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 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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 предложе-

ниях. 

 

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. 

 

 

 

 

Раздел 2.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

5 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Язык и общение Роль языка в жизни человека и общества. 

Основные разделы науки о языке 



Повторение изученного в начальной школе. 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание 

проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. 

Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных 

в падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных 

после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных 

в личных окончаниях наиболее употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; 

буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; 

раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов с другими словами. 

Синтаксис. Пунктуация.  

Синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. Словосочетание: главное и зависимое слова в 

словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: 

Основные      

знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: 

дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными 

членами). Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а 

также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между 

однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова 

перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными 

членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, 

чтобы, потому что, когда, который, что, если. 



Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой 

речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Пунктуационный разбор простого предложения. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные 

и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и 

мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. 

Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие 

согласные,не имеющие парных звуков. Гласные и согласные в речи. Сильные и 

слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические 

словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак 

для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический 

разбор. 

Орфографические 

словари. 

Лексика. 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его 

лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые 

словари. 

 

Морфемика. Орфография. 

 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть 

слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание 

в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. 

Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. Чередование гласных и 

согласных в слове. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. 

Морфемные словари. 

 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 



Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -лож- - -лаг,-рос- - - раст-

Буквы ё и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

Морфология. Орфография. Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в 

географическими названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях 

исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин 

и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 

существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только

 единственного или только 

множественного числа. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие.  

Правописание гласных в падежных окончаниях имен 

существительных. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор слов. 

Имя прилагательное 

IИмя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени 

прилагательного в предложении. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой 

на шипящую. Полные и краткие прилагательные. Изменение полных 

прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 

Морфологический разбор имён прилагательных. 

Глагол 

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Не с глаголом. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть(-ться), -ти(-тись), -чь(- чься). 

Правописание -ться и -чь(-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- / -бир-, - 

дер- / -дир-, -мер- / -мир-, - nep- / -пир-, - тер- / - тир-, -стел- / -стил-. 

Время глагола: прошедшее, настоящее и будущее. Морфологический разбор 

глагола. 



Повторение и систематизация пройденного в 5 классе. Язык и 

речь. Речевая деятельность. 

Устная и письменная форма речи. Речь диалогическая и монологическая. 

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 

Виды чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое). Приемы работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками 

Понятие о связном тексте. Тема. 

Основная мысль текста. Смысловые части текста. Простой план. 

Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте. 

Выразительные средства устной речи. 

Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, 

художественного стилей речи. 

Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении. Анализ 

текста. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное) в устной и письменной форме. 

Сочинение по личным впечатлениям, произведениям литературы и живописи. 

Речевой этикет. 

Совершенствование собственного высказывания с точки зрения соответствия 

теме, замыслу, необходимой композиции и заданному стилю речи. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. Оценивание правильности, коммуникативных качеств и 

эффективности речи. 

Речевой этикет. Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского 

литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка. 

 

6 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык — один из развитых языков мира. 

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. 

Взаимообогащение языков народов России. Выявление лексических и 

фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом 



значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 

Повторение изученного в 5 классе 

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях 

слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое 

предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

 

Лексика. 

Слово и его лексическое значение. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. 

Неологизмы. Устаревшие слова. Словари. 

 

Фразеология. 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Словообразование. Орфография. 

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы 

образования слов в русском языке. Этимология слов. Систематизация 

материалов к сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне –кас/ кос-. Буквы 

а и о в корне –гар/гор-. Буквы а и о в корне –зар/ зор-. Буквы ы и и после 

приставок. Гласные в приставках пре- и при-. Соединительные гласные о и е в 

сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слова. 

Морфология. Орфография. 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. 

Буква е в суффиксе –ен- существительных на –мя. Несклоняемые имена 

существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена 

существительные общего рода. Морфологический разбор имени 

существительного. Не с существительными. Буквы ч и щ в суффиксе 

существительных –ник (-щик). Гласные о и е после шипящих в суффиксах 

существительных. 

 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения 

имен прилагательных. Разряды прилагательных по значению. Качественные 

прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные. Морфологический   разбор   имени   прилагательного. Не с    

прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 



Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме 

суффиксов прилагательных –к— ск. Дефисное и слитное написание сложных 

прилагательных. 

 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий 

знак на конце и в середине числительных. Порядковые числительные. Разряды 

количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа. 

Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический 

разбор имени числительного. 

 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение 

себя. Вопросительные и относительные местоимения. Неопределенные 

местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и 

другие части речи. Морфологический разбор местоимения. 

 

Глагол 

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и 

непереходные. Наклонение глагола. Изъявительное наклонение. Условное 

наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные 

глаголы. Морфологический разбор глагола.. Правописание гласных в суффиксах 

глагола. 

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах. 

Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. Лексика и фразеология. 

Словообразование. Морфология. Синтаксис. 

 

Язык и речь. Речевая деятельность. 

Формы речи (монолог, диалог, полилог). 

Основные особенности функциональных стилей (официально-

делового). 

Жанры: расписка, доверенность, заявление. 

Художественное повествование. Рассказ. Сочинение-рассказ с элементами 

описания природы, обстановки, действий, трудовых процессов. Рассказ по 

сюжетным рисункам. 

Описание природы, помещения, одежды, костюма. 

Изложение повествовательного текста (подробное, выборочное, сжатое), 

осложненное описанием природы, обстановки, одежды, костюма. 

Сочинение – описание (природы, одежды, костюма и др.) по личным 

впечатлениям и наблюдениям. 



Сочинение-отзыв. 

Совершенствование собственного высказывания с точки зрения соответствия 

теме, замыслу, необходимой композиции и заданному. 

Культура речи 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. 

Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. 

 

7 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Историческое развитие русского языка. 

Повторение изученного в 5—6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. 

Лексика и фразеология. Фонетика и орфография. Фонетический разбор слова. 

Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 

Морфология и орфография. 

Причастие 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в 

падежных окончаниях причастий. Причастный оборот. Выделение причастного 

оборота запятыми. Действительные и страдательные причастия. Краткие и 

полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего 

времени. Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. Сострадательные причастия 

прошедшего времени. Гласные перед н в полных и кратких страдательных 

причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий прошедшего 

времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в 

суффиксах кратких страдательных причастий и в кратких отглагольных 

прилагательных. Морфологический разбор причастия. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями Буквы е и ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

 



Деепричастие 

Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном 

обороте. Раздельное написание не с деепричастиями. Деепричастия 

несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический 

разбор деепричастия. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения 

наречий. Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не 

с наречиями на -о и -е. Буквы е я и в приставках не и ни отрицательных 

наречий. Одна и две н в наречиях на -о и -е. Описание действий. Буквы о и е 

после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце наречий. Дефис между 

частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в 

наречиях, образованных от существительных и количественных числительных. 

Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий 

состояния. 

Служебные части речи 

Предлог 

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные 

предлоги. Простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлога. 

Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

Союз 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и 

подчинительные. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. 

Морфологический разбор союза. Слитное написание союзов также, тоже, 

чтобы. 

Частица 

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 

Смысловые частицы. Раздельное и дефисное написание частиц. 

Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение 

частицы не и приставки не-Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни. 

 

Междометие 

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при 

междометиях. 

 



Повторение и систематизация изученного в 5—7 классах 

Разделы науки о русском языке. Текст. Стили речи. Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 

Язык и речь. Речевая деятельность. 

Формы речи (монолог, диалог, полилог). Диалоги разного характера (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог 

смешанного типа). 

Основные особенности функциональных стилей (публицистического, научного), 

языка художественной литературы. 

Основные жанры публицистического стиля и устной публичной речи 

(выступление, обсуждение, статья, интервью) 

Основные жанры научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, 

тезисы, доклад. 

Сочинение-описание картины. 

Изложение (подробное, сжатое или выборочное) повествовательного текста, 

осложненного элементами описания, рассуждения, с заменой лица 

Составление рассказа по картине. Создание устных высказываний разной 

коммуникативной направленности в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Сочинение-репортаж. 

Совершенствование собственного высказывания с точки зрения соответствия 

теме, замыслу, необходимой композиции и заданному стилю речи. 

Культура речи 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. 

 

8 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке. 

Русский язык в современном мире. Формы функционирования современного 

русского языка (литературный язык, понятие о русском литературном языке и 

его нормах, территориальные диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон). 

 

Повторение изученного в 5—7 классах 

Пунктуация и орфография. Знаки препинания, знаки завершения, разделения, 

выделения. Знаки препинания в сложном предложении. Буквы н — нн в 

суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Слитное и раздельное 

написание не с различными частями речи. 



Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как 

единица синтаксиса. Словосочетание как единица синтаксиса. Виды 

словосочетаний. Синтаксические связи слов в словосочетаниях. Синтаксический 

разбор словосочетаний. 

Простое предложение 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. Порядок слов в 

предложении. Интонация. 

Двусоставные предложения 

Главные члены предложения 

Подлежащее. Сказуемое. Простое глагольное сказуемое. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

 

Второстепенные члены предложения 

Роль второстепенных членов предложения. Дополнение. Определение. 

Приложение. Знаки препинания при нем. Обстоятельство. Синтаксический 

разбор двусоставного предложения. 

 

Односоставные предложения 

Главный член односоставного предложения. Назывные предложения. 

Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. 

Инструкция. Безличные предложения. Неполные предложения. Синтаксический 

разбор односоставного предложения. 

 

Простое осложненное предложение 

Однородные члены предложения 

Понятие об однородных членах. Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при них. Однородные и 

неоднородные определения. Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них. Обобщающие слова при однородных членах и 

знаки препинания при них. Синтаксический разбор предложения с однородными 

членами. Пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

 

Обособленные члены предложения 

Понятие об обособленности. Обособленные определения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные приложения. Выделительные знаки 

препинания при них. Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при них. Обособленные обстоятельства. 



 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение 

Назначение обращения. Распространенные обращения. Выделительные знаки 

препинания при обращении. Употребление обращений. 

 

Вводные и вставные конструкции 

Вводные конструкции. Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению. Выделительные знаки препинания при вводных словах, вводных 

сочетаниях слов и вводных предложениях. Вставные слова, словосочетания и 

предложения. Междометия в предложении. Синтаксический и пунктуационный 

разбор предложений со словами, словосочетаниями и предложениями, 

грамматически не связанными с членами предложения. 

Чужая речь 

Понятие о чужой речи. Комментирующая часть. Прямая и косвенная речь. 

 

Косвенная речь. Прямая часть. Диалог. Рассказ. Цитата. 

 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе 

Синтаксис и морфология. Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. 

Синтаксис и орфография. 

 

Язык и речь. Речевая деятельность. 

Речь и речевое общение. Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, 

цель, условия общения, собеседники). Речевая деятельность. 

Углубление ранее изученного о тексте и его признаках: теме, проблеме, идее, 

главной, второстепенной и избыточной информации, функционально- 

смысловых типах текста (повествовании, описании, рассуждении). Микротема, 

микротекст. 

Анализ текста. 

Изложение (подробное, сжатое) повествовательного текста, осложненного 

элементами описания, рассуждения 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста. 

Расширение понятий о публицистическом стиле и стиле художественной 

литературы. Сочинение-описание памятника культуры. 

Речь устная и письменная (повторение). Углубление ранее изученного о формах 

речи (монолог, диалог, полилог). 

Специфика художественного текста. Средства художественной 

выразительности. 



Углубление сведений об оосновных особенностях функциональных стилей 

(официально-деловом). Жанр инструкции. 

Сочинение-рассуждение на лингвистические, литературные и нравственные 

(дискуссионные) темы. 

Анализ композиционных и языковых средств выражения идейного содержания, эмоционально-экспрессивной выразительности текста. Информационная переработка текста (план, тезисы, конспект). 

Совершенствование собственного высказывания с точки зрения соответствия 

теме, замыслу, необходимой композиции и заданному стилю речи. 

Культура речи 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного 

языка (орфоэпические, лексические, грамматические, стилистические, 

орфографические, пунктуационные). Вариативность нормы. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального общения. 

 

 

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. 

 
 



Раздел 3. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 

 

5 КЛАСС 
 

№ пп Название темы Количество 

часов 

Воспитательный компонент 

урока 

ЭОР 

1. Общие сведения о языке. 2 Диалог, направленный на осознание 

русского языка как одной из 

главных духовно-нравственных 

ценностей народа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7621/ 

2. Повторение изученного в 

начальной школе 
20 Диалог, направленный на осознание 

русского языка как одной из 

главных духовно-нравственных 

ценностей народа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7625/ 

3. Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи. 
23 Упражнения направленные  на 

активное участие в решении 

практических задач 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7640/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7654/ 

 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. 
Орфография. 

Культура речи. 

11 
Упражнения направленные  на 

активное участие в решении 

практических задач 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7655/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7658/ 

 

5. Лексика. Культура речи. 10 Упражнения направленные  на 

активное участие в решении 

практических задач 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7668/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7673/ 

 

6. Морфемика. Орфография. 
Культура речи. 

