; применять эти знания при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля 

и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать 

тезисы, конспект; извлекать информацию из различных источников, в том 

числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать 

её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

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

схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные и(или) созданные другими 

обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и формы, 

сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 

основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), 

выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в 

тексте, средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика), публицистических 

жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 
 



Система языка 

 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.  

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  

Различать функции знаков препинания. 
 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной 

связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; 

выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков 

препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной 

окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности, 

языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; 

использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, 

вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; 

различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его 

выражения. Применять нормы построения простого предложения, 

использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, 

количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных 

членов, предложения полные и неполные (понимать особенности 

употребления неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в 

устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения; 

прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды 



односоставных предложений (назывное предложение, определённо-личное 

предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное 

предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические 

различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений; выявлять синтаксическую синонимию односоставных и 

двусоставных предложений; понимать особенности употребления 

односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, 

интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, 

нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их 

связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные 

определения; находить обобщающие слова при однородных членах; понимать 

особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных 

типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся 

союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки 

знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных 

членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе 

предложения с неоднородными определениями; простые предложения, 

осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, осложнённые обособленными членами, 

обращением, вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций. Применять правила 

постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 

правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций; правила постановки 

знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные 

предложения и вставные конструкции; понимать особенности употребления 



предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; 

выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в 

рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 
 

9 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, 

общества; понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь 

рассказать о них. 

 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 

слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, 

монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать 

с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на 

бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не 

менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 



Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140–

160 слов; словарного диктанта объёмом 35–40 слов; диктанта на основе 

связного текста объёмом 140–160 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями). 
 

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную 

мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль 

текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому 

типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, 

зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме.  

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и 

более предложений или объёмом не менее 6–7 предложений сложной 

структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную 

мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и 

жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять 

главную и второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

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

схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не 

менее 300 слов). 



Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста – целостность, связность, 

информативность). 
 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного 

стиля; основные особенности языка художественной литературы; особенности 

сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в 

художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, 

понимать особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать 

особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения 

текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 

речи, функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, 

конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 

коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять 

речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной 

литературы в сравнении с другими функциональными разновидностями 

языка. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 
 

Система языка 

 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, 

бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые и 

сложноподчинённые). 



Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, 

смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений 

с разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в 

речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого 

предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 

предложений и простых предложений с однородными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложносочинённых предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 
 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого 

предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру 

смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими 

придаточными, сложноподчинённые предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, 

причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, 

следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособленными членами; 

использовать соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого 

предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений 

в речи. 



Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и 

правила постановки знаков препинания в них. 
 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих 

отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного 

сложного предложения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений 

в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных 

сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений, использовать 

соответствующие конструкции в речи; применять нормы постановки знаков 

препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи  

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с 

разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных 

предложений с разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи. 
 

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию 

предложений с прямой и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 

высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью, при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Богатство и выразительность русского 

языка. Лингвистика как наука о языке 
 2  0 0 

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 
Язык и речь. Монолог. Диалог. Полилог. 

Виды речевой деятельности 
 7  1 0 

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  7   

Раздел 3. Текст 

3.1 

Текст и его основные 

признаки.Композиционная структура текста. 

Функционально-смысловые типы речи. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста. Информационная 

переработка текста. Редактирование текста 

 11  1  3  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 
Функциональные разновидности языка 

(общее представление) 
 4  1  1  

Библиотека ЦОК 

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

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


Итого по разделу  4   

Раздел 5. Система языка 

5.1 Фонетика. Графика. Орфоэпия.Орфография  13  1 0 
Библиотека ЦОК 

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

5.2 Морфемика. Орфография  13  1 0 
Библиотека ЦОК 

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

5.3 Лексикология  11  1  1  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  37   

Раздел 6. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

6.1 
Синтаксис и пунктуация как разделы 

лингвистики. Словосочетание 
 2  0 0 

Библиотека ЦОК 

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

6.2 Простое двусоставное предложение  9  0 0 
Библиотека ЦОК 

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

6.3 Простое осложнённое предложение  6  0  1  
Библиотека ЦОК 

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

6.4 Сложное предложение  7  0  2  
Библиотека ЦОК 

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

6.5 Прямая речь  2  0 0 
Библиотека ЦОК 

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

6.6 Диалог  2  1  1  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  28   

Раздел 7. Морфология. Культура речи. Орфография 

7.1 Система частей речи в русском языке  2  1 0 
Библиотека ЦОК 

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

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


7.2 Имя существительное  22  1  3  
Библиотека ЦОК 

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

7.3 Имя прилагательное  12  1  1  
Библиотека ЦОК 

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

7.4 Глагол  24  1  3  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  60   

Повторение пройденного материала  9  1 0 
Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль (сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные работы, диктанты) 
 12   12  0 

Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   12   16   

 

  

  6 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Основные функции русского языка  2    
Библиотека ЦОК 

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

1.2 Литературный язык  1    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  3   

https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452


Раздел 2. Язык и речь 

2.1 
Виды речи. Монолог и диалог. Их 

разновидности 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  6   

Раздел 3. Текст 

3.1 Информационная переработка текста  6    1  
Библиотека ЦОК 

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

3.2 Функционально-смысловые типы речи  4    1  
Библиотека ЦОК 

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

3.3 Виды описания. Смысловой анализ текста  3    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  13   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 

Официально-деловой стиль. Жанры 

официально-делового стиля. Научный стиль. 

Жанры научного стиля 

 11    1  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  11   

Раздел 5. Лексикология. Культура речи 

5.1 

Группы лексики по 

происхождению.Активный и пассивный запас 

лексики 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

5.2 

Лексика с точки зрения сферы употребления. 

Стилистическая окраска слова. Лексические 

средства выразительности. 

 17    1  
Библиотека ЦОК 

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

5.3 Лексический анализ слова. Фразеологизмы  3    
Библиотека ЦОК 

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

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


Итого по разделу  22   

Раздел 6. Словообразование. Культура речи. Орфография 

6.1 
Морфемика и словообразование как разделы 

лингвистики 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

6.2 

Виды морфем.Основные способы 

образования слов в русском языке. 

Правописание сложных и 

сложносокращённых слов 

 6    
Библиотека ЦОК 

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

6.3 Орфографический анализ  5    1  
Библиотека ЦОК 

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

6.4 Понятие об этимологии  1    
Библиотека ЦОК 

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

6.5 
Морфемный и словообразовательный анализ 

слов 
 3    1  

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  16   

Раздел 7. Морфология. Культура речи. Орфография 

7.1 Части речи в русском языке  2    
Библиотека ЦОК 

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

7.2 Имя существительное  11    1  
Библиотека ЦОК 

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

7.3 Имя прилагательное  18    4  
Библиотека ЦОК 

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

7.4 Имя числительное  21    3  
Библиотека ЦОК 

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

7.5 Местоимение  20    2  
Библиотека ЦОК 

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

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


7.6 Глагол  34    13  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  106   

Повторение пройденного материала  13    
Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль (сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные работы, диктанты) 
 14   14   

Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  204   14   30   

 

 

7 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Язык как развивающееся явление  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 Монолог и его виды  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

2.2 Диалог и его виды  1   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6


Итого по разделу  2   

Раздел 3. Текст 

3.1 Основные признаки текста (повторение)  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

3.2 
Информационная переработка текста. 

Смысловой анализ текста 
 2   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

3.3 

Функционально-смысловые типы речи. 

Рассуждение как функционально-смысловой 

тип речи 

 4   1   2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

Итого по разделу  8   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 Публицистический стиль  4   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

4.2 Официально деловой стиль  2   1   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

Итого по разделу  6   

Раздел 5. Система языка. Морфология. Культура речи. Орфорграфия 

5.1 
Морфология как раздел науки о языке 

(обобщение) 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.2 Причастие как особая форма глагола  20   2   4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.3 Деепричастие как особая форма глагола  14   2   5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.4 Наречие  21   1   8  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6


5.5 Слова категории состояния  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.6 Служебные части речи  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.7 Предлог  12   0   5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.8 Союз  12   0   3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.9 Частица  12   0   5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.10 Междометия и звукоподражательные слова  4   0   2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.11 Омонимия слов разных частей речи  2   1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

Итого по разделу  101   

Повторение пройденного материала  8   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

Итоговый контроль (сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные работы, диктанты) 
 10   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   10   36   

https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6


 8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Русский язык в кругу других славянских 

языков 
 1   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 
Виды речи. Монолог и диалог. Их 

разновидности 
 4   0   1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Текст 

3.1 

Текст и его признаки. Функционально-

смысловые типы речи. Смысловой анализ 

текста. Информационная переработка 

текста 

 5   1   2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу  5   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 

Официально-деловой стиль. Жанры 

официально-делового стиля. Научный 

стиль. Жанры научного стиля 

 5   1   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу  5   

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922


Раздел 5. Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

5.1 Синтаксис как раздел лингвистики  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

5.2 Пунктуация. Функции знаков препинания  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу  2   

Раздел 6. Система языка. Словосочетание 

6.1 

Словосочетание и его признаки. Виды 

словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова. Типы 

подчинительной связи в словосочетании 

 5   0   2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу  5   

Раздел 7. Система языка. Предложение 

7.1 
Предложение и его основные признаки. 

Виды предложений 
 6   0   5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

7.2 
Двусоставное предложение. Главные члены 

предложения (грамматическая основа) 
 5   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

7.3 Второстепенные члены предложения  10   1   3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

7.4 
Односоставные предложения. Виды 

односоставных предложений 
 10   1   3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

7.5 
Простое осложнённое предложение. 

Предложения с однородными членами 
 10   1   4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

7.6 

Предложения с обособленными членами. 

Виды обособленных членов предложения. 

Уточняющие члены предложения, 

 12   1   5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922


пояснительные и присоединительные 

конструкции 

7.7 

Предложения с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями. Обращение. 

Вводные конструкции. Вставные 

конструкции 

 10   1   5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу  63   

Повторение пройденного материала  8   0   8  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итоговый контроль (сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные работы, диктанты) 
 9   1   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417922 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   9   39   

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922


9 КЛАСС  

 

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Роль русского языка в Российской 

Федерации 
 2   0   0  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

1.2 Русский язык в современном мире  2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 

Речь устная и письменная, монологическая 

и диалогическая (повторение). Виды 

речевой деятельности: аудирование, чтение, 

говорение, письмо 

 4   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Текст 

3.1 

Текст и его признаки (обобщение). 

Функционально-смысловые типы речи 

(обобщение). Смысловой анализ текста 

(обобщение). Информационная переработка 

текста 

 3   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78


4.1 

Функциональные разновидности языка. 

Язык художественной литературы и его 

отличия от других функциональных 

разновидностей современного русского 

языка 

 2   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

4.2 Научный стиль  3   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  5   

Раздел 5. Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

5.1 Сложное предложение  1   0   0  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.2 Сложносочинённое предложение  12   0   4  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.3 Сложноподчинённое предложение  27   0   5  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.4 Бессоюзное сложное предложение  16   0   8  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.5 
Сложные предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи 
 9   0   2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.6 Прямая и косвенная речь. Цитирование  4   0   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  69   

Повторение пройденного материала  8   0   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итоговый контроль (сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные работы, диктанты) 
 9   9   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b78 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   9   21   

https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78




УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Русский язык (в 2 частях), 5 класс/ Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 

Тростенцова Л.А. и другие, Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

2. Русский язык, 5 класс/ Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и 

другие, Общество с ограниченной ответственностью «ДРОФА»; 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

3. Русский язык, 6 класс/ Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и 

другие, Общество с ограниченной ответственностью «ДРОФА»; 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

4. Русский язык, 7 класс/ Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и 

другие, Общество с ограниченной ответственностью «ДРОФА»; 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

5. Русский язык, 8 класс/ Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и 

другие, Общество с ограниченной ответственностью «ДРОФА»; 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

6. Русский язык, 9 класс/ Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и 

другие, Общество с ограниченной ответственностью «ДРОФА»; 

Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

7. Русский язык. Аудиоприложение к учебнику. 5 класс 

 8. Русский язык. Аудиоприложение к учебнику. 6 класс 

 9. Русский язык. Аудиоприложение к учебнику. 7 класс 



 10. Русский язык. Аудиоприложение к учебнику. 8 класс 

 11. Русский язык. Аудиоприложение к учебнику. 9 класс 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. М.А. Бондаренко. Русский язык. 5 класс. Методическое пособие. М., 

«Просвещение», 2023 

2. Методическое пособие к учебнику «Русский язык. 5 класс»/ 

М.М.Разумовская. С.И.Львова, В.И.Капинос и др; под ред. 

М.М.Разумовской.- 3-е изд., -М: Дрофа, 2015 

3. Методическое пособие к учебнику «Русский язык. 6 класс»/ 

М.М.Разумовская. С.И.Львова, В.И.Капинос и др; под ред. 

М.М.Разумовской.- 2-е изд., -М: Дрофа, 2015 

4. Методическое пособие к учебнику «Русский язык. 7 класс»/ 

М.М.Разумовская. С.И.Львова, В.И.Капинос и др; под ред. 

М.М.Разумовской.- 2-е изд., -М: Дрофа, 2015 

5. Методическое пособие к учебнику «Русский язык. 8 класс»/ 

М.М.Разумовская. С.И.Львова, В.И.Капинос и др; под ред. 

М.М.Разумовской. -М: Дрофа, 2015 

6. Методическое пособие к учебнику «Русский язык. 9 класс»/ 

М.М.Разумовская. С.И.Львова, В.И.Капинос и др; под ред. 