17 Упражнения направленные  на 

активное участие в решении 

практических задач 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/ 

 

7. Морфология. Орфография.  Упражнения направленные  на 

активное участие в решении 
https://resh.edu.ru/subject/lesson/7687/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7689/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7687/


Культура речи. 

Имя существительное 

15 практических задач  

8. Морфология. Орфография. 
Культура речи. 

Имя прилагательное. 

8 
Упражнения направленные  на 

активное участие в решении 

практических задач 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7693/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7696/ 

 

9. Морфология. Орфография. 
Культура речи. 

Глагол. 

12 
Упражнения направленные  на 

активное участие в решении 

практических задач 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7699/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7704/ 

 

10. Язык и речь. Речевая 
деятельность 

37 Создание учебных ситуаций, 

направленных на осознание 

важности русского языка как 

средства коммуникации и 

самовыражения; понимание 

ценности отечественного и 

мирового искусства 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7624/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7649/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7660/ 

 

 

11. Повторение и систематизация 
п р о й д е нн о г о  в  5  к л а с с е   

5 
Беседы о повышении уровня своей 

компетентности через 

практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других 

людей, получать в совместной 

деятельности новые знания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/ 

 

 Итоговый контроль 
10   

ИТОГО 170 часов   

 

6 класс 

 



№ 

пп 

Название темы Количество 

часов 

Воспитательный компонент 

урока 

ЭОР 

1. Общие сведения о языке. 2 Диалог, направленный на 

осознание русского языка как 

одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6924/ 

 

2. Повторение изученного в 5 
классе 

6 Создание учебных ситуаций, 

направленных на осознание 

важности русского языка как 

средства коммуникации и 

самовыражения; понимание 

ценности отечественного и 

мирового искусства 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6926/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6929/ 

3. Лексика. Культура речи 8 Ориентация в деятельности на 

современную систему научных 

представлений об основных 

закономерностях развития языка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6943/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6937/ 

 

4. Фразеология. Культура речи 3 Освоение обучающимися через 

работу в группе социального 

опыта, основных социальных 

ролей, норм и правил 

общественного поведения 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6947/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6948/ 

 

5. Словообразование. 
Орфография. Культура речи 

22 Учебные ситуации на умение 

использовать адекватные 

языковые средства для выражения 

своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из 

литературных произведений 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6953/ 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6929/


6. Морфология. Орфография. 
Культура речи. 

Имя существительное 

17 Задания, ориентированные на 

активное участие ученика в 

решении практических задач 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6961/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6967/ 

7. Морфология. Орфография. 

Культура речи. 

Имя прилагательное 

17 Ориентация в деятельности на 

современную систему научных 

представлений об основных 

закономерностях развития языка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6974/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6979/ 

 

8. Морфология. Орфография. 

Культура речи. Имя 

числительное 

13 Упражнения направленные  на 

активное участие в решении 

практических задач 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6993/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6990/ 

 

9. Морфология.

 Орфограф

ия. Культура речи. Местоимение 

17 Упражнения направленные  на 

активное участие в решении 

практических задач 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6998/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7001/ 

10. Морфология. Орфография. 
Культура речи. Глагол 

19 Упражнения направленные  на 

активное участие в решении 

практических задач 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7009/ 

 

11. Язык и речь. Речевая 
деятельность 

26 Выполнение упражнений, 

направленных на овладение 

языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как 

средства познания мира 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6933/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6954/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/7007/ 

 

12. Повторение и 
систематизация изученного 
в 5 и 6 

8 Ориентация в деятельности на 

современную систему научных 

представлений об основных 

закономерностях развития языка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2279/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1964/ 



классах  

 Итоговый контроль 12   

ИТОГО 170 часов   

 

 

7 КЛАСС 
 

№ 

пп 

Название темы Количество 

часов 

Воспитательный компонент 

урока 

ЭОР 

1. Общие сведения о языке. 1 Диалог, направленный на 

осознание русского языка как 

одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2651/ 

 

2. Повторение изученного в 
5-6 классах 

7 Диалог, направленный на 

осознание русского языка как 

одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2279/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1964/ 

 

 

3. Морфология и
 орфография. Культура речи. 

Причастие 

24 
беседы о повышении уровня 

своей компетентности через 

практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у 

других людей, получать в 

совместной деятельности 

новые знания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2648/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2644/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2279/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/1964/


4. Морфология и орфография. Культура речи.Деепричастие 
9 

беседы о повышении уровня 

своей компетентности через 

практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у 

других людей, получать в 

совместной деятельности 

новые знания 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1511/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2271/ 

 

5. Морфология и
 орфография. Культура
 речи.Наречие 

17 
упражнения, направленные на 

установку и осмысление 

опыта, стремление 

совершенствовать пути 

достижения индивидуального 

и коллективного 

благополучия 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2639/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2270/ 

 

6. Морфология и орфография. 
Культура речи. 

Категория состояния 

3 
упражнения, направленные на 

установку и осмысление 

опыта, стремление 

совершенствовать пути 

достижения индивидуального 

и коллективного 

благополучия 

 

7. Служебные части речи. Предлог. 
Культура речи 

8 упражнения, направленные на 

установку и осмысление 

опыта, стремление 

совершенствовать пути 

достижения индивидуального 

и коллективного 

благополучия 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/ 

 

8. Служебные части речи. Союз 8 упражнения, направленные на 

установку и осмысление 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2261/ 



опыта, стремление 

совершенствовать пути 

достижения индивидуального 

и коллективного 

благополучия 

 

9. Служебные части речи. Частица. 
Культура речи 

10 упражнения, направленные на 

установку и осмысление 

опыта, стремление 

совершенствовать пути 

достижения индивидуального 

и коллективного 

благополучия 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2259/ 

 

10. Служебные части речи. 
Междометие. Культура 

речи 

4 
упражнения, направленные на 

установку и осмысление 

опыта, стремление 

совершенствовать пути 

достижения индивидуального 

и коллективного 

благополучия 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2618/ 

 

11. Язык и речь. Речевая деятельность 28 ориентация в деятельности на 

современную систему 

научных представлений об 

основных закономерностях 

развития языка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2278/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2266/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2617/ 

 

12. Повторение и систематизация 
изученного в 5-7 

классах 

10 
ориентация в деятельности на 

современную систему 

научных представлений об 

основных закономерностях 

развития языка 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2256/ 

 



 Итоговые контрольные работы 
7   

ИТОГО 136 часов   

 

8 КЛАСС 
 

№ 

пп 

Название темы Количество 

часов 

Воспитательный компонент 

урока 

ЭОР 

1. Общие сведения о языке. 1 ориентация в деятельности на 

современную систему научных 

представлений об основных 

закономерностях развития языка 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3082/ 

 

2. Повторение изученного в 5-7 
классах 

6 упражнений, направленных на 

овладение языковой и 

читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1940/ 

 

3. Синтаксис. Пунктуация. 
Культура речи. 

4 упражнений, направленных на 

овладение языковой и 

читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1618/ 

 

4. Простое предложение 3 упражнений, направленных на 

овладение языковой и 

читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3084/ 

 

5. Двусоставные предложения. 
Главные члены 

предложения. 

7 
упражнений, направленных на 

овладение языковой и 

читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2702/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2253/ 

 

6. Двусоставные 

предложения. 

Второстепенные члены 

7 
упражнений, направленных на 

овладение языковой и 

читательской культурой, навыками 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2252/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3085/ 



предложения. чтения как средства познания мира 
 

7. Односоставные предложения.  8 упражнений, направленных на 

овладение языковой и 

читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2698/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3088/ 

 

8. Простое осложенное 
предложение. Культура речи. 

1 упражнений, направленных на 

овладение языковой и 

читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/ 

 

9. Простое осложненное 
предложение. Однородные 

члены предложения. 
Культура речи. 

12 
упражнений, направленных на 

овладение языковой и 

читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1960/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1959/ 

 

10. Простое осложненное 
предложение. Обособленные 

члены предложения. 
Культура речи.  

16 
упражнений, направленных на 

овладение языковой и 

читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1958/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2652/ 

 

11. Слова, 

грамматически не 

связанные с членами 

предложения. 

Обращение. 

Культура речи. 

2 
упражнений, направленных на 

овладение языковой и 

читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3089/ 

 

12. Слова, грамматически не 
связанные с членами 

предложения. Вводные 

и вставные конструкции. 

 

7 

упражнений, направленных на 

овладение языковой и 

читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/ 

 



Культура речи 

13. Чужая речь. Культура речи 4 упражнений, направленных на 

овладение языковой и 

читательской культурой, навыками 

чтения как средства познания мира 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3090/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2565/ 

 

 
14. Язык и речь. Речевая 

деятельность 
14 Творческие работы, 

ориентированные на моральные 

ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора, готовность 

оценивать своё поведение, в том 

числе речевое, и поступки 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1939/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3088/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/1957/ 

 

 

15. Повторение и систематизация 
изученного в 8 классе. 

3 упражнений, направленных на 

овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как 

средства познания мира 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2247/ 

 

 Итоговые контрольные работы 9   

ИТОГО 102 часа   

 

 

 9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов  

 

Виды деятельности 

обучающихся с учетом 

рабочей программы 

воспитания  

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  

 

диалог, направленный на 

осознание русского языка как 

одной из главных духовно-

нравственных ценностей народа 

Библиотека ЦОК 

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

1.2 
Русский язык в 

современном мире 
 2   0   0  

 

создание учебных ситуаций, 

направленных на осознание 

важности русского языка как 

средства коммуникации и 

самовыражения; понимание 

ценности отечественного и 

мирового искусства 

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   1   0  

 

Творческие работы, 

ориентированные на моральные 

ценности и нормы в ситуациях 

нравственного выбора, 

готовность оценивать своё 

поведение, в том числе речевое, 

и поступки 

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  4    

Раздел 3. Текст  

3.1 
Текст и его признаки 

(обобщение). 
 3   1   0  

 

самостоятельный выбор 

Библиотека ЦОК 

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


Функционально-

смысловые типы речи 

(обобщение). 

Смысловой анализ 

текста (обобщение). 

Информационная 

переработка текста 

способов решения учебной 

задачи при работе с разными 

типами текстов, разными 

единицами языка, сравнивая 

варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом 

самостоятельно выделенных 

критериев 

Итого по разделу  3    

Раздел 4. Функциональные разновидности языка  

4.1 

Функциональные 

разновидности языка. 

Язык художественной 

литературы и его 

отличия от других 

функциональных 

разновидностей 

современного 

русского языка 

 2   0   0  

 

выполнение упражнений, 

направленных на овладение 

языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как 

средства познания мира 

Библиотека ЦОК 

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

4.2 Научный стиль  3   1   1  

 

составление алгоритмов 

действий и использование его 

для решения учебных задач 

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  

 

практикумы, направленные на 

Библиотека ЦОК 

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

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


умение оценивать 

происходящие изменения и их 

последствия, опираясь на 

жизненный, речевой и 

читательский опыт 

5.2 
Сложносочинённое 

предложение 
 12   2   4  

 

проектные задачи на 

планирование своего развития, 

умение оперировать основными 

понятиями и терминами, на 

умение оценивать свои действия 

Библиотека ЦОК 

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

5.3 
Сложноподчинённое 

предложение 
 27   2   5  

 

освоение обучающимися через 

работу в группе социального 

опыта, основных социальных 

ролей, норм и правил 

общественного поведения 

Библиотека ЦОК 

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

5.4 
Бессоюзное сложное 

предложение 
 16   1   8  

 

практикумы, направленные на 

умение точно, логично 

выражать свою точку зрения 

Библиотека ЦОК 

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

5.5 

Сложные 

предложения с 

разными видами 

союзной и 

бессоюзной связи 

 9   0   2  

 

беседы о повышении уровня 

своей компетентности через 

практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у 

других людей, получать в 

совместной деятельности новые 

знания 

Библиотека ЦОК 

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


5.6 
Прямая и косвенная 

речь. Цитирование 
 4   0   1  

 

упражнения, направленные на 

установку и осмысление опыта, 

стремление совершенствовать 

пути достижения 

индивидуального и 

коллективного благополучия 

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  69  
  

Повторение пройденного 

материала 
 8   1   

 

ориентация в деятельности на 

современную систему научных 

представлений об основных 

закономерностях развития языка 

Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль 

(сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные 

работы, диктанты) 

 9   0   

 

Задания, ориентированные на 

активное участие ученика в 

решении практических задач 

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


Приложение 

Оценочные и методические материалы Контрольные работы 

по русскому языку. 

Кодификатор проверяемых элементов содержания. 
 

1 Богатство и выразительность русского языка 

2 Лингвистика как наука о языке 

3 Фонетика и графика как раздел лингвистики 

4 Орфография как раздел лингвистики 

5 Морфемика как раздел лингвистики 

6 Лексикология как раздел лингвистики 

7 Морфология как раздел лингвистики. 