М.М.Разумовской. -М: Дрофа, 2015 

 

 



 

7. Богданова Г. А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 классы. / Г. 

А. Богданова. - М.: Просвещение, 2005. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

1. htpp//edu.1september.ru  

 2. school-collection.edu.ru  

3. Htpp//rus.edu.1september.ru Газета «Русский язык». 

 4. Http://ege.go-test.ru/ege/rus/ 

5. Библиотека ЦОК 

6. Яндекс Учебник 

7. Учи. Ру 

8. ЯКласс 



Приложение №1  

Контрольно-измерительные материалы по русскому языку в 5 классе 

 

Вид 

работ

ы  

№ 

урока 

                              Тема работы                     № КИМА 

1.Дик

тант с 

грамм

атиче

ским 

задан

ием 

8 Диктант по теме «Повторение изученного в начальной школе» 

«Осенью» 

Лес уже сбросил листву. Дни наступили пасмурные, но тихие, без ветра, 

настоящие дни поздней осени. 

В такой тусклый день идешь по лесной тропинке среди молодых 

березок, дубов, осинок, среди кустов орешника. Не слышишь пения 

птиц, шороха листьев. Только иногда упадет на землю тяжелый 

созревший желудь. На голых листьях повисли капли росы от ночного 

тумана. 

Далеко видно кругом. Легко дышит осенней свежестью грудь, хочется 

идти все дальше и дальше по желтой от листвы тропинке. 

Вдруг среди листвы видишь пестрый комочек. Это птица.  Она жива, но 

едва дышит.  

Ребята решают взять бедняжку домой.Иначе её найдет лисица и 

съест.По И.Соколову-Микитову 

Грамматические задания: 

М.М.Разумовская 

Методическое 

пособие к учебнику 

«Русский язык»  5 

класс, Дрофа, 2012 

год (стр 51) 



1. Выполните синтаксический разбор предложений: 

I вариант – На голых листьях …; 

II вариант – Вдруг среди листвы… 

2. Выпишите три слова с разными орфограммами, обозначьте условия 

выбора орфограмм. 

3.  

 

2.Дик

тант с 

грамм

атиче

ским 

задан

ие 

57  Диктант по теме «Морфемика. Орфография». 

 «Муравей и паук»  

Пришёл муравей к хозяину леса с просьбой наказать пастухов. Он 

обвинял их в том, что после еды они оставляют на земле хлебные крошки.  

А хозяин леса жалел пастухов, позвал он в свидетели паука. Паук 

стал просить: «Не обижайте пастухов! Едят они на земле, поэтому 

крошки остаются в траве.Но там они 

не пропадают, их поедают птицы и тем насыщаются». 

Рассердился лесной хозяин на муравья и безжалостно 

спихнул его с большой высоты вниз. 

С той поры муравей от падения с высоты посередине тонок. 

                                                                                                                 (По 

Ф. Якобсону) 

 

1.Укажите графически, есть ли орфограмма в словах наказать (I 

вариант), обвинял (II вариант).  

2.Вспомните, какие виды орфограмм в корне вы знаете. Напишите 

по одному примеру на разные случаи (каждый пример запишите на 

отдельной строке). 

3.Запишите по 3 однокоренных слова к глаголам обвинял 

(I вариант), обижают (II вариант). Выделите корень. 

М.М.Разумовская 

Методическое 

пособие к учебнику 

«Русский язык»  

5класс, Дрофа, 2012 

год (стр 54) 



                    

3.Соч

инени

е 

62 Сочинение. Устный рассказ (на основе упр 14, стр 12). Представьте:вы 

только что посмотрели интересный фильм или спектакль.По дороге 

домой вы встречаете товарища и делитесь с ним своими впечатлениями, 

о чем говорили и каким видом речи воспользовались.Перескажите ваш 

разговор и запишите его. 

М.М.Разумовская. 

Учебник. Русский 

язык,2ч, Москва, 

Просвещение, 2021г. 

4.Дик

тант с 

грамм

атиче

ским 

задан

ием 

70  Контрольная работа по теме «Лексикология» 

«Прошло лето…» 

 1).Прошло лето. 2).Настала осень. 3).День ото дня ежей в лесу 

становилось всё меньше и меньше. 4).Наконец пришла пора идти к лисе 

маленькому ёжику. 5).Попрощался он со своей ежихой и ежатами, 

вышел из дому и засеменил к лисьей норе. 6).А лес вокруг него стоит 

нарядный, золотой. 7).Птицы поют. 8).Белки на деревьях в салки 

играют… 9).И до того обидно стало ёжику погибать, когда вокруг такая 

красота, что решил он: «Будь что будет! Не пойду к лисе. Спрячусь в 

лесу подальше. Может, она меня не найдет…»                  10). И побежал 

ёжик в самую чащу.  

(В.Лунин «Откуда у ежей иголки») 

Грамматическое задание 

1. Подобрать синоним к слову чаща 

2. Выписать синонимы из предложений 4-6 

М.М.Разумовская 

Методическое 

пособие к учебнику 

«Русский язык»  5 

класс, Дрофа, 2012 

год (стр 52) 



3. Найти слово в переносном значении, выписать его в составе 

словосочетания 

4. Выписать из текста однокоренные слова. 

5. Записать номер предложения, в котором есть однородные члены 

 

5.Соч

инени

е 

84 Сочинение-описание по картине И.Э.Грабаря «Февральская лазурь» Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов Русский 

язык: 5 класс, 

М.Просвещение, 

2022г(стр 272) 

6.Дик

тант с 

грамм

атиче

ским 

задан

ием 

100 Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация» «Как заяц спас 

старику жизнь» 

                                                     Как заяц спас старику жизнь 

         Однажды дедушка Семён пошёл поохотиться и забрался в лесную 

глушь. Вдруг он заметил, что стелется дым, а в чаще слышится треск. В 

лесу начался пожар. Ветер гонит огонь дальше, и он разгорается силь-

нее. Не выберешься из леса — погибнешь. 

        Старик торопится, бежит, тяжело дышит, а пожар разрастается. 

Ветви ёлок хлещут лицо, колются. Обгоревшие деревья рушатся. 

Охотник сбивается с дороги. 

        Вдруг у самых ног он увидел зайчонка и бросился за ним. Звери 

легче определяют направление огня и спасаются. Вот они выбираются с 

места лесного пожара... 

Старик вылечил зайца и оставил жить у себя. Охотник заботится о 

зайчишке, и они всегда дружны.                                                                                

(104 сл.)(По К. Паустовскому) 

М.М.Разумовская 

Методическое 

пособие к учебнику 

«Русский язык»  5 

класс, Дрофа, 2012 

год (стр 54) 



 

Грамматическое задание 

1. Выпишите выделенное предложение,  выделите основу.  

2. Выпишите из выделенных курсивом предложений словосочетания:  

I вариант — Вдруг…, П вариант — Звери…  

3. Выписать предложение, подчеркнуть каждый член предложения, 

определить по цели высказывания, интонации, двусоставное или 

односоставное, распространенное или нераспространенное. 

I вариант — В лесу начался пожар.  , П вариант — Охотник сбивается с 

дороги. 

 

7.Изл

ожени

е 

106 Изложение выборочное «Джек здоровается»  

Мы с братом Серёжей ложились спать. Вдруг дверь растворилась, 

и вошёл папа, а следом за ним большая красивая собака, белая, с 

коричневыми пятнами на боках. Морда у неё была коричневая, огромные 

уши свисали вниз. 

— Папа, откуда? Это наша будет? Как её зовут? — закричали мы, 

вскакивая с постелей и бросаясь к собаке. 

Папа сказал, что эта охотничья собака теперь наша и что 

зовут её Джек.  

Пёс, немного смущённый такой бурной встречей, всё же 

дружелюбно завилял хвостом и  позволил себя погладить. Шерсть у 

Джека была короткая, блестящая, гладкая, а из-под неё проступали 

сильные мускулы. Он даже обнюхал мою руку и лизнул её мягким 

розовым языком. 

— Джек, здравствуй! — сказал папа. 

Пёс подал ему лапу. Папа потряс её и  снял с колен, но Джек подал 

лапу опять. Так он «здоровался» раз десять. Мы весело смеялись.  

М.М.Разумовская 

Методическое 

пособие к учебнику 

«Русский язык»  5 

класс, Дрофа, 2012 

год (стр 60) 



(По Г. Скребицкому) 

 

 

 

8.Пра

ктиче

ские 

задан

ия в 

2-х 

вариа

нтах 

126 Контрольная работа по теме «Имя существительное» 

 

I вариант 

1. Перед вами имена существительные с суффиксами –ек-, -ик-. 

Вспомните и напишите орфографическое правило, которое 

регулирует написание этих суффиксов. Вставьте пропущенные 

буквы. 

Песоч…к, нож…к, таз…к, ореш…к, цветоч…к, нос…к, корж…к. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. Допишите окончания имён прилагательных. В скобках обозначьте  

род существительных. 

Нов… депо (____________), горяч… кофе (___________), 

интересн… кино (_________), больш… жюри (___________), 

удобн… купе (_____________), московск… такси (__________), 

стар… пальто (__________). 

3. Вставьте пропущенные буквы. Во втором абзаце подчеркните 

существительные как члены предложения. 

В зоосад… я узнал, что можно научить говорить и сороку, и ворону, и 

галку, и даже маленького скворца. 

М.М.Разумовская 

Методическое 

пособие к учебнику 

«Русский язык»  5 

класс, Дрофа, 2012 

год (стр 54) 



Говорить их учат так. Надо пос…дить птицу в маленькую клетку и 

об…зательно прикрыть платком, чтобы птица не развл…калась. А потом 

не торопясь, ровным гол…сом повторять одну и ту же фразу много раз. 

После урока надо будет птицу уг…стить чем-нибудь вкусным и 

выпустить в большую клетку, где она всегда ж…веет. Вот вся 

премудрость. 

4. Проведите морфологический разбор слова сороку (первое 

предложение). 

 

II вариант 

1. Перед вами имена существительные с суффиксами –ек-, -ик-. 

Вспомните и напишите орфографическое правило, которое 

регулирует написание этих суффиксов. Вставьте пропущенные 

буквы. 

Комоч…к, зайч…к, осл…к, платоч…к, цветоч…к, арбуз…к, 

корж…к. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. Допишите окончания имён прилагательных. В скобках обозначьте  

род существительных. 



Нов… досье (____________), горяч… кофе (___________), 

интересн… кино (_________), добр… фрау (___________), уютн… 

кафе (_____________), московск… такси (__________), стар… 

меню (__________). 

3. Вставьте пропущенные буквы. Во втором абзаце подчеркните 

существительные как члены предложения. 

В зоосад… я узнал, что можно научить говорить и сороку, и ворону, и 

галку, и даже маленького скворца. 

Говорить их учат так. Надо пос…дить птицу в маленькую клетку и 

об…зательно прикрыть платком, чтобы птица не развл…калась. А потом 

не торопясь, ровным гол…сом повторять одну и ту же фразу много раз. 

После урока надо будет птицу уг…стить чем-нибудь вкусным и 

выпустить в большую клетку, где она всегда ж…веет. Вот вся 

премудрость. 

 

9.Соч

инени

е 

134 Сочинение – описание картины И.Грабаря «Февральская лазурь» Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов Русский 

язык: 5 класс, 

М.Просвещение, 

2023г(, цветные 

вклейки) 

10.Пр

актич

еские 

140 Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 

 

Проверочная работа «Имя прилагательное» 

М.М.Разумовская 

Методическое 

пособие к учебнику 



задан

ия в 

2-х 

вариа

нтах 

 I вариант 

1. Обозначьте в скобках существительные и прилагательные. 

Чёрный (______), чернота (______), покраснение (_______), 

весёлый (_______), веселье (_______), журнальный (_______), 

журналист (_______). 

2. Вставьте пропущенные буквы и письменно объясните написание 

окончаний прилагательных. 

Летят перелётн… птицы 

В осенн…й дали голубой, 

Летят они в жарк…е страны, 

А я остаюся с тобой.    (М. Исаковский) 

3. Вставьте, где это необходимо, Ь и графически объясните свой 

выбор. 

Мелькнуло солнце из-за туч 

И был горяч…последний луч… 

Стал вечер ясен и хорош… 

Чуть-чуть заметна листьев дрож… 

4. Проведите морфологический разбор слова последний (второе 

предложение). 

5. Какое из прилагательных может быть использовано в качестве 

эпитета в художественном произведении? 

1) железнодорожный (вокзал) 

2) серебристая (река) 

3) лингвистический (кружок) 

4) коричневый (цвет) 

 

II вариант 

1. Обозначьте в скобках существительные и прилагательные. 

«Русский язык»  5 

класс, Дрофа, 2012 

год (стр54) 



Синий (______), синева (______), доброта (_______), добрый 

(_______), красота (_______), красивый (_______), книжный 

(_______), книга (________). 

2. Вставьте пропущенные буквы и письменно объясните написание 

окончаний прилагательных. 

Сладк…й бессонницей юность мою 

Звёздн…е небо томило; 

Где бы я ни был, казалось, стою, 

В центре вселенско… мира.   (А. Твардовский) 

3. Вставьте, где это необходимо, Ь и графически объясните свой 

выбор. 

Бил под горой студёный ключ… 

Цвёл ландыш…, нежен и пахуч… 

Вдруг вышел на поляну ёж… 

Спросить его мне невтерпёж: 

Кому спешиш… ты, ёж…, помоч…? 

4. Проведите морфологический разбор слова студёный (первое  

предложение). 

5. Какое из прилагательных может быть использовано в качестве 

эпитета в художественном произведении? 

1) приятный  (собеседник) 

2) золотые (часы) 

3) синий (цвет) 

4) скучный (день) 

 

11.Со

чинен

ие 

148 Сочинение на тему «Знакомьтесь, мой друг» М.М.Разумовская 

Методическое 

пособие к учебнику 



«Русский язык» 5 

класс, Дрофа, 2012 

год (стр 63) 

12.Пр

актич

еские 

задан

ия 

166  Итоговая контрольная работа за курс 5 класса  

I вариант 

а. Укажите слова с проверяемой гласной в корне. 

1) Наслаждаться. 2) Сверкать. 3) Породниться. 4) Побелить. 5) 

Росточек. 6)Разместиться. 

 

б. Укажите слова, в корне которых пишется а. 

1) Опр..вдать. 2) Уд..лённый. 3) Пом..гает. 4) Д..бросердечный. 5) 

Хв..стливый. 6)Предл..гать. 

 

в. Укажите слова, в корне которых пишется о. 

1) Взр..слеть. 2) Распол..гаться. 3) Р..стение. 4) Прол..жить. 5) Р..сток. 

6) Выр..стить. 

 

г. Укажите имена существительные. 

1) Доброта. 2) Она. 3) Проводы. 4) Хождение. 5) Свежесть.6) 

Жадничает. 7) Рыбачий. 8) Завтракают.  

 

д. Укажите глаголы. 

1) Беречь. 2) Жужжание. 3) Галдёж. 4) Желтеет. 5) Струсил. 6) 

Скрипучий. 7) Хочу.  

8) Свист.  

 

е.  Укажите, в каких случаях морфологические признаки имён 

существительных указаны неверно. 

М.М.Разумовская 

Методическое 

пособие к учебнику 
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класс, Дрофа, 2012 
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1) Фамилия — сущ. ср. рода. 2) Мыши — сущ. жен. рода. 

3) Ель  — сущ. 2-го скл. 4) На ветке  — сущ. 1-го скл. 

5) Из-за тучи  — сущ. в предл. пад. 6) В книге  — сущ. в род. пад. 

 

ё.   Укажите, в каких случаях морфологические признаки глаголов 

указаны неверно. 

1) Бегал — глаг. сов. вида. 2) Прочитал — глаг. сов. вида. 

3) Выстирал — глаг. несов. вида. 4) Смотреть — глаг. I спр. 

5) Слышать — глаг. II спр. 6) Строить — глаг. I спр. 

 

ж.  Укажите словосочетания. 

1) Подмигивать глазами. 2) Царевна догадалась. 3) Взялся за кольцо. 

4) Царевна очутилась. 

 

з.  Укажите словосочетания, в которых главным словом является 

глагол. 

1) Быстро бежать. 2) Бег вприпрыжку. 3) Синее небо. 4) Синеет море. 

 

и.  Укажите побудительные предложения. 

1) Расскажи мне сказку. 2) Люблю весну! 3) Куда ты поедешь летом? 

4) Сегодня мама пришла пораньше. 

 

й.  Укажите предложение с обстоятельством. 

1) Мяч ударился о дверь. 2) Убери книги в стол. 3) Мальчик был 

весел. 

 

к.  Найдите сложные предложения. 

1) В синем небе звёзды блещут, в синем море волны хлещут... 2) 



Тучка по небу идёт, бочка по морю плывёт. 3) Мы объехали весь 

свет, торговали соболями, чернобурыми лисами. 4) Тут он в точку 

уменьшился, комаром оборотился... 5) Мы хотели, чтобы скорей 

наступил день. 

 

II вариант 

а.  Укажите слова с непроверяемой гласной корня. 

1) Пшеница. 2) Ослепительный. 3) Обогреватель. 4) Вокзал. 5) 

Железный. 6)Поразительный. 

 

б.  Укажите слова, в корне которых пишется о. 

1) Взр..слеть. 2) Взб..дриться. 3) Распол..гаться. 4) Р..стение. 5) 

Прол..жить. 6)Д..бротный. 

 

в.  Укажите слова, в корне которых пишется а. 

1) Предл..жение. 2) Подр..сти. 3) Р..стущий. 4) Р..сток. 5) 

Прил..гательное. 6) Пол..жил. 

 

г.  Укажите имена существительные. 

1) Они. 2) Всходы. 3) Теплота. 4) Яблочное. 5) Трусость. 6) Нянчит. 

7) Вождение. 8)Обедают. 

 

д.  Укажите глаголы. 

1) Пение. 2) Стеречь. 3) Топот. 4) Вертлявый. 5) Синеет. 6) Буду. 7) 

Звон. 8) Имели. 

 

е.  Укажите, в каких случаях морфологические признаки суще-

ствительных указаны неверно. 



1) Тополь — сущ. жен. р. 2) Фасоль — сущ. жен. р. 3) О 

молодёжи  — сущ. 2-го скл. 4) У девочки  — сущ. в предл. пад. 5) В 

роще — сущ. в род. пад. 6) В зелени — сущ. 3-го скл. 

 

ё.   Укажите, в каких случаях морфологические признаки глаголов 

указаны неверно. 

1) Читал — глаг. сов. вида. 2) Пробежал — глаг. сов. вида. 

3) Гнать — глаг. II спр. 4) Увидел — глаг. несов. вида. 5) Дышать — 

глаг. I спр. 6)Пилить 

 

ж.  Укажите словосочетания. 

1) Вьётся вьюга. 2) По зеркальцу хлопнет. 3) Воротился царь-отец. 4) 

Приветливо шутила. 

 

з.  Укажите словосочетания, в которых главным словом является 

глагол. 

1) Чтение вслух. 2) Медленно читать. 3) Розовый закат. 4) Закат 

розовеет. 

 

и.  Укажите побудительные предложения. 

1) Как ты себя чувствуешь? 2) Хорошо весной! 3) Принеси мне 

книгу. 4) Ко мне пришёл друг. 

 

й.  Укажите предложение с обстоятельством. 

1) Корабль ушёл в море. 2) Я играю на пианино. 3) Девочка была 

прилежной. 

 



к.  Найдите сложные предложения. 

1) Дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь... 

2) Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят. 

3) Гости князю поклонились, вышли вон и  в путь пустились. 

4) В кухне злится повариха, плачет у станка ткачиха. 

5) Я знал, когда приедет друг. 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Контрольно- измерительные  материалы по русскому языку  в 6 классе 

 

Контрольная работа №1. Контрольный диктант  на повторение изученного в 5 классе. 

В охотничью пору на Урале мы уходили в горы и бродили там, как настоящие дикари. 

 Бродить с ружьем по целым дням в этой зеленой пустыне — наслаждение, которое известно одним лишь 

охотникам. Встанешь на заре и к вечеру так уходишься, что едва доберешься до знакомой избушки.  



Нашим любимым местом была гора Размет, которая является связующим центром и горным водоразделом. В 

одну сторону с нее сбегают речки европейского бассейна, а в противоположную — азиатского. Таким образом, 

мы проводили ночь на самой границе между Европой и Азией. 

Солнечный закат в горах удивительно хорош. Тени нарастают, и на нас начинает надвигаться ночная мгла. 

Затихший воздух чутко держит каждый шорох. Переживаешь тревожное настроение, которое будит 

воображение. 

                                                                                             (По Д. Мамину-Сибиряку) 

 

Грамматическое задание 

1. Выписать 1-2 слова со следующими орфограммами: 

А) проверяемая гласная в корне слова; 

Б)  непроверяемая гласная в корне слова; 

В) чередующаяся гласная в корне слова; 

Г)  непроизносимая гласная в корне слова; 

Д) безударные гласные в окончаниях существительных и глаголов. 

2.  Разобрать по составу слова: доберешься, связующим, наслаждение. 

3. Обозначить части речи в первом предложении. 

 

Контрольная работа по теме «Текст», «Функциональные разновидности языка» 

ест по теме «Текст. Типы речи. Функциональные стили речи» 

1.Выберите правильное определение 

А.Текст – это произведение речи, состоящее из предложений, расположенных в определенной последовательности и 

объединенных общим смыслом и структурой. 

Б. Текст – это предложения, объединенные общей темой. 

В. Текст – это произведение речи, состоящее из нескольких абзацев, объединенных единым смысловым типом речи 

повествованием. 

2. Выберите правильное определение. 

А. Научный стиль – это стиль газет, журналов, который призван быстро откликаться на события, происходящие в 

обществе. 



Б. Научный стиль – эти стиль научных статей, докладов, монографий, учебников и т.д., который определяется их 

содержанием и целями – по возможности точно и полно объяснить факты окружающей нас действительности. 
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В. Научный стиль – это стиль художественных произведений, научно-фантастических романов и рассказов, 

позволяющих заглянуть в будущее. 

3. Какой пласт лексики используется во всех функциональных стилях? 

А. общеупотребительная лексика Б. разговорная лексика В. терминологическая лексика 

4. Для какого стиля речи характерна стандартизованность? 

А. научный Б. публицистический В. официально-деловой 

5. В каком стиле речи уместно употребление междометий? 

А. научный Б. разговорный В. официально-деловой 

6. Какие языковые средства характерны для разговорного стиля? 

1. Итак, следовательно, во-первых, наоборот. 2. Толстенный, сестрица, лгунишка. 

3. Акт милосердия, демократизация общества, народные избранники. 4. Довожу до вашего сведения, принять меры. 5. 

Шепот деревьев, сердце тоскует, хоровод звезд. 

7. Определите, в какую группу со словами публицистической лексики попали слова из других пластов речи. 

Вставьте пропущенные буквы. 

А. Ко(р,рр)умпированный, журналис..ское ра(с,сс)ледование, пр..з..дентские выборы, милосердие,ц..вилизац..я. 

Б. Прогре(с,сс), менталитет, просл..влять, кризис власт. соц..альная спр..ведливость. 

В. Обществе(н,нн)ое сознание, (выше)стоящие инстанции,в..ликодушие, рейтинг, интерференция волн. 

8. Какой стиль речи используется на собраниях и митингах? 

А. официально-деловой Б. разговорный В. публицистический 

9.Какое это средство выразительности: «золото волос»? 

А. эпитет Б. метафора В. олицетворение 

10. . Какова цель сообщения текстов официально-делового стиля? 

1. Создание картин и образов. 2. Непосредственное повседневное общение. 

3. Убеждение, воздействие на слушателя. 4. Точная передача информации. 

5. Передача научных сообщений. 

11. Определите, к каким стилям речи относятся приведённые отрывки: 



1) Почти 11% всей земной суши скрыто подо льдом. Объем льда оценивается в 30 000 000 км3 . Сюда входят и айсберги, 

и льды Северного полюса, и материковые льды Антарктиды, и ледяные пики горных хребтов. Ученые предполагают, что 

период общего сокращения оледенения, наблюдавшийся с начала прошлого века, заканчивается.  

2) Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви вас и бранят-то, всё думают добру научить. Ну, а это 

нынче не нравится. И пойдут детки-то по людям славить, что мать ворчунья, что мать проходу не даёт, со свету сживает. 

А, сохрани Господи, каким-нибудь словом снохе не угодить, ну и пошёл разговор, что свекровь заела совсем. 

а 

3) Это был человек лет тридцать двух-трёх от роду, среднего роста, приятной наружности, с тёмно-серыми глазами, но с 

отсутствием всякой определённой идеи, всякой сосредоточенности в чертах лица. Мысль гуляла вольной птицей по 

лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворённые губы, пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во 

всём лице теплился ровный свет бесконечности 

4) Внутренней движущей силой русской классической литературы было понятие «счастье». Достоевский видел счастье в 

очищении души. Толстой – в полноте и естественности чувства. У Чехова счастья нет, однако же ни у кого другого 

герой так настойчиво и глубоко не осмысливает понятие счастья, так не страдает от того, что его нет. 

а) научный б) официально-деловой в) публицистический г) художественный д) разговорный 

12. Определите, какие жанры не относятся к художественному стилю. 

А. ода Б. роман В. Репортаж Г. Рассказ Д. элегия Е. очерк 

13. Определите, какое словосочетание не соответствует словам художественной речи 

лама 

А. в лазоревой воде Б. под сенью дружных муз В. взять на баланс 

Г. перлы дождевые Д. сладкий трепет 

14. Определите, какое словосочетание не соответствует научной лексике 

А. ядерная физика Б. смежные отрасли В. красный сарафан Г. промышленная нагрузка 

Д. выдвинутая гипотеза 

15. Дайте толкование стилевым чертам 

А. Объективность – это … 

Б. Конкретность – это … 

В. Логичность – это … 



1. Исправьте недочеты в построении текста и запишите. Подчеркните средства связи предложений в 

исправленном тексте. 
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1. Её так звали: Сашина (или Танина) береза. 

2. Отныне человек и дерево как бы опекали друг друга, храня тайну взаимности. 

3. Кое-где на русском Северо-Западе в честь рождения ребенка, особенно первенца, отец или дед сажали дерево: липу, 

рябину, чаще березу. 

4. Эта береза росла вместе с тем, в честь кого была принесена из лесу и посажена на родимом подворье. 

5. Если в палисаде у дома места не было, сажали где-нибудь у бани или в огороде. 

2. Укажите выразительные средства, используемые автором в предложенном тексте (не менее 2-х): 

Славное место эта долина! Со всех сторон горы неприступные, красноватые скалы, обвешанные зеленым плющом и 

увенчанные куполами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там высоко-высоко золотая бахрома снегов, а 

внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, шумно вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, 

тянется серебряной нитью и сверкает, как змея своею чешуею. 

лама 

Критерии оценок. 