8 Синтаксис как раздел грамматики 

9 Пунктуация как раздел лингвистики 

10 Язык и речь. 

 

Контрольная работа за учебный год. 5 класс. 

Текст 1 

Причина нашего праз..нич..ного настр..ения краски ру(с,сс)кого леса. 

Бе(з/с)конеч..но р..знообразны они летом. Со всех ст..рон в..днеют..ся оранжевые(3) ств..лы сосен соч..ная зел..нь 

елей и б..лоснежный наря(д/т)(1) б..рёзок. Проступают снизу г..лубые полутона мха.(4) Гл..за ск..льзят по 

гла(д/т)кой тр..ве п..лянк.. и вдру(г/к) на барх..тном её к..вре вспыхива..т яркая бусинка. З..мл..ника! 

Алый цвет яго(д/т) сразу броса..т..ся в гл..за. Соб..ра..шь з..мл..нику и вид..шь, что много неспелой. Если бы вся 

она была з..лёной, мы бы прошли мимо. З..лёные ягоды на з..лёном фон.. (не)найдёшь. А спелая яго(д/т)ка(2) сама 

прос..т..ся в к..рзинку. Как р..зумно всё устроено в природ..! 

 

1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки 

препинания. 



2. Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: 1-фонетический разбор. 

2 – морфемный разбор. 

3 – морфологический разбор. 4 – синтаксический разбор. 

 

3. Поставьте знак ударения в следующих словах. 

 

4. Над каждым словом напишите, какой частью речи оно выражено. Запишите, какие из известных Вам частей 

речи отсутствуют в предложении. 

Часть луговых растений перед сном закрывает лепестки цветков. 

 

5. Выпишите предложение с прямой речью. (Знаки препинания не расставлены.) Расставьте необходимые 

знаки препинания. Составьте схему предложения. 

1) По словам Маши почти каждое растение содержит в себе целебные соки 

2) Маша ответила что морские водоросли содержат много минералов 

3) Дмитрий Сергеевич объявил Маша подготовила сообщение о морских растениях 

4) Маша в чём польза морских водорослей для человека 

 

6. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую/запятые. 

  

(Знаки препинания внутри предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой 

выбор. 

1) Пусть Маша споёт нам старинный романс. 

2) Спой нам Маша старинный романс! 

3) Ты так проникновенно исполняешь романсы! 

4) Давай-ка разучим с тобой новую песню. 

 

7. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить запятую. (Знаки препинания внутри предложений 

не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 

1) Туман щедро умывает цветы и всё осыпает капельками росы. 



2) Паучок зазевался и не успел сразу укрыться от дождя. 

3) Грачи важно ходили по лугу и искали жучков и червячков. 

4) Листочки под тяжестью дождя провисают и тогда капли с листочков стекают на землю. 

 

Текст 2 

 

(1) Как узнать возраст рыбы? (2)Учёные способны установить его очень точно. (3)Оказывается, своеобразным 

паспортом рыбы является её чешуя. (4)У молодой рыбы чешуйки тонкие и нежные; подрастает рыба, и чешуя 

становится больше, толще, грубее. (5)Быстрее всего рыбы растут летом и осенью, а зимой обычно рост 

прекращается, – в это время и образуется на чешуе узкое тёмное кольцо. (6)По числу годовых колец, по их 

ширине и по изломам чешуйки можно узнать не только возраст рыбы. (7)Этот паспорт расскажет и о прошлом 

его хозяйки: когда ей жилось сытно, когда – голодно, какого роста она была два или три года назад. (8)Если эта 

рыба – 

«путешественница дальнего плавания», паспорт сообщит, когда она жила в море и когда попала в реку, ведь 

речные кольца более узкие, чем морские. (9)Можно узнать также, сколько раз она нерестилась. (10)Когда рыбы 

идут на нерест, они голодают, края чешуйки делаются тоньше, стираются, и на этом месте образуется рубец. 

(11)Теперь понятно, почему такой паспорт не потеряешь. (12)Ведь даже если у какой- нибудь рыбы будет 

содрано много чешуек, хоть несколько всегда останется. (13)Конечно, чтобы всё это вычитать в рыбьем паспорте, 

надо знать биологию рыб. (14)Паспорт помогает узнать, где та или иная рыба растёт, где ей лучше живётся. 

(По К. Меркульевой) 

 

8. Определите и запишите основную мысль текста. 

9. Какой факт свидетельствует о том, сколько раз нерестилась рыба? Запишите ответ. 

10. Определите, какой тип речи представлен в предложениях 11 14 текста. Запишите ответ. 

11. В предложениях 1–3 найдите слово со значением «количество прожитых лет, период в жизни человека, 

животного». Выпишите это слово. 

12. В предложениях 3 5 найдите антоним к слову «толстые» и выпишите его. 

Контрольная работа за полугодие. 6 класс. 



1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки 

препинания. 

Текст 1 

 

Как пр..ятно выехать в..сной до з..ри! Ты выход..ш.. на крыльцо д..ревя(н,нн)ого дома и смотр..шь в небес..ную 

высь. (4) На (тёмно)сером небе ещё м..гают(3) звёзды влажный в..терок наб..гает лё..кой в..лной. Слышит..ся 

(не)ясный ш..пот ночи. 

 

Пруд едва начина..т дымит..ся в этот ра(н,нн)ий час. Ты ед..шь по у(з/с)кой д..рожк.. . И вот уже з..ря разг..ра..тся. 

Вот уже з..л..тые пол..сы прот..нулись по небу. Предра(с,сс)ветный ветер подул — и тихо в(з/с)плыва..т б..гровое 

со..нце. Свет так и хлын..т потоком. Д..леко видно кругом, прозрач..на даль. Осл..пительно бл..стит река. В ясном 

неб.. белые облака соб..рают..ся в какие(то) (не)обыкнове(н,нн)ые фигуры. 

 

Слыш..шь чудес..ные бе(з/с)числе(н,нн)ые(2) голоса птиц, которые исп..лняют пр..крас..ную утре(н,нн)юю 

симфонию. Сер..це зам..рает от этой дивной песн.. в..сны! 

 

2. Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: (2) — морфемный и словообразовательный 

разборы слова; (3) — морфологический разбор слова; (4) — синтаксический разбор 

предложения. 

 

3. В выделенном предложении найдите слово, в котором не совпадает количество букв и звуков, выпишите это 

слово. Объясните причину данного несовпадения. 

 

4. Поставьте знак ударения в следующих словах. 

 

Добыча, звонят, красивее, документ 

 

5. Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. 

 



В нашей стране первая печатная книга появилась в шестнадцатом веке. 

 

6. Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова. Запишите правильный вариант формы 

слова (слов). 

1) белоснежная тюль 

2) кратчайший путь 

3) четверо подруг 

4) в две тысячи втором году 

 

7. Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки препинания внутри предложений не 

расставлены.) Напишите, на каком основании Вы 

сделали свой выбор. 

1) Молчалив и задумчив осенний лес. 

  

2) В тёплых домиках под снежной шубой прячутся бобры. 

3) Главное богатство сибирского кедра орехи. 

4) Зима в этом году долгая и суровая. 

 

8. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания внутри 

предложений не расставлены.) Напишите, на каком 

основании Вы сделали свой выбор. 

1) Дым от костра поднимался столбом и лесные комары кружились роем и тоненько пели. 

2) Волны мерно и ровно катились одна за другой и разбивались о прибрежные камни. 

3) Возвращайтесь дорогие путешественники поскорее домой! 

4) Глаза её глядели печально и проницательно. 

 

Прочитайте текст 2 и выполните задания 9—13. 

 

Текст 2 



 

(1)Многие думают, что заяц — несмелое и беззащитное животное. (2)Трусость зайца проявляется во всех его 

торопливых движениях, она даже утверждена в русской поговорке «Труслив, как заяц». (3)Но так ли это на самом 

деле? 

 

(4)Заяц отнюдь не робкого десятка. (5)Точно зная о приближении врагов (охотничьих собак, лисиц или волков), 

он не удирает сразу, а, устроившись в траве, терпеливо, до последнего момента выжидает, не свернут ли они в 

сторону. (6)Взрослые зайцы, знающие, почём фунт лиха, на глазах у захлебывающегося лаем громадного цепного 

пса преспокойно едят то, что растёт в саду или в огороде. (7)Разве это не свидетельствует об их храбрости? (8)И 

лишь столкнувшись с врагом нос к носу, заяц меняет тактику: быстро убегает, петляя так, как умеет только он 

один. (9)Спасаясь от преследователей, заяц может на ходу прыгнуть в проезжающую мимо телегу и зарыться в 

сено, а во время ледохода даже переправиться через реку, бесстрашно прыгая с льдины на льдину. 

 

(10)Зайцы умеют за себя постоять. (11)Пойманного взрослого зайца не так-то просто взять в руки: он отчаянно 

сопротивляется, кричит, вырывается, бьёт врага сильными задними лапами и пускает в ход острые зубы. (12)Не 

боится заяц и пернатых хищников — филина или орла: он отбивается от них когтями задних лап, лёжа на спине. 

(13)Один зоолог рассказывал о том, как пасущийся в степи конь случайно потревожил отдыхавшего в густой 

траве зайца, который, рассердившись, наказал обидчика — царапнул его за нос. (14)Испуганному коню ничего не 

оставалось, как ускакать подальше, а косой между тем спокойно вернулся на прежнее место. 

 

(По Г. П. Шалаевой) 

 

9. Определите и запишите основную мысль текста. 

 

10. Составьте и запишите план текста из трёх пунктов. 

 

11. В чём, по мнению автора текста, проявляется храбрость зайца? 

  



12. Определите и запишите лексическое значение слова «постоять» из предложения 10. Подберите и запишите 

предложение, в котором данное многозначное слово употреблялось бы в другом значении. 

 

13. Определите стилистическую окраску слова «удирать» («удирает») из предложения 5, запишите. Подберите и 

запишите синоним к этому слову. 

 

14. Объясните и запишите значение фразеологизма как в воду глядел. 

Используя не менее двух предложений, опишите ситуацию, в которой будет уместно употребление этого 

фразеологизма. Включите фразеологизм в одно из предложений. 

 

Контрольная работа за год. 6 класс. 

 

1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки 

препинания. 

 

Текст 1 

 

Из-под к..лёс машины л..тят пыль и белая галька. (4) За кажд..м пов..ротом нас ожида..т (что)нибудь новое. Вот 

вынырнул кре(б/п)кий мост, за которым бл..стят крыши (не)высоких д..ревя(н,нн)ых(2) домов а внизу бушу..т 

горная реч..ка (С/с)теклянуха. Пер..каты в ней — один за другим а в (не)которых м..стах в..да закруч..вает..ся в 

в..ронку. 

 

Самое незабываемое время на всех горных реках (П/п)римор..я — осень. В эту пору пляж.. кр..сне..т (3) от л..ствы 

хмурые тучи заст..лают г..лубое небо. А в реках к..сяками идёт лосось. Мощ..ные рыбины разр..зают р..ч..ную 

воду рвут..ся вверх по реке, туда, где они по..вились из икринок. Ход лосося — одно из самых ярких зрелищ.. на 

горной р..ке. От цв..тного наряда рыбы в..да станов..т..ся (огне(н,нн)о)красной, будто г..рит. 

 

2. Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: (2) — морфемный и словообразовательный 

разборы слова; (3) — морфологический разбор слова; (4) — синтаксический разбор предложения. 



 

3. В выделенном предложении найдите слово, в котором не совпадает количество букв и звуков, выпишите это 

слово. Объясните причину данного несовпадения. 

 

4. Поставьте знак ударения в следующих словах. 

 

Добыча, жалюзи, облегчит, цемент 

 

5. Над каждым словом напишите, какой частью речи оно является. 

  

Медвежонок медленно взбирается на невысокий склон и что-то ищет под камнями. 

 

6. Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в образовании формы слова. Запишите правильный вариант формы 

слова (слов). 

1) строгий жюри 

2) стул более тяжелее 

3) обеим ученицам 

4) пятьюстами книгами 

 

7. Выпишите предложение, в котором нужно поставить тире. (Знаки препинания внутри предложений не 

расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 

1) Солнце нежно коснулось тихой воды у берега. 

2) Императорский пингвин чемпион по нырянию среди пингвинов. 

3) Плоды этого дерева довольно крупные и сладкие. 

4) В любое время суток этот зверь активен и силён. 

8. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания внутри 

предложений не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 

1) Ветер уносил дым в берёзовую рощу и постепенно окутывал поляну ароматами разнотравья. 

2) На репетициях мы не просто что-то придумывали а вживались в свои роли. 



3) Гром рокотал всё настойчивее и его ворчливые звуки приближались. 

4) Ваши рекомендации уважаемый доктор помогли мне быстрее выздороветь. 

 

 

Прочитайте текст 2 и выполните задания 9—13. 