Количество баллов за правильный ответ: 

1- 9, 13, 14 вопросы – 1 балл 

10 вопрос – 2 балла 

(за каждую орфографическую ошибку минус 0,5 балла) 

11 вопрос – 4 балла 

12 вопрос – 2 балла 

15 вопрос – 3 балла 

1 задание – 5 баллов 

2 задание – 1 балл за каждый пример 

 

Контрольная работа №2. РР Сочинение-повествование «Мало ли что можно делать в лесу (в поле, в горах, на реке, 

на море)». По разделу «Что мы знаем о тексте». 



Учебник. Упражнение 95.  Цель: проверить, умеют ли учащиеся самостоятельно уточнять тему и основную мысль 

сочинения и решать вопросы выбора стиля речи, типов речи, языковых средств. Задача: используя материалы упр. 

95, создать текст повествование, используя рабочие материалы. 

 

 

Контрольная работа №3. Контрольный диктант с грамматическим заданием по разделу «Имя существительное». 

                                                  Диктант. 

 Леса в Мещере разбойничьи, глухие. Хорошо идти весь день по этим лесам. Пробираться сквозь заросли кустов, 

по дорогам к дальнему озеру. 

      Путь в лесах – это километры тишины, безветрия. 

      Я люблю лесные сумерки, когда из мхов тянет сыростью, в траве горят светлячки. 

      Закат тяжело пылает на кронах деревьев, золотит их старинной позолотой. Последний луч солнца 

ещё касается их верхушек, а у подножия сосен уже темно и глухо. Бесшумно летают и словно заглядывают в 

лицо летучие мыши. На западе ещё тлеет зорька, в зарослях волчьих ягод кричит выпь. 

       Вот и озеро. Здесь под березой расположились знакомые рыбаки. Их лиц я не вижу из-за дыма 

костра, который то разгорается, то гаснет.   

                                                                              ( По К. Паустовскому.)     

 

Грамматическое задание 

                    1.        Произвести синтаксический разбор простого предложения: 

1 вариант – 3 предложение 4 абзаца; 

2 вариант – 2 предложение 5 абзаца. 

 

                    2.        Произвести фонетический разбор существительного: 

 

1 вариант – дорогам; 

                           2 вариант – березой. 

 

 



Контрольная работа по теме «Культура речи. Лексикология» 



Расставьте ударения 

облегчить, красивейший, украинский, туфля, эксперт, банты, 

звонит, ходатайство, торты, нефтепровод, сливовый, из аэропорта 



Раскройте значения ключевых слов и словосочетаний раздела «Культура речи» 

Речевой этикет-… 

Орфоэпия-… 

Омофоны-… 

Омографы- …. 

Комплимент -… 

Запишите предложения, раскрывая скобки и ставя в нужную форму имена и фамилии 

На выставке мы познакомились с художником (Степан Кристин) и его супругой (Елена Кристина).  

Книга написана американским фантастом (Джон Мартин) 

У меня назначена встреча с (Александр Лебедь) и его сестрой (Александра Лебедь) 

Поклонницы ждали выхода актёров (Игорь Верник) и (Павел Деревянко) 

Приведите примеры развёрнутой благодарности в описанных ситуациях. (Недостаточно простого «спасибо»!) 

Поблагодарите сестру, которая помогла вам выполнить сложное домашнее задание 

Поблагодарите прохожего, который помог вам найти нужный адрес 

Орфографический и пунктуационный практикум 

Для детей театр сохр...нил одну из самых первых своих постановок – пье(с, сс)у бельгийского дра(м, мм)атурга 

М.Метерлинка «Синяя птица). Это пьеса-сказка пр...ключения мальчика и девочки, которые ищ...т Синюю птицу. 

Это не простая птица: тот, кто найдёт её, найдёт с...астье для всего человеч...ства. Детям приход...т(?)ся 

пре...д...левать много препятствий. Они путеше(?)ствуют не только в пространстве но и во времен...: пос...щают и 

прошлое, и будущее, они поп...дают в страны вымысла и грёз, им становит(?)ся понятен язык ж...вотных. Всё 

волшебно всё ф...нтастично в этой пье(с, сс)е  и сюжет и действующие лица и костюмы. Настроение необычности  

ощ...щение чего-то сказочного созд...ёт и музыка сп...ктакля. Она чудесно сливает(?)ся с тем, что происход...т на 

сцене, дополня...т и усилива...т вп...чатление. Казалось бы, проста незатейлива эта музыка. А как она запада...т в 

душу в память человека и долго ещё после спектакля продолжа...т звучать в ушах. Эту музыку написал к...мпозитор 

Илья Сац. «Синяя птица» был лу...ший, в своём роде единственный детский сп...ктакль большого и(с, сс)ку(с, 

сс)тва.                                                       (Н.Сац) 

 

Контрольная работа по теме «Орфография. Словообразование. Культура речи» 6 класс 



1 вариант 

 

1.Правописание гласных Ы, И в корне после приставок 

Без…дейность, из…скать, небез…звестный, об…ндиветь, под…тожить, спорт…гра, роз…грыш, сверх…нтересный.  

2.Правописание –Н- и –НН- в прилагательных, образованных от существительных. 

Обветре(н,нн)ое лицо,  оловя (н,нн)ая ручка, ветре (н,нн)ый день, конопля (н,нн)ое  масло, ю (н,нн)ый возраст, сви (н,нн)ое 

рыло, багря (н,нн)ый флаг, карти (н,нн)ая галерея, тума(н, нн)ое утро, рдя(н,нн)ый. 

3. Списать, вставить буквы Е, И в суффиксах –ЕК-, -ИК- 

Кусоч-к, ореш-к, подароч-к, горош-к, излиш-к, кулеч-к, ключ-к, кармаш-к. 

4. Списать, вставить суффиксы –к-, -ск-  

Кавказ-ий, матрос-ий, казац-ий, декабрист-ий, низ-ий, сколз-ий, по-рус-и, немец-ий, уз-ий, ткац-ий. 

5. Списать сложные прилагательные. Написать слитно или через дефис. 

Торгово…промышленный, плодово…овощной, целлюлозно…бумажный, шахматно…шашечный, официально…деловый, 

ярко…желтый, кисло…молочный, восточно…европейский, мутно…зеленый. 

6.Списать, раскрыть скобки. Не с существительными, прилагательными, не с глаголами.  

(Не)боялся; (не)удача, а знания; (не)лепый, (не)правда, (не)дорогой, отнюдь (не)интересная книга, (не)вежа, (не)веселый. 

(не)годовать. (не)решил. 

7. Списать, вставить суффиксы -ЧИК-, -ЩИК- 

Раздат…ик, бан…ик, камен…ик, кровель…ик, мебель…ик, переплет…ик, перевоз…ик, алимент…ик. 

8.Списать. Чередующиеся гласные в корне. 

З…ревать, р…сток, ск…чок, выр…щивать, з…рница, выг…реть, зар…стать, отр…сль, изл…жение, изл…гать, пл…вчиха. 

9. Соотнесите понятия и определения. 

А) Корень                   1. Значимая часть слова,  которая стоит перед корнем и служит     

                                    для    образования новых слов. 

       Б) Суффикс                2. Главная часть слова, в которой заключен смысл всех  

                                    однокоренных слов. 

       В) Приставка             3. Всё слово без окончания. 

 



Г) Основа                   4. Часть слова, которая служит для связи слов в  

                                     словосочетании и предложении. 

       Д) Окончание             5. Значимая часть слова, которая стоит после корня и  

                                     служит для образования новых слов. 

 

10. Определите способ образования слов 

1. славный – бесславный _____________________ 

2. лес, рубить – лесоруб _____________________ 

3. барабан – барабанщик_____________________ 

4. дно – бездонный___________________________ 

5. выходить – выход_________________________ 

11. Образуйте новые слова по аналогии.  

1. вредный – безвредный 

2. облачный - ____________________________________________________ 

3. лес – лесок 

4. дом - _________________________________________________________ 

5. стол - _________________________________________________________ 

6. пеший, ходить – пешеход, 

7. листья, падать -_________________________________________________ 

8. вода, проводить - _______________________________________________ 

 

12. Подчеркните слова, образованные приставочно-суффиксальным способом. 

  В сухих перелесках легко отыщешь бархатистый подберезовик. 

 

13. Сделайте морфемный разбор слов: 

 

 Баскетболистка, зеленоватый, переносчик, верблюжонок,  

 



чёрненький, самолётик, земля. 

 

 

 

Контрольная работа по теме «Орфография. Словообразование. Культура речи» 6 класс 

2 вариант 

1.Правописание гласных Ы, И в корне после приставок 

Пред…сторический, от…гранный, небез…нтересный, меж…нститутский, из…скать, без…скусный, под…тожить, 

пред…дущий. 

2.Правописание –Н- и –НН- в прилагательных, образованных от существительных. 

Лекарстве (н,нн)ое растение, овчи(н.нн)ый полушубок, сви(н,нн)ые ножки, смета(н,нн)ый соус, глиня (н.нн)ый горшок, 

бульо(н,нн)ый кубик, грачи(н,нн)ое гнездо, воро(н,нн)ой конь, масля(н,нн)ая краска, оловя(н.нн)ая ручка. 

3. Списать, вставить буквы Е, И в суффиксах –ЕК-, -ИК- 

Ковш-к, желудоч-к, лист-к, звоноч-к, пальч-к, замоч-к, пузыреч-к, нож-к. 

4. Списать, вставить суффиксы –к-, -ск- 

Вяз-ий, низ-ий, мин-ий, ткац-ий, волгоград-ий, одес-ий, узбек-ий, таджик-ий, сибир-ий, кон-ий. 

5. Списать сложные прилагательные.Написать слитно или через дефис. 

Северо…восточный, древне…русский, горько…соленая, желудочно…кишечный, журнально…газетный, иссиня…черный, 

бледно…розовый, кисло…молочный, лимонно…желтый. 

6. Списать, раскрыть скобки. Не с существительными, прилагательными, не с глаголами. 

(Не)поседа, (не)добрая, (не)урожай, (не)читал, (не)богатая; (не)легкая задача, а легкая; яблоко (не)кислое, а сладкое; лицо 

(не)веселое, (не)видимка, (не)ряха. 

7. Списать, вставить суффиксы -ЧИК-, -ЩИК- 

Процент…ик, объезд…ик, разнос…ик, фонар…ик, расфасов…ица, прессов…ик, перебеж…ик, переплет…ик. 

8.Списать. Чередующиеся гласные в корне. 

К…снуться, выр…внять грядку, р…внина, пром…кающий, подг…реть, ср…внение, р…вняйсь, к…сание, прир…щение, 

пл…вец. 

9. Соотнесите понятия и определения. 



А) Корень                   1. Значимая часть слова,  которая стоит перед корнем и служит     

                                    для    образования новых слов. 

       Б) Суффикс                2. Главная часть слова, в которой заключен смысл всех  

                                    однокоренных слов. 

       В) Приставка             3. Всё слово без окончания. 

 

Г) Основа                   4. Часть слова, которая служит для связи слов в  

                                     словосочетании и предложении. 

       Д) Окончание             5. Значимая часть слова, которая стоит после корня и  

                                     служит для образования новых слов. 

 

10. Определите способ образования слов 

1. славный – бесславный _____________________ 

2. лес, рубить – лесоруб _____________________ 

3. барабан – барабанщик_____________________ 

4. дно – бездонный___________________________ 

5. выходить – выход_________________________ 

11. Образуйте новые слова по аналогии.  

1. вредный – безвредный 

2. облачный - ____________________________________________________ 

3. лес – лесок 

4. дом - _________________________________________________________ 

5. стол - _________________________________________________________ 

6. пеший, ходить – пешеход, 

7. листья, падать -_________________________________________________ 

8. вода, проводить - _______________________________________________ 

 

12. Подчеркните слова, образованные приставочно-суффиксальным способом. 



  В сухих перелесках легко отыщешь бархатистый подберезовик. 

 

13. Сделайте морфемный разбор слов: 

 

 Баскетболистка, зеленоватый, переносчик, верблюжонок,  

 

чёрненький, самолётик, земля. 

 

Контрольная работа №5. Контрольный диктант с грамматическим заданием по разделу « Имя прилагательное». 

Каждый год в весеннем лесу происходит чудо. Зацветает ландыш. Удивительных цветов много, но этот самый 

изящный, самый душистый, самый таинственный. 

Наклонились вниз на длинном стебельке белоснежные фарфоровые кольца с резными краями. Кажется, что неизвестный 

мастер придал такую необычную форму речному жемчугу. К концу лета они превратятся в оранжево-красные бусинки. 

Словно из далеких стран попали в лес драгоценные камни. 

Ландыш представляется мне символом леса. Вся красота весеннего, летнего, осеннего и зимнего леса сошлись в атом 

неповторимом цветке. В его зеленых с прожилками листьях отыщутся весна и лето. В августе в тонких бледно-коричневых 

листьях присутствуют краски осени. В изящных снежно-белых цветках прячется зима, ждёт своей поры. 

В ландыше соединились хрупкость, нежность, красота и вечность.  

(По Т. Головановой.) 

 

Грамматическое задание 

1. Выписать из текста диктанта не менее трех сложных прилагательных, объяснить их правописание.  

2.Выписать из текста диктанта прилагательные с орфограммой «-Н- и –нн- в суффиксах прилагательных», графически объяснить 

их правописание. 

 

Контрольная работа №6. РР Сочинение по картине А.М.Герасимова «Дары осени». По разделу «Имя прилагательное». 



Учебник. Упражнение 250. Репродукция картины в приложении к учебнику «Справочные материалы». Цель: описание 

репродукции картины А.М.Герасимова «Дары осени». Задача: используя материалы словарика эпитетов, создать текст 

описание натюрморта, используя как можно больше имен прилагательных. 

 

Изложение выборочное/сжатое по теме «Имя прилагательное» 

 Выехав из деревни, поднялись они на гору, и Владимир увидел березовую рощу и влево на открытом месте серенький домик с 

красной кровлею; сердце в нем забилось; перед собою видел он Кистеневку и бедный дом своего отца. 

Через десять минут въехал он на барский двор. Он смотрел вокруг себя с волнением неописанным. Двенадцать лет не видал он 

своей родины. Березки, которые при нем только что были посажены около забора, выросли и стали теперь высокими 

ветвистыми деревьями. Двор, некогда украшенный тремя правильными цветниками, меж коими шла широкая дорога, 

тщательно выметаемая, обращен был в некошеный луг, на котором паслась опутанная лошадь. Собаки было залаяли, но, узнав 

Антона, умолкли и замахали косматыми хвостами. Дворня высыпала из людских изоб и окружила молодого барина с 

шумными изъявлениями радости. Насилу мог он продраться сквозь их усердную толпу и взбежал на ветхое крыльцо; в сенях 

встретила его Егоровна и с плачем обняла своего воспитанника. 

 

 Изложение «Как спасали крысу».  

Цель: проверить умение учащихся сохранять при пересказе основную мысль текста, композицию рассказа, типологическое 

строение рассказа, его абзацное членение, стиль речи, языковые средства, характерные для текста 

 

Мы шли по бульвару, затем свернули на улицу и начали по ней подниматься. И тут моя спутница схватила меня за руку: 

- Крыса! Да смотри же, на рельсы смотри! 

По ложбинке трамвайного рельса в гору деловито спешила омерзительная серая крыса. Я поискал подходящий камень, 

чтобы шарахнуть им по зверюге. Но попутчица продолжала крепко встряхивать мою руку, горячо убеждая спасти неразумное 

создание от гибели под колесами трамвая. Я бросился сгонять проклятую крысу с рельсов. 

Так начался незабываемый бег. Впереди мчалась перепуганная тварь. За крысой, крича что-то вроде «Кыш!» и хлопая в 

ладоши, летел я. За мной с пронзительным звоном спешил трамвай, а параллельно ему по тротуару бежала моя спутница, громко 

требуя проявить сострадание к несчастному животному. Так мы            все четверо — крыса, я, трамвай и моя знакомая — 

взбежали на подъем. 



Тут крыса лихо метнулась с рельсов. Я умудрился выскользнуть в другую сторону. Мы некоторое время молча отдувались, 

не в силах произнести ни единого слова. 

- Замечательно, - в два приема сказала моя знакомая. - Я знала, что ты человек неравнодушный. 

(По Б. Васильеву) 

Контрольная работа №8. Тест по разделу «Глагол» 

 

Вариант1  

А1. Что обозначает глагол?  

1) действие;  

3) признак предмета;  

2) предмет;  

4) количество предметов.  

А2. Какой признак глагола не является постоянным?  

1) вид;  

3) лицо;  

2) переходность;  

4) спряжение  

А3. Укажите ряд глаголов II спряжения.  

1) ценить; помнить; дышать; зависеть; носить;  

2) стелить; выпекать; цвести; помогать; сберечь;  

3) хотеть; бежать; дать; есть;  

4) стараться; бороться; делать; украшать; лелеять.  

А4. Укажите вариант ответа с ошибками в определении морфологических признаков глагола.  

1) пришёл бы – сов.вид, неперех., I спр., услов. накл., ед.ч., муж.р.;  

2) спроси – сов.вид, перех., II спряж., повел. накл., 2 –е л., ед.ч.;  

3) захочу – несов.вид, перех., I спр., изъяв. накл., прош.вр., 1-е л., ед.ч.;  

4) варит – несов.вид, перех., II спр., изъяв. накл., наст.вр., 3-е л., ед.ч.  

В1. Выпишите переходные глаголы.  



1. Мы остановились по двум причинам. С одной стороны, чтобы дать отдохнуть лошадям, а с другой стороны, чтобы и самому 

несколько закусить и подкрепиться.  

(Н.В. Гоголь) 2. «Садись сзади, держись крепче», – сказал мотоциклист. (А. Твардовский) 3. Собираешься в лес – бери кузовок 

побольше. 

В2. От данных глаголов образуйте формы изъявительного наклонения.  

Писать, читать, показать, отложить.  

В3. Образуйте от глаголов формы настоящего или будущего времени 2-го лица множественного числа.  

Скакать, писать, искать, колоть, крикнуть, свистнуть.  

В4. Спишите, вставляя пропущенные буквы.  

1. Чуть проб…вался рассвет. 2. Природа лик…вала: все живые существа приветств…вли ласковое солнце. 3. Далеко за лесом 

вспых…вает зарница. 4. Она недолго завед…вала библиотекой. 5. Комиссия разрабат…вала важный проект. 6. Мужество 

воспит…вается изо дня в день в упорном сопротивлении трудностям. 7. Стану сказ…вать я сказки, песенку спою.  

В5. Составьте предложения с безличными глаголами в условном наклонении, используя глаголы в неопределённой форме: 

сидеть, темнеть, спать.  

С1. Закончите предложение.  

Переходные глаголы сочетаются с существительными, числительными и местоимениями.  

 

Вариант2  

А1. Какой признак глагола является постоянным?  

1) время;  

3) лицо;  

2) вид;  

4) число.  

А2. Укажите ряд глаголов I спряжения.  

1) ценить; помнить; дышать; зависеть; носить;  

2) стелить; выпекать; цвести; помогать; сберечь;  

3) хотеть; бежать; дать; есть;  

4) лежать; ходить; сидеть; спать; жениться.  



А3. Укажите вариант ответа с ошибками в определении морфологических признаков глагола.  

1) проходите (в зал) – сов.вид, перех., II спр., повел.накл., 2-е л., мн.ч.  

2) переноситься – неопр.ф., несов.вид, возвр., неперех., II спр.  

3) успеет – сов.вид, неперех., I спр., изъяв. накл., буд. время, 3-е л., ед.ч.  

4) расцвело бы – сов. вид, неперех., I спр., усл.накл., 3-е л., ед.ч., ср.р.  

А4. В каком слове ударение стоит верно?  

1) формирую;  

3) балуем;  

2) премировали;  

4) звонят.  

В1. Составьте словосочетания с данными глаголами.  

Белеть – белить; чернеть – чернить; синеть – синить.  

В2. Выпишите глаголы совершенного вида.  

Если Незнайка брался за какое-нибудь дело, то делал его не так, как надо, и всё у него получалось шиворот-навыворот. Вот 

захотел он стать музыкантом. Гусля дал Незнайке большую медную трубу. Незнайка как подует в неё, труба как заревёт!  

(По Н. Носову)  

В3. От данных глаголов образуйте формы прошедшего времени мужского и женского рода.  

Затеять, увидеть, обидеть, растаять, залаять, посеять, раскаяться.  

В4. От данных глаголов образуйте форму условного наклонения.  

Писать, читать, печь, есть, резать, показать, отложить.  

В5. Запишите в неопределённой форме однокоренные глаголы к данным словам.  

Марш, модель, телеграф, премия, совет, цитата, фотограф, протест, маска, группа, гарантия, след, команда.   

С1. Закончите предложение.  

В предложении с безличными глаголами нет … .  

 

Ответы к тесту  

Вариант 1  

А1. 1;  



А2. 3;  

А3. 1;  

А4. 3;  

В1. дать, бери; (2б)  

В2. пишу – писал – буду писать; читаю – читал – буду читать; покажу – показал; отложу – отложил; (10б)  

В3. скачете, пишите, ищете, колете, крикнете, свистнете; (6б)  

В4. 1. Чуть пробивался рассвет. 2. Природа ликовала: все живые существа приветствовли ласковое солнце. 3. Далеко за лесом 

вспыхивает зарница. 4. Она недолго заведовала библиотекой. 5. Комиссия разрабатывала важный проект. 6. Мужество 

воспитывается изо дня в день в упорном сопротивлении трудностям. 7. Стану сказывать я сказки, песенку спою. (8б)  

В5. 1. Нам не сиделось бы спокойно дома в хорошую погоду. 2. Эх, темнело бы позже, тогда и времени на прогулку нам 

оставалось бы больше. 3. Спалось бы лучше без света. (3б)  

С1. Переходные глаголы сочетаются с существительными, числительными и местоимениями в винительном падеже без 

предлога. (1б)  

 

Вариант 2  

А1. 2;  

А2. 2;  

А3. 1;  

А4. 4;  

В1. парус белеет, белить забор, небо чернеет, чернить серебро, губы синеют, синить ткань;(6б)  

В2. захотел, стать, дал, подует, заревёт; (5б)  

В3. затеял -- затеяла; увидел – увидела; обидел – обидела; растаял – растаяла; залаял – залаяла; посеял – посеяла; раскаялся – 

раскаялась; (14б)  

В4. писал бы, читал бы, пёк бы, ел бы, резал бы, показал бы, отложил бы; (7б)  

В5. Маршировать, моделировать, телеграфировать, премировать, советовать, цитировать, фотографировать, протестовать, 

маскировать, группировать, гарантировать, следовать, командовать. (13б)  

С1. В предложении с безличными глаголами нет подлежащего. (1б)  

Ключ  



10 – «5» 

8-9 – «4» 

6-7 – «3» 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

 

Перечень оценочных средств по русскому языку 7 класс 

 

№ Вид работы № 

урока 

Тема урока  № 

КИМа 

1 Диктант с 

грамматическим 

заданием  

6 Контрольная работа по повторения 

изученного в 6 классе 

1 

 

2 Сочинение  9 Сочинение на лингвистическую 

тему 

 «Язык как развивающееся 

явление» 

2 



3 Сочинение – 

рассуждение  

18 Сочинение- рассуждение  на тему « 

Свободное время- прекрасное 

время… 

. ( трудное время…)»  

3 

4 Сочинение  25 Сочинение на тему « Человек и 

природа»  

4 

5 Изложение  44 Изложение по тексту М. 

Бубличенко  « Лёнька, любимец 

ребят»  

5 

6 Диктант  48 Диктант по теме «Причастие» 6 

7 Сочинение  58 Сочинение- описание картины Ф. 

П. Решетникова « Опять двойка!» 

7 

8 Тест 64 Контрольная работа по темам 

«Причастие и деепричастие» 

8 

9 Диктант с 

грамматическим 

заданием   

86 Диктант с грамматическим задание 

по теме «Наречие» 

9 

10 Тест  132 Контрольная работа за курс 7 

класса  

10 

 

Контрольно- измерительные  материалы по русскому языку  в 7 классе 

№1. Диктант с грамматическим заданием  по теме «Повторение изученного» с грамматическим заданием.       Диктант 

Осень — причудливая волшебница. Она расстилает желтые покрывала на поля, разбрасывает разноцветные листья по 

дорожкам, приносит запах свежести и лёгкого морозца. 



Хорошо бродить в городском парке в такие удивительные дни. Деревья объяты пламенем. 1Вот загорелась осинка ярко-

красными огоньками, и от неё пошёл полыхать клён. Он прикоснулся к берёзке, и вспыхнула она жёлтым костром. Но 

обнажатся деревья, и погаснет это разнотравье. 

  

2Осень не хочет расставаться с людьми и часто плачет. Печальный дождь падает из туч на землю. Если бы осень умела 

говорить, она сказала бы: "Я не хочу уходить от вас, люди, я хочу остаться". 

  

Но мчится бессердечное время, и осень уходит. 

 

Грамматические задание 

1. Озаглавьте текст 

 1 вариант 2 варинат  

2.Морфемный разбор Причудливый Городском 1 б 

3.Словообразовательный 

разбор 

Причудливый Городском 2 б 

4.Морфологический 

разбор  

Загорелась 

(осинка) 

Прикоснулся (к 

березке) 

3 б 

5.Синтаксический 

разбор 

1 2 3 б 

 

№ 2 Сочинение на лингвистическую тему «Язык как развивающееся явление» по упр. 7 , стр.7 

№3 Сочинение- рассуждение  на тему « Свободное время- прекрасное время…. ( трудное время…)» упр. 278, стр. 103 



№4. Сочинение на тему « Человек и природа»  Упр. 187, стр. 67 

№5.  Изложение по тексту М. Бубличенко  « Лёнька, любимец ребят» упр. 80, стр. 32 

№ 6. Диктант по теме «Причастие» . 

Осенний лес 

Красив и печален русский лес в ранние осенние дни. На золотом фоне пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна клёнов и 

осин, раскрашенных осенью. Шелестит под ногами листва, опавшая с деревьев. Кое-где виднеется шляпка позднего 

подосиновика. Тонко просвистит рябчик, прокричат в небе журавли, пролетающие косяком. 

Что-то грустное, прощальное слышится и видится в осеннем лесу, наполненном тишиной. Идёшь по такому лесу, 

расцвеченному красками, и поэтическим чувством наполняется душа. Бабьим летом называли на деревне это осеннее краткое 

время. Прозрачен и чист воздух, прозрачна вода в лесных ручьях. Ещё цветут осенние поздние цветы. Готовятся к отлёту 

певчие птицы. Иногда затрещит в лесу дрозд, застучит дятел, сидящий на сухом дереве. Ещё зелёный стоит на краю леса 

старый развесистый дуб, роняющий на землю спелые жёлуди. (120 слов) 

(По Соколову-Микитову.) 

Грамматическое задание 

1. Выполнить морфемный разбор: 

I вариант – пролетающие2, просвистит2 

II вариант – роняющий2, затрещит2 

2 Выполнить синтаксический разбор предложения: 

I вариант – На золотом фоне пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна клёнов и осин, раскрашенных осенью. 

II вариант – Шелестит под ногами листва, опавшая с деревьев. 