 

Текст 2 

 

(1)На Руси каждую новую срубленную избу обязательно украшали красивой резьбой. (2)Это так и называлось у 

плотников — наряжать избу, а делал «наряд» обычно лучший плотник — «первая рука». (3)Ему и платили 

особенно, по пословице 

«Работнику — полтина, а мастеру — рубль». (4)Ничего не скажешь, уважали рабочий талант на Руси. 

 

(5)Искусная резьба придавала деревянному дому праздничный вид. (6)Переднюю часть, выступающую над 

фасадом избы, часто рубили в форме коня или оленя, 

«косицы» − торцы продольных толстых жердей — заплетали причудливым орнаментом, а наличники окон 

покрывали тончайшим кружевом. (7)И внутри до́ ма не скупились на резьбу: полки, лавки, сундуки, шкафчики — 

любой предмет, кроме пользы, ещё и радовал глаз. (8)Узоры деревянные — это целый сказочный мир: среди 

них разглядишь и цветы необычайные, и зверей диковинных, и волшебных птиц, и русалок, и богатырей. 

(9)Мастера «первой руки» имели и побочный промысел, который их на весь мир прославил: это деревянные 

игрушки. (10)В европейских странах был на них очень большой спрос. 

  

(11)Но интересно, что свою тонкую работу плотники делали самым немудрёным инструментом: топором, теслом, 

долотом, сверлом. (12)Уважающий себя мастер даже пилы не признавал. (13)И способы работы с узорами были у 

мастеров самые простые: о шаблонах тоже не имели понятия, всё рисовали по памяти, часто придумывали новый 

оригинальный узор. (14)Сначала делали на бумаге эскизный набросок, по нему чётко прорисовывали фигуру или 

узор, которые иглой прокалывали по контуру и переводили на доску лёгким похлопыванием по рисунку 

мешочком с угольной пылью. (15)Затем долбёжкой пробивали рисунок, убирали всё лишнее и отделывали 

«вчистую». (16)Как прост секрет красоты — а повтори, попробуй! (По В. Соловьёву) 



9. Определите и запишите основную мысль текста. 

10. Составьте и запишите план текста из трёх пунктов. 

 

11. Что, по мнению автора текста, меняла искусная резьба в облике дома? 

 

12. Определите и запишите лексическое значение слова «переводить» («переводили») из предложения 14. 

Подберите и запишите предложение, в котором данное многозначное слово употреблялось бы в другом значении. 

 

13. Определите стилистическую окраску слова «немудрёный» («немудрёным») из предложения 11, запишите. 

Подберите и запишите синоним к этому слову. 

 

14. Объясните и запишите значение фразеологизма набраться духу. Используя не менее двух предложений, 

опишите ситуацию, в которой будет уместно 

употребление этого фразеологизма. Включите фразеологизм в одно из предложений. 

 

Кодификатор и спецификация 7 класс. 

Вариант проверочной работы содержит 11 заданий в полугодовой и 13 заданий в годовой работе, в том числе 4 

задания к приведённому тексту для чтения. 

  

  Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

 

Выполнение задания 1 оценивается по 3 критериям: от 0 до 9 баллов. Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 12 

баллов. 

Ответ на задания 3 -5, 7, 11 оцениваются от 0 до 2 баллов. Ответ на задание 6 оценивается от 0 до 3 баллов. 

Ответ на каждое задание 8, 10 оценивается от 0 до балла. Ответ на задание 9 оценивается от 0 до 5 баллов. 

Правильно выполненная работа оценивается 45 баллами. 

 

 

 



Контрольная работа за полугодие. 7 класс. 

1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки 

препинания. 

Текст 1 

 

Ветер стих ч..рные тучи ни(с/з)ко нависли над местом сражения сл..ваясь на г..ризонте с пороховым дымом. 

С..новилось темно, и тем яснее(3) обозначалось в двух местах зарево пожаров. К(а/о)нонада стала слабее но 

трескотня ружей (с)зади и (с)права слыш..лась ещё чаще и ближе. 

  

Засв..тились огни и слышнее стал говор. К..питан Тушин ра(з/с)порядившись по роте послал одного из солдат 

от(и/ы)скивать перевязоч..ный пункт или лекаря для юнкера и сел у огня ра(с/з)ложе(н/нн)ого на дороге 

солдатами. 

 

Ростов перетащился тоже к огню. Л..хорадочная дрож.. от боли холода и сырости тр..сла всё его тело(4). Сон 

(не)пр..одолимо кл..нил его но он (не)мог заснуть от мучительной боли. Он то закрывал глаза, то в(с/з)гляд..вал 

на огонь казавшийся(2) ему (горячо)красным. 

 

(109 слов, по Л. Н. Толстому) 

 

2. Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: (2) — морфемный и словообразовательный 

разборы слова; (3) — морфологический разбор слова; (4) — синтаксический разбор предложения. 

 

3. Поставьте знак ударения в следующих словах. 

 

Поднятый, балуясь, движимый, красивее. 

 

4 . Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите исправленный(-ые) 

вариант(-ы) предложения(-й). 

 



1) Напоив лошадей, мы двинулись в путь. 

 

2) Я старался увидеть что-нибудь наподобие летающей тарелки, но безуспешно. 

 

3) Настоящий героизм проявился при боях за Москву. 

 

4) Стоя у дверей, мне был ясно слышен их разговор. 

 

5. Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания внутри предложений 

не расставлены.) Напишите, на каком 

основании Вы сделали свой выбор. 

1) Пытаясь перещеголять друг друга в смелости мы переплыли реку преодолевая течение. 

2) Мы улеглись на траву утомлённые заплывом и стали болтать о пустяках. 

3) Мы с приятелем часто играли в теннис вошедший тогда в моду. 

4) Любимое мною издание романов Майна Рида находится на верхней полке. 

 

6. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания внутри 

предложений не расставлены.) Напишите, на каком 

основании Вы сделали свой выбор. 

1) Заливисто пели звонки непривычно звучавшие в пустых коридорах школы. 

2) Издав звучную трель школьный звонок неожиданно замолчал. 

3) В школьных коридорах смолкли обычно заливисто звеневшие звонки. 

4) Ребята вы можете дописать вашу работу не обращая внимания на звонок. 

  

Текст 2 

 

(1)Постоянное ожидание чуда появилось у Льва Николаевича Толстого ещё в раннюю пору жизни. (2)Он писал 

об этом в своих «Воспоминаниях»: «Старший брат Николенька был на шесть лет старше меня… (3)Так вот он-то, 

когда нам с братьями было — мне пять, Митеньке шесть, Серёже семь лет, объявил нам, что у него есть тайна, 



посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми, не будет ни болезней, никаких 

неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться и все будут любить друг друга, все сделаются муравейными 

братьями. (4)Вероятно, это были моравские братья — Кирилл и Мефодий, создатели славянской азбуки, — о 

которых он слышал или читал, но на нашем языке это были муравейные братья. (5)И я помню, что слово 

«муравейные» особенно нравилось нам, напоминая муравьёв в кочке. (6)Мы даже устроили игру в муравейные 

братья. 