3.Выписать из текста: I вариант – 2 действительных причастия.  II вариант – 2 страдательных причастия 



№7 Сочинение- описание картины Ф. П. Решетникова «Опять двойка!» по упр. 369, стр. 19 

№8. Контрольная работа по темам «Причастие и деепричастие» 

                                                                     Диктант 

  Выпив чашку чая, Наташа шумно вздохнула, забросила косу за плечо и начала читать книгу в жёлтой обложке. Мать, 

стараясь не шуметь посудой, наливая чай, вслушивалась в плавную речь девушки. Но скоро, утомившись следить за 

рассказом, стала рассматривать гостей. Павел сидел рядом с Наташей. Он был красивее всех. Наташа, низко наклонясь над 

книгой, часто поправляла сползавшие ей на виски волосы. Взмахивая головою и не понижая голоса, говорила что-то от себя, 

не глядя в книгу, ласково скользя глазами по лицам слушателей. 

  Хохол навалился широкой грудью на угол стола, косил глазами, стараясь рассмотреть издерганные концы своих усов. 

Весовщиков сидел прямо, упираясь ладонями в колени... Не мигая глазами, он упорно смотрел на свое лицо, отраженное в 

блестящей меди самовара. Маленький Федя, слушая чтение, беззвучно двигал губами, точно повторяя про себя слова книги. А 

его товарищ согнулся, поставив локти на колени, и задумчиво улыбался. В комнате было как-то особенно хорошо.   (145 слов) 

(A. M. Горький) 

 

Подчеркнуть встретившиеся в тексте деепричастия и деепричастные обороты как члены предложения. 

№9. Диктант с грамматическим задание по теме «Наречие».  Методическое пособие  к учебнику « Русский язык. 7 класс»   под  

редакцией М. М. Разумовской, П. А. Леканта, 2015 г; стр. 148-149. 

https://pandia.ru/text/category/deeprichastie/


№ 10. Контрольная работа за курс 7 класса.   (ВПР) 

https://rus7-vpr.sdamgia.ru/test?id=722818 

 

 

 

Приложение № 4 

                      Перечень оценочных средств по русскому языку 8 класс 

 

№ Вид работы № 

урока 

Тема урока  № 

КИМа 

1 Диктант с 

грамматическим 

заданием  

6 Контрольная работа по повторения 

изученного в 7 классе 

1 

 

2 Сочинение  16 Сочинение на тему «Легко ли быть 

молодым ?»  

2 

3 Изложение  22 Изложение подробное по рассказу 

Б. Емельянова « Как я покупал 

собаку». 

3 

4 Изложение  38 Сжатое изложение по тексту С. 

Гиацинтовой «Что значит быть 

воспитанным?» 

4 

https://rus7-vpr.sdamgia.ru/test?id=722818


5 Диктант с 

грамматическим 

заданием 

52 Контрольная работа по темам « 

Словосочетание, двусоставное 

предложение. Второстепенные 

члены предложения» 

5 

6 Сочинение  59 Сочинение- описание картины К. П. 

Брюллова « Всадница» 

6 

7 Сочинение  74 Сочинение- рассуждение на тему « 

Чтение… Что оно даёт человеку?» 

7 

8 Диктант  с 

грамматическим 

заданием  

87 Контрольная работа по темам « 

Предложение с однородными 

членами и обособленные члены 

предложения». 

8 

9 Тест  98 Итоговая контрольная работа за 

курс 8 класса 

9 

 

Контрольно- измерительные  материалы по русскому языку  в 8 классе 

№1. Диктант с грамматическим заданием. .  Методическое пособие  к учебнику « Русский язык. 8 класс»   под  редакцией М. 

М. Разумовской, П. А. Леканта, 2015 г; стр. 68. 

№2. Сочинение на тему «Легко ли быть молодым ?» по упр. 53 

№3. Изложение подробное по рассказу Б. Емельянова « Как я покупал собаку». Методическое пособие  к учебнику « Русский 

язык. 8 класс»   под  редакцией М. М. Разумовской, П. А. Леканта, 2015 г; стр. 86-87. 

№4. Сжатое изложение по тексту С. Гиацинтовой «Что значит быть воспитанным?» Методическое пособие  к учебнику « 

Русский язык. 8 класс»   под  редакцией М. М. Разумовской, П. А. Леканта, 2015 г; стр. 89-91.. 



№5. Контрольная работа по темам « Словосочетание, двусоставное предложение. Второстепенные члены предложения» 

Методическое пособие  к учебнику « Русский язык. 8 класс»   под  редакцией М. М. Разумовской, П. А. Леканта, 2015 г; 

стр.69. 

№ 6.   Сочинение- описание картины К. П. Брюллова « Всадница» ,  по упр. 323 

№ 7. Сочинение- рассуждение на тему « Чтение… Что оно даёт человеку?» , по упр. 221 

№ 8. Контрольная работа по темам « Предложение с однородными членами и обособленные члены предложения». 

Методическое пособие  к учебнику « Русский язык. 8 класс»   под  редакцией М. М. Разумовской, П. А. Леканта, 2015 г; 

стр.71. 

№9. Итоговая контрольная работа за курс 8 класса (  ВПР) 

https://rus8-vpr.sdamgia.ru/test?id=479966 

 

 

 

 

 

 

 

https://rus8-vpr.sdamgia.ru/test?id=479966


 

 

 

 

 Приложение №5                 

Контрольно-измерительные материалы по русскому языку в 9 классе: 

1. Контрольная работа №1 

Андрей  Рублёв 

            В  продолжение  долгих  часов  Андрей  остаётся  наедине  со  своим  учителем  Даниилом  Чёрным,  который 

открывает  юному  художнику  тайны  живописи. 

            Даниил  был  живописцем  первой  величины.  Однако  самая  большая  заслуга  его  в  том, что он не только 

увидел  одарённость Рублёва, но и воспитал в нём  самостоятельную  творческую  мысль  и  манеру, 

не  подавлял  своим  авторитетом, понимая,  что  каждый  должен  идти  своим  путём. 

        Поступать так  - значит  проявлять 

поистине  большой  ум,  поразительное  уважение  к  личности,  неиссякаемую  любовь  к жизни.  Ведь  мастеру  не  просто 

примириться  с тем,  что  собственный  ученик  заводит  с  тобой  споры,  и не  только  не  делать  попытки  оборвать  его, 

а  всячески  поощрять  к  продолжению  этого  спора. 

        Рублёву  повезло, что  возле  него  с 

самых  первых  шагов  оказался  такой  душевный  и  опытный  старший  товарищ.  Андрей оценил это  и  бережно  пронёс 

признательность  и  уважение к  своему  учителю  через  всю  жизнь. 



       От  того  далёкого  времени   сохранилась  миниатюра, на  которой  Рублёв 

запечатлён  с  гордо  поднятой  головой.  Неизвестный  автор  в  Рублёве  увидел  не  гордыню, 

которая  на  Руси  считалась  величайшим  грехом,  а  заслуживающее  уважения  достоинство. 

   (167  слов)                                                                                     (По  В. Прибыткину) 

                                                 Грамматические  задания. 

1. Синтаксический  разбор  предложения: 

1-й вариант:  Рублёву  повезло, что  возле  него  с  самых  первых  шагов   оказался  такой  душевный  и 

опытный  старший  товарищ. 

2-й  вариант: От  того далёкого  времени  сохранилась  миниатюра, 

на  которой  Рублёв  запечатлён  с  гордо  поднятой  головой.  

2.  Выписать  из  текста  словосочетания  на  все  виды  подчинительной связи. 

2. Сжатое изложение 

Война была для детей жестокой и грубой школой. Они сидели не за партами, а в мёрзлых окопах, и перед ними были не 

тетради, а бронебойные снаряды и пулемётные ленты. Они ещё не обладали жизненным опытом и поэтому не понимали 

истинной ценности простых вещей, которым не придаёшь значения в повседневной мирной жизни. 

 

Война наполнила их душевный опыт до предела. Они могли плакать не от горя, а от ненависти, могли по-детски радоваться 

весеннему журавлиному клину, как никогда не радовались ни до войны, ни после войны, с нежностью хранить в душе тепло 

ушедшей юности. Те, кто остался в живых, вернулись с войны, сумев сохранить в себе чистый, лучезарный мир, веру 

и надежду, став непримиримее к несправедливости, добрее к добру. 

 

Хотя война и стала уже историей, но память о ней должна жить, ведь главные участники истории – это Люди и Время. Не 

забывать Время – это значит не забывать Людей, не забывать Людей – это значит не забывать Время. (152 слова) 

 



3.Сочинение-рассуждение с объяснением  значения слова (13.3) 

Как Вы понимаете значение выражения НАСТОЯЩЕЕ ИСКУССТВО? Сформулируйте и прокомментируйте данное Вами 

определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «В чём ценность настоящего искусства?», взяв в качестве тезиса 

данное Вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите два примера-аргумента, подтверждающих Ваши 

рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй  — из Вашего жизненного опыта.  

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.  

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.  

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

(1)Жил в городе Верном художник, Николай Гаврилович Хлудов. (2)Судьба послала ему при редком долголетии ещё и 

завидную плодовитость. (3)Добрая сотня картин и этюдов до сих пор хранится в запасниках Центрального музея. (4)Картинная 

галерея взять их отказалась. (5)«Что за художник? – сказали искусствоведы. – (6)Ни стиля, ни цвета, ни настроения. (7)Просто 

бродил человек по степи, да и заносил в свой альбом всё, что ему попадалось на глаза».  

 (8)Однажды мне предложили написать о нём небольшую популярную статейку для журнала. (9)Я ухватился за это 

предложение, перерыл все музейные архивы, собрал целую папку фотографий, а потом написал с великим трудом с десяток 

мучительно вялых страниц и бросил всё. (10)Ничего не получилось. (11)Не нашлось ни слов, ни образов.  

(12)В редакции меня отругали, а статью через год написал другой, уже «настоящий» искусствовед. (13)Вот что он написал о 

мастерстве художника. 

 (14)«Единственное влияние, которое испытал Хлудов, – это влияние верещагинского натурализма. (15)Хлудов достигал 

временами значительных результатов, соединяя скупую, выдержанную гамму с чётким рисунком».  



 (16)Вот и всё. (17)Десяток раскрашенных фотографий, этнографические документы. (18)Этим исчерпана жизнь художника. 

 (19)Я не хочу осуждать этого искусствоведа, он, вероятно, в чём-то прав, но прав и я, когда говорю, что он ничегошеньки 

не понял в Хлудове. (20)И та моя давняя статья об этом художнике не удалась мне, конечно, только потому, что я тоже пытался 

что-то анализировать и обобщать, а о Хлудове надо разговаривать. (21)И начинать статью о нём надо со слов «я люблю». (22)Это 

очень точные слова, и они сразу ставят всё на своё место. 

 (23)Так вот – я люблю… 

 (24)Я люблю Хлудова за свежесть, за радость, за полноту жизни, за красоту событий, которые он увидел и перенёс на холст. 

 (25)Я люблю его за солнце, которое так и бьёт на меня со всех его картин. (26)Или яснее и проще: я люблю и понимаю его 

так, как дети любят и понимают чудесные поздравительные открытки, блестящие переводные картинки, детские книги с яркими 

лакированными обложками. (27)Всё в них чудесно, всё горит: и солнце над морем, и наливные яблочки на серебряном блюдечке, 

и тёмные леса, и голубейшее небо, и луга нежно-лягушачьего цвета, и роскошные лилии в синем, как небо, пруду. 

 (28)Хлудов не боялся рисовать такими ясными красками. (29)Именно красками, а не тонами – тонов у него нет, как и нет у 

него иных настроений, кроме радости и любования жизнью. (30)Он заставлял луга пестреть цветами, коней подыматься на 

дыбы, мужчин гордо подбочениваться, красавиц распускать волосы. (31)Он не признавал ненастье и серое небо. (32)Всё, что он 

видел, он видел либо при свете солнца, либо при полной луне. (33)Но тут ему уже не было соперников. (34)Ведь он рисовал не  

только степи и горы, но и ту степень изумления и восторга, которые ощущает каждый, кто первый раз попадает в этот 

необычайный мир. (35)И именно поэтому каждое его полотно ликует и смеётся от радости. (36)Он жил только настоящим, 

интересовался только сегодняшним, проходящим, живым. 

  

(По Ю.О. Домбровскому) * 

 



4.Контрольная работа по теме «ССП» 

                                              I вариант 

1.        Какие из следующих утверждений верны? 

A.        Сложные предложения могут быть союзными, сложносочи ненными, сложноподчиненными. 

Б. Простые предложения могут соединяться в сложные с 

 по мощью интонации и союзов или союзных слов. 

B.        Простые предложения могут соединяться в сложные при помощи интонации (без союзов и союзных слов).  

2.        Союз, связывающий части сложного предложения 

Был уже весенний месяц март, однако по ночам деревья трещали от холода, как в декабре,является... 

A.        подчинительным 

Б. соединительным 

B.        разделительным 

Г. противительным 

3.        Какими союзами соединяются части сложносочиненного предложения, в котором указывается на чередование 

явлений, на возможность одного явления из двух или нескольких? 

A.        и, да (в значении и), ни — ни, тоже 

Б. или (иль), либо, то ~ то, не то — не то 

B.        а, но, да (в значении но), однако, зато, же 

4.        Определите вид предложения Из липовой аллеи, вертясь и обгоняя друг друга, летели желтые круглые листья и, 

промокая, ложились на мокрую траву луга. 

A.        простое 

Б. сложносочиненное 

B.        сложноподчиненное 

Г. бессоюзное 

5.        Найдите среди данных предложений сложносочинен ное. 

A.        Я совсем растерялся, не понимая происходящего, и, стоя на одном месте, бессмысленно смотрел в сторону 

удаляющегося человека. 



Б. Ни о чем не хочется думать, или бродят мысли и воспоми нания, мутные, неясные, как сон. 

B.        Собрав последние остатки сил, мы дотащились до станции, но, не дойдя до нее шагов двести, сели отдыхать на 

шпалы. 

6.        Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 

A.        Улыбка была слабая, чуть заметная, и, несмотря на улыб ку , строгое выражение глаз не изменилось. 

Б. В сентябре лес реже и светлее и птичьи голоса тише. 

B.        Впереди были люди и, следовательно, бояться мне было не чего. 

1. В предложение Деревья сбросили листву, и не слыш но птичьих голосов вставьте общий второстепенный член и 

запишите полученное предложение. 

2. Прочитайте предложение Выпал снег и.... Продолжи те его дважды, добавив: а) однородное сказуемое; б) про стое 

предложение. 

3. Запишите предложение Надвинулась туча, и подул сильный ветер, вставив обособленный оборот после сою за и. 

10.        Присоедините последнее простое предложение к предыдущему союзом и. Запишите полученное предложе ние 

Приближался теплый фронт, облака не выдержали его натиска, треснули, из них повалил снег. 

11.        Укажите предложение, структура которого соответ ствует схеме (знаки препинания не расставлены): 

[безличное], и [двусоставное]. 

А. На земле на небе и всюду кругом было спокойно и ничто не предвещало непогоды. 

Б. Каждый цветок был похож на знакомый мне мак и от них пахло весной. 

В. На площади открыли киоск и там теперь продают газеты и журналы. 

12.        Спишите предложения, расставляя знаки препина ния 

A,        Я ни на минуту не заставил его дожидаться тотчас сел на 

лошадь и мы выехали за ворота крепости. 

Б. Темнело и сбоку несло речным холодом. 

B.        Из лесу доносится протяжный крик неуснувшей птицы или раздается неопределенный звук похожий на чей-то 

голос. 

Г. Деревья сбросившие свой летний наряд тучи низко плыву щие над землей дождь моросящий холодный обычные 

картины глубокой осени и они милы моему сердцу. 



13.        Придумайте и запишите предложения, структура которых соответствует схемам: 

а)        [двусоставное], и [безличное]; 

б)        [безличное], [однако ... двусоставное]; 

в)        [безличное], и [безличное]. 

1. Дополните предложение Мой рассказ слушали рав нодушно, и потому..., указывая на следствие. 

   Тесты 

по теме «Сложносочиненное предложение» 

                                                  2 вариант 

1.        Какие из следующих утверждений верны? 

A.        Простые предложения, объединяясь в сложное по смыслу, обладают интонационной законченностью.  

Б. Сложные предложения бывают союзные и бессоюзные. 

B.        Союзные сложные предложения бывают сложносочиненными и сложноподчиненными. 

2.        Прочитайте предложение Голова болела, сознание же 

было ясное, отчетливое. Простые предложения соединены в нем в сложное при помощи... 

A.        подчинительного союза 

Б. союзного слова 

B.        сочинительного союза 

Г. интонации 

3.        Какими союзами соединяются части сложносочинен ного предложения, в котором одно явление противопостав 

ляется другому? 

    A.        и, да (в значении и), ни — ни, тоже 

Б. или (иль), либо, то — то, не то — не то 

B.        а, но, да (в значении но), однако, зато, же 

4.        Определите вид предложения Стиснутая черными чащами и освещенная впереди паровозом, дорога похожа на 

бесконечный тоннель. 

A.        простое 

Б. сложносочиненное 



B.        сложноподчиненное 

Г. бессоюзное 

5.        Найдите среди данных предложений сложносочиненное. 

A.        Смешно сказать, более часа мы проплутали в знакомом лесу и вернулись, как говорится, с пустыми руками.  

Б. Споров больше не затевалось, а напротив, после обеда все были в самом хорошем расположении духа. 

B.        Белые медведи, похоже, скоро исчезли бы, если бы не было запрета охотиться на них. 

6.        Найдите предложение с пунктуационной ошибкой. 

A.        В избушке, распевая, дева прядет, и, зимний друг ночей, трещит лучина перед ней. 

Б. Но вот во ржи и по основному полю пробежала первая вол на, рванул ветер и в воздухе закружилась пыль. 

      B.        Допевают свои весенние песни соловьи, еще сохранились в затишных местах одуванчики и, может быть, где-нибудь 

белеет ланд В предложении Днем дул легкий ветерок и перепа дал снежок  

      7. В предложении  Днем дул легкий ветерок и перепа дал снежок опустите общий второстепенный член и запи шите 

полученное предложение. 

1. Прочитайте предложение Отец заправил бензином машину и ..  Продолжите его дважды, добавив: а) одно родное 

сказуемое; б) простое предложение. 

       9. Укажите предложение, структура которого соответст вует схеме (знаки препинания не расставлены): 

[безличное], и [безличное]. 

A.        Небо заволокло тучами и дождю конца не видится. 

Б. Объявили об окончании обеденного перерыва и приступили к прополке свеклы. 

B.        Становилось темно и мы долго плутали по лесу. 

10.        Спишите предложения, расставляя знаки препина ния. 

А. Мальчики сидели за столом склонив головы и произнося шепотом слова выполняли по-видимому какую-то работу и я 

ста рался им не мешать. 

Б. Ветер срывал листья с деревьев и дорожки сада усыпал раз ноцветным ковром. 

В. Уже вечерело и народ возвращался с полей. Г. Его добрые глаза светились ясным светом и худое лицо ка залось 

прекрасным. 

11.        Запишите предложение, вставив обособленный оборот после союза ы. 



К вечеру небо очистилось от туч, и ночь обещала быть холодной. 

12.        Присоедините последнее предложение к предыдущему  союзом и. Запишите полученное предложение. 

Гремят раскаты молодые, вот дождик брызнул, пыль летит, повисли перлы дождевые, солнце нити золотит.  

13.        Придумайте и запишите предложения, структура которых соответствует схемам: 

а)        [безличное], [зато ...  двусоставное]; 

б)        [двусоставное], [также ... двусоставное]; 

в)        [неопределенно-личное], и [двусоставное]. 

14.        Дополните предложение Тучи закрыли небо, и от этого..., указывая на следствие. 

 

1. Сочинение-рассуждение (определение понятия и комментарий) (13.2) 

Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл фрагмента текста: «А отец улыбнулся и 

похлопал Ваню по плечу: – Правильно, сынок: сам пропадай, а друга выручай».  

Приведите в сочинении два примера-иллюстрации из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения.  

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование.  

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов.  

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов.  

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

(1)Гринька и Федя собрались на луг за щавелём, и Ваня пошёл с ними. 



 – (2)Ступай, ступай, – сказала бабушка. – (3)Наберёшь щавелю – зелёные щи сварим. 

 (4)Весело было на лугу: траву ещё не скосили, кругом далеко-далеко пестрели цветы – и красные, и синие, и белые. (5)Весь 

луг был в цветах. 

 (6)Ребятишки разбрелись по лугу, широко раскинувшемуся до самого горизонта, и стали рвать щавель. (7)Всё дальше 

уходили они по высокой некошеной траве, по весёлым цветам. 

  

(8)Вдруг Федя сказал: 

 – (9)Что-то здесь пчёл много! 

 – (10)Правда, здесь пчёл много, – сказал и Ваня. – (11)Всё время гудят. 

 – (12)Эй, ребята, – закричал издали Гринька, – поворачивай обратно! (13)Мы на пчельник забрели – вон ульи стоят! 

 (14)Вокруг колхозного пчельника густо росли липы и акации, сквозь ветки которых были видны деревянные пчелиные 

домики. 

 – (15)Ребята, отступай! – скомандовал Гринька. – (16)Только тихо, руками не махать, а то пчёлы закусают. 

 (17)Ребятишки осторожно пошли от пчельника. (18)Они шагали тихо и руками не махали, чтобы не сердить пчёл, и совсем 

было ушли от пчёл, но тут Ваня услышал, что кто-то плачет. (19)Он оглянулся на товарищей, но Федя не плакал и Гринька не 

плакал, а плакал маленький Васятка, сын пчеловода. (20)Он забрёл на пчельник и стоял среди ульев, а пчёлы так и налетали на 

него. 

 – (21)Ребята! – крикнул Ваня. – (22)Васятку пчёлы закусали! 



 – (23)Если мы пойдём за ним на пчельник, то и нас пчёлы закусают, – ответил Гринька. 

 – (24)Надо его отца позвать, – сказал Федя. – (25)Когда пойдём мимо их дома, его отцу скажем. 

 (26)И оба пошли дальше, а Ваня вернулся и пошёл прямо на пчельник. 

 – (27)Иди сюда! – крикнул он Васятке. 

 (28)Но Васятка не слышал, он отмахивался от пчёл и кричал во весь голос. (29)Ваня подошёл к Васятке, взял его за руку и 

повёл с пчельника. (30)До самого дома довёл. 

 (31)Васяткина мать выбежала на крыльцо, взяла Васятку на руки: 

 – (32)Ах ты непослушный, зачем на пчельник ходил? (33)Вон как пчёлы искусали! 

 (34)Посмотрела на Ваню: «Ах, батюшки, Ванёк, и тебе от пчёл досталось из-за Васятки! (35)Ты не бойся: поболит – 

перестанет!» 

 – (36)Мне ничего, – сказал Ваня. 

  

(37)И пошёл домой. (38)Пока шёл, у него распухла губа, и веко распухло, и глаз закрылся. 

 – (39)Ну и хорош! – сказала бабушка. – (40)Это кто же тебя так разукрасил? 

 – (41)Пчёлы, – ответил Ваня. 

 – (42)А почему же Гриньку и Федю пчёлы не тронули? 



 – (43)Они убежали, а я Васятку вёл, – сказал Ваня. – (44)А что ж такого? (45)Поболит – перестанет. 

 (46)Отец пришёл с поля обедать, посмотрел на Ваню и рассмеялся. 

 – (47)Федя с Гринькой от пчёл убежали, – сказала бабушка, – а наш простофиля полез Васятку спасать. (48)Вот бы мама 

сейчас его увидела – что бы она сказала? 

 (49)Ваня глядел на отца одним глазом и ждал: что сказала бы мама? 

 (50)А отец улыбнулся и похлопал Ваню по плечу: 

 – (51)Правильно, сынок: сам пропадай, а друга выручай. (52)И мама сказала бы: молодец у меня сынок! (53)Вот бы что она 

сказала! 

 (По Л.Ф.Воронковой)  

2. Контрольная работа по теме «СПП» 

К-1. Выпишите сложноподчиненные предложения с союзами кто, какой, рас- ставляя знаки препинания. 

I.        1. Кто б смел искать девчонки нежной в сей величавой в сей небрежной законодательнице зал? 2. О взгляни 

приветно в час разлуки на того кто с гордою душой (не)боится ни людей ни муки кто умрет за честь страны родной. 3. Кто 

живет без печали и гнева тот не любит Отчизны своей. 4. Тот кто вид_л хоть однажды этот край и эту гладь тот почти 

березк_ каждой ножку рад поцеловать. 5. Кто на лавочке сидел кто на улицу гляд_л Толя пел Борис молчал Николай ногой 

к_чал. 

II.        1. Такая чудесная погода какая бывает ре_ко в апреле. И вороны кричат 

(по)весеннему упорно и страс_но. Забормотал тетерев и кто(то) в деревн_ запел на всю округу. 2. Какая (не)обыкновенная 

картина предстала нашим очам. 

К-2. Спишите предложения, расставляя знаки препинания и указывая средства связи между частями (союзы или 

союзные слова). 



Читайте побольше сер_езных книг где язык строже и дисц_плинированней чем в бел летристике. 

Взор охв_тил лишь ширь земную Где тесно лишь для пустоты. И в чащу он проник лесную Где (н_)где прятаться 

в кусты. 

И вдруг в лучах утре_него солнца я увид_л бронзовую скульптуру Ярославны: она стояч ла на уступе откуда открывались 

подернутые дымкой путивльские дали. В те дни когда мне были новы Все впечатленья бытия Тогда какой(то) злобный гений 

Стал тайно посещать меня. Я смотрел в сторону откуда могли ко мне прийти. 

Не хотелось возвращаться из того райского уголка земли куда волею судьбы мы попа ли совершенно (не)ожиданно.  

.К-3. Спишите предложения, вставляя слово который в нужном падеже. Расставьте знаки препинания. Укажите 

тип придаточного и средства связи между частям ми. Составьте схемы сложноподчиненных предложений 

           Вполне естестве_но чу_ство грусти у каждого человека вынужде_ного ра_таваться слюбимым делом        посв_тил 

свою жизнь. 

Нельзя забывать того первого человека        стал нуждаться в тебе. 

Любовь к людям это ведь и есть крылья        человек поднимается выше всего. 

Многие из людей        я был едва знаком поддерживали меня в трудную минуту.        | 

Ты не можеш_ даже и думать о чем(нибудь) и мечтаеш_ только о том что(бы) пришла твоя собака единстве_ное 

(по)видимому существо        ты привязан. 

Ланской вышел имея как всегда неизменно «надменную фигуру»        впрочем содержалось довольно доброе сердце. 

          К-4. Исправьте ошибки в сложноподчиненных предложениях. Укажите союзы или союзные слова. Составьте 

схемы сложноподчиненных предложений и определите типы придаточных. 