 

(7)Муравейное братство было открыто нам, но главная тайна заключалась в том, как сделать, чтобы все люди не 

знали никаких несчастий, никогда не ссорились и не сердились, а были бы постоянно счастливы. (8)Эта тайна 

была, как он нам говорил, написана им на зелёной палочке, и палочка эта зарыта у дороги, на краю оврага старого 

Заказа…» (9)Наивная детская выдумка несла в себе необыкновенный заряд, которого хватило на долгий век Льва 

Николаевича. (10)Уже давно выросли братья, умер Николенька, старость пришла, а тайна зелёной палочки 

продолжала существовать в сознании. (11)Легенда эта не меркла. (12)Она обрастала житейской мудростью, не 

теряя утренней своей свежести. (13)Она звенела где-то в глубине души, как чистая струна, среди надежд и 

страстей, которые обуревали великого художника. (14)В конце концов вся его жизнь, все его творения и раздумья 

были посвящены разгадке этой давней тайны, свелись к поискам сказочной зелёной палочки, которая сделала бы 

людей счастливыми. 

 

(По Я. Хелемскому) 

 

7. Определите и запишите основную мысль текста. 

 

 

8. Определите, какой тип речи представлен в предложениях 11–13 текста. Запишите ответ. 

 

9. В чём заключалась главная тайна муравейных братьев? Запишите ответ. Выпишите из текста не менее трёх 

ключевых слов (словосочетаний), которые подтверждают Ваш ответ. 

 



10. Определите и запишите лексическое значение слова «меркнуть» («меркла») из предложения 11. Меркнуть — 

... 

 

11. Найдите стилистически окрашенное слово в предложении 13, выпишите это слово. Подберите и запишите 

синоним к этому слову. 

  

Контрольная работа за год. 7 класс. 

1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки 

препинания. 

Текст 1 

 

Перед вечером небо вдруг как(то) быстро стало ра..ч..щаться. Тучи которые доселе лежали (не)подвижн.. ровной 

пеленой раз..рвались. И (в)след за тем нал..тел такой сильный ветер что ст..летние деревья зак..чались, как слабые 

тр..стинки. В воздух.. закружилась сухая тр..ва л..ства сорва(н/нн)ая(2) с деревьев и мелкие сучья. Какая(то) 

птица пыталась было бороться с ра(с/з)бушевавш..йся стихией, но скоро выб..лась из сил. Её понесло куда(то)(3) 

вниз, и она ск..рее упала, чем спустилась на землю. Вдруг один кедр р..стущий (не)далеко от фанзы накр..нился и 

начал медле(н/нн)о падать. Со страшным грох..том рухнул он на землю увл..кая за собой с..седний молодняк(4). 

Около часа св..репствовал этот вихрь и затем пропал так же (не)ожида(н/нн)о, как и по..вился. В лесу 

(по)прежнему стал.. тихо. 

 

(111 слов, по В. Арсеньеву) 

 

2. Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: (2) — морфемный и словообразовательный 

разборы слова; (3) — морфологический разбор слова; (4) — синтаксический разбор предложения. 

 

3. Выпишите, раскрывая скобки, вставляя пропущенные буквы, предложения, в которых выделенные слова 

являются предлогами. 

1) (В)продолжени.. фильма появились новые герои. 

2) Я остался в деревне (в)следстви.. паводка. 



3) Струйки дыма тянулись (на)встречу брызгам волн. 

4) (Не)смотря себе под ноги в гололёд, вы можете упасть. 

 

4. Выпишите, раскрывая скобки, предложения, в которых выделенные слова являются союзами. 

1) За(чем) пойдешь, то и найдешь 

2) Один рассказывал разные небылицы, другой повторял то(же). 

3) Я то(же) иду в кино. 

4) Надо немало потрудиться, что(бы) чего-то добиться. 

5. Поставьте знак ударения в следующих словах. 

 

Мельком, намерение, избранный, создан. 

 

6. Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите исправленный(-ые) 

вариант(-ы) предложения(-й). 

1) Вопреки прозвучавшей просьбы все стали уходить. 

2) Приехав в деревню, перед ним возникает ряд трудностей. 

3) Выполнив упражнение, я смог взяться за домашнее задание по матема-тике. 

4) Несмотря на окончание сезона, отдыхающие продолжали купаться, ведь вода в море была очень тёплой. 

 

7. Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Знаки препинания внутри предложений 

не расставлены.) Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 

  

1) Ярко сверкающее на солнце озеро показалось вдали. 

2) Травы покрытые росой наполняли воздух нежным ароматом. 

3) Сегодняшние газеты они рассматривали с особым вниманием. 

4) Скоро из города пришло письмо написанное в стихах. 

 

8. Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые. (Знаки препинания внутри 

предложений не расставлены). Напишите, на каком основании Вы сделали свой выбор. 



1) Все утро она сидела задумавшись. 

2) Не люблю когда люди работают спустя рукава. 

3) Саша сосредоточенно думает над задачей ведь он сможет пойти гулять только решив её. 

4) Повернувшись боком к зеркалу и изогнув назад свою прекрасную обнаженную шею она слегка прищуривая 

близорукие глаза закалывала в волосы чайную розу. 

 

9. Определите и запишите основную мысль текста. 

Текст 2 

(1) Человек, которого мучит бессонница, обычно жалуется: «Я всю ночь не сомкнул глаз». 

(2) А рыбы всю жизнь не смыкают глаз. (3) Как же они спят? 

(4) В Баренцевом море исследователи, опускавшиеся на разные глубины в гидростате 

«Север-I», видели неподвижных спавших рыб. (5) Другие учёные узнали, что у морских рыб, например, режим 

дня очень строгий — на сон не больше часа в сутки. 

(6) Но есть и среди рыб свои сони и лежебоки. (7) Основательно устраиваются на ночь некоторые прибрежные 

тропические рыбки: подыскивают себе подходящую пещеру и 

«заваливаются» там набок. (8)Попугаи (ярко окрашенные рыбки, живущие у коралловых рифов) не забывают и 

про «ночную рубашку». (9)Уютно устроившись под камнем или кораллом, они выпускают прозрачную клейкую 

жидкость и окутывают ею себя. (10) Проснулся — рубашку прочь! 

(11) Но большинству рыб не до сладких сновидений. (12) Спят тревожно