1. Когда соревнования окончились от усталости, я с трудом держался на ногах. 2. Сто ло жаркое лето на подоконнике, 

когда расцвели кактусы. 3. Когда распустились листья, hi деревьях в траве застрекотали кузнечики. 4. У меня был 

инструмент для выпиливания npи помощи, которого решалась задача. 5. Я не выучил правило на основании которого 

решалась задача. 6. Мы издалека увидели наш дом на крыше которого вертелся флюгер. 7. Мы ходили на экскурсию в 

течение, которой я много узнал. 

 

3. Сжатое изложение с грамматическим заданием (в тестовой форме) 



     Когда мне было лет десять, чья-то заботливая рука подложила мне томик «Животные-герои». Я считаю её своим 

«будильником». От других людей знаю, что для них «будильником» чувства природы были месяц, проведённый летом в 

деревне, прогулка в лесу с человеком, который «на всё открыл глаза», первое путешествие с рюкзаком, с ночёвкой в лесу... 

     Нет нужды перечислять всё, что может разбудить в человеческом детстве интерес и благоговейное отношение к великому 

таинству жизни. Вырастая, человек умом постигать должен, как сложно всё в живом мире переплетено, взаимосвязано, как 

этот мир прочен и вместе с тем уязвим, как всё в нашей жизни зависит от богатства земли, от здоровья живой природы. Эта 

школа должна обязательно быть. 

     И всё-таки в начале всего стоит Любовь. Вовремя разбуженная, она делает познание мира интересным и увлекательным. С 

нею человек обретает и некую точку опоры, важную точку отсчёта всех ценностей жизни. Любовь ко всему, что зеленеет, 

дышит, издаёт звуки, сверкает красками, и есть любовь, приближающая человека к счастью. 

    (По В.М. Пескову) 

Микротемы 

1. У каждого человека есть свой «будильник» чувства природы. 

2. У человека должна быть школа благоговейного отношения к таинству жизни. 

3. Точкой отсчёта всех ценностей жизни является Любовь, которая приближает человека к счастью. 

 

4. Итоговая контрольная тестовая работа (в формате ГИА) 

Вариант 1 

Часть 1 

 Прослушайте текст и выполните задание 1 на БЛАНКЕ ОТВЕТОВ № 2. Сначала напишите номер задания, а затем - текст 

сжатого изложения. Сжатое изложение напишите от того же лица, от которого ведётся повествование в исходном 

тексте.  



1 Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Учтите, что Вы должны передать главное содержание как каждой 

микротемы, так и всего текста в целом. Объём изложения - не менее 70 слов. Пишите изложение аккуратно, разборчивым 

почерком.  

Часть 2 

Ответами к заданиям 2-12 являются слово (несколько слов) или последовательность цифр. Ответ запишите в поле ответа в 

тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без 

пробелов, запятых и других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной  

Прочитайте текст и выполните задания 2, 3. 

 (1) Прошу детей простить меня за то, что я посвятил эту книжку взрослому. (2) Скажу в оправдание: этот взрослый — мой 

самый лучший друг. (3) И еще: он понимает все на свете, даже детские книжки. (4) И, наконец, он живет во Франции, а там 

сейчас голодно и холодно. (5) И он очень нуждается в утешении. (6) Если же все это меня не оправдывает, я посвящу эту 

книжку тому мальчику, каким был когда-то мой взрослый друг. (7) Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто 

из них об этом помнит.  

2 . Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая основа в одном из предложений или в 

одной из частей сложного предложения текста. Запишите номера ответов  

1) прошу детей (предложение 1 

2) он понимает книжки (предложение 3).  

3) голодно и холодно (предложение 4)  

4) я посвящу (предложение 6).  

5) взрослые были (предложение 7). 

3 Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики предложений текста. Запишите номера ответов.   

1) В предложении 1 использовано составное глагольное сказуемое.  

2) В предложении 2 содержится две грамматические основы.  

3) В предложении 4 осложнено уточняющим обстоятельством  



4) Предложение 5 простое нераспространённое.  

5) Предложение 6 сложноподчинённое с параллельным подчинением придаточных.  

4. Установите соответствие между пунктуационными правилами и предложениями, которые могут служить 

примерами для приведенных пунктуационных правил. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПУНКТУАЦИОННЫЕ 

ПРАВИЛА 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

A) Запятыми выделяются 

вводные предложения и 

вводные слова 

 Б) Если слова автора 

следуют за прямой речью, то 

между словами автора и 

прямой речью ставится тире 

B) Двоеточие ставится в 

БСП, так как вторая часть 

заключает в себе разъяснение 

или раскрытие содержания 

того, о чем говорится в 

первом предложении. 

1) - А как же! — воскликнул он, словно речь шла о самых 

простых, азбучных истинах.  

2) Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и 

сразу же приведи в порядок свою планету. 

 3) — Значит, они и баобабы тоже едят? 

 4) — Баобабы сперва, пока не вырастут, бывают совсем 

маленькие.  

5) Ответ очень прост: я старался, но у меня ничего не 

вышло.  

6) Казалось, что Маленьким принцем вдруг овладели 

тяжкие сомнения, и он спросил: - Барашки едят цветы? 

А-     Б-       В-  

5. Расставьте знаки препинания. Укажите все цифры, на месте которых должны стоять запятые.  

На планете Маленького принца(1) как на любой другой планете(2) растут травы полезные и вредные. А значит(3) есть 

там хорошие семена хороших(4) полезных трав(5) и вредные семена дурной(6) сорной травы. Но ведь семена(7) невидимы. 

Они спят глубоко под землей(8) пока одно из них не вздумает проснуться.  



6 Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Запишите 

номера этих ответов.  

1) РАСПРАВЛЯЕТСЯ - на конце приставки перед буквой, обозначающей глухой согласный звук, пишется буква С.  

2) РОСТОК - написание безударной гласной в корне слова объясняется исключением из правила о чередующихся 

корнях.  

3) ТЯНЕТСЯ (к солнцу) - в безударном окончании глагола II спряжения пишется Е.  

4) УЗНАЕШЬ - в окончании 3-го лица ед. ч. будущего времени глагола после конечного Ш пишется буква Ь.  

5) (почва) ЗАРАЖЕНА - в краткой форме имени прилагательного пишется одна Н.  

7 Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы. Укажите все цифры, на месте которых пишется буква А. 

 — Есть т(1)кое тверд(2)е пр(3)вило, — ск(4)зал мне п(5)зднее Маленький принц. — Встал п(6)утру, умылся, привел 

себя в поряд(7)к — и сразу же приведи в поряд(8)к свою пл(9)нету.  

8 Раскройте скобки и запишите действительное причастие, образованное от глагола «быть», в соответствующей 

форме, соблюдая нормы современного русского литературного языка.  

Если это (быть) редис или розовый куст, пусть его растет на здоровье.   

9 Замените словосочетание «СТАДО СЛОНОВ», построенное на основе управления, синонимичным 

словосочетанием со связью согласование. Напишите получившееся словосочетание, соблюдая нормы современного 

русского литературного языка.  

Прочитайте текст и выполните задания 10-12. 

 (1) Каждый день я узнавал что-нибудь новое о его планете, о том, как он ее покинул и как странствовал. (2)Он 

рассказывал об этом понемножку, когда приходилось к слову. (3)Так, на третий день я узнал о трагедии с баобабами.  

(4)Это тоже вышло из-за барашка. (5)Казалось, Маленьким принцем вдруг овладели тяжкие сомнения, и он спросил:  

(6)— Скажи, ведь правда, барашки едят кусты? 

 (7)— Да, правда.  

(8)— Вот хорошо! 



 (9)Я не понял, почему это так важно, что барашки едят кусты. (10)Но Маленький принц прибавил:  

(11)— Значит, они и баобабы тоже едят? 

 (12)Я возразил, что баобабы — не кусты, а огромные деревья, вышиной с колокольню, и, если даже он приведет целое 

стадо слонов, им не съесть и одного баобаба. 

 (14)Услыхав про слонов, Маленький принц засмеялся:  

(15)— Их пришлось бы поставить друг на друга… 

 (16)А потом сказал рассудительно:  

(17)— Баобабы сперва, пока не вырастут, бывают совсем маленькие.  

(18)— Это верно. (19)Но зачем твоему барашку есть маленькие баобабы?  

(20)— А как же! — воскликнул он, словно речь шла о самых простых, азбучных истинах.  

(21)И пришлось мне поломать голову, пока я додумался, в чем тут дело. 

 (22)На планете Маленького принца, как на любой другой планете, растут травы полезные и вредные. (23)А значит, есть 

там хорошие семена хороших, полезных трав и вредные семена дурной, сорной травы. (24)Но ведь семена невидимы. (25)Они 

спят глубоко под землей, пока одно из них не вздумает проснуться. (26)Тогда оно пускает росток; он расправляется и тянется 

к солнцу, сперва такой милый и безобидный. (27)Если это будущий редис или розовый куст, пусть его растет на здоровье. 

(28)Но если это какая-нибудь дурная трава, надо вырвать ее с корнем, как только ее узнаешь. (29)И вот на планете Маленького 

принца есть ужасные, зловредные семена… это семена баобабов. (30)Почва планеты вся заражена ими. (31)А если баобаб не 

распознать вовремя, потом от него уже не избавишься. (32)Он завладеет всей планетой. (33)Он пронижет ее насквозь своими 

корнями. (34)И если планета очень маленькая, а баобабов много, они разорвут ее на клочки.  

(35)— Есть такое твердое правило, — сказал мне позднее Маленький принц. — (36)Встал поутру, умылся, привел себя в 

порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету. (37)Непременно надо каждый день выпалывать баобабы, как только 

их уже можно отличить от розовых кустов: молодые ростки у них почти одинаковые. (38)Это очень скучная работа, но совсем 

не трудная.  

(39)Однажды он посоветовал мне постараться и нарисовать такую картинку, чтобы и у нас дети это хорошо поняли.  



 (40)— Если им когда-нибудь придется путешествовать, — сказал он, — это им пригодится. (41)Иная работа может и 

подождать немного, вреда не будет.  

(42)Но если дашь волю баобабам, беды не миновать. (43)Я знал одну планету, на ней жил лентяй. (44)Он не выполол 

вовремя три кустика… (45)Маленький принц подробно мне все описал, и я нарисовал эту планету. (46)Я терпеть не могу 

читать людям нравоучения. (48)Но мало кто знает, чем грозят баобабы, а опасность, которой подвергается всякий, кто попадет 

на астероид, очень велика — вот почему на сей раз я решаюсь изменить своей обычной сдержанности. (47) «Дети! — говорю 

я. — Берегитесь баобабов!» (48)Я хочу предупредить моих друзей об опасности, которая давно уже их подстерегает, а они 

даже не подозревают о ней, как не подозревал прежде и я.  

(По А. де Сент-Экзюпери*)  

*Антуан де Сент-Экзюпери (1900-1944) - французский писатель, журналист, поэт, сценарист и профессиональный 

лётчик, автор книг «Маленький принц», «Ночной полет», «Планета людей», «Военный летчик».  

10 Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов.  

1) Рассказчик на третий день я узнал о трагедии с баобабами.  

2) Маленький принц считает, что баобабы — не кусты, а огромные деревья, вышиной с колокольню.  

3) На планете Маленького принца, как на любой другой планете, растут только полезные травы.  

4) Рассказчик подарил Маленькому принцу рисунок, на котором изображена планета с баобабами.  

5) Маленький принц следует правилу: «Встал поутру, умылся, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок 

свою планету».  

11 Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является эпитет. Запишите номера 

ответов.  

1) Непременно надо каждый день выпалывать баобабы, как только их уже можно отличить от розовых кустов.  

2) Это очень скучная работа, но совсем не трудная. 

 3) А значит, есть там хорошие семена хороших, полезных трав и вредные семена дурной, сорной травы. 

4) Но зачем твоему барашку есть маленькие баобабы?  



5) — Скажи, ведь правда, барашки едят кусты?  

12. В предложениях 14-21 найдите разговорное слово и замените его стилистически нейтральным синонимом. 

Запишите этот синоним.  

 Часть 3  

Используя прочитанный текст из части 2, выполните на бланке ответов № 2 ТОЛЬКО ОДНО из заданий: 13.1, 13.2 

или 13.3. Перед написанием сочинения запишите номер выбранного задания: 13.1, 13.2 или 13.3.  

13.1 Граник Генриетты Григорьевны: «Знаки, как и слова, говорят, и мы их читаем вместе со словами. А иногда… 

даже вместо слов». Приведите в сочинении два примера-аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши 

рассуждения. Приводя примеры-аргументы, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Объём 

сочинения должен составлять не менее 70 слов. Если сочинение представляет собой полностью переписанный или 

пересказанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение 

пишите аккуратно, разборчивым почерком.  

13.2 Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл фрагмента текста: «(4Иная работа может 

и подождать немного, вреда не будет. (42)Но если дашь волю баобабам, беды не миновать». Приведите в сочинении два 

примера-иллюстрации из прочитанного текста, подтверждающих Ваши рассуждения. Приводя примеры, указывайте номера 

нужных предложений или применяйте цитирование. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Если сочинение 

представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, 

такая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком.  

13.3 Напишите сочинение-рассуждение на тему «В чём может проявляться доброта?». Дайте определение слову 

ДОБРОТА и прокомментируйте его, ответив на вопрос, сформулированный в теме сочинения. Приведите в сочинении два 

примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а другой 

- из Вашего жизненного опыта. Приводя пример-аргумент из прочитанного текста, указывайте номера нужных предложений 

или применяйте цитирование. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Если сочинение представляет собой 



полностью переписанный или пересказанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа 

оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратным почерком 

 

 

 

Ответы 



2- 34 

3-125 

4-315 

5-123468 

6-12 

7-1349 

8-будущий 

9-слоновьестадо 

10-15 

11-23 

12-сначала 
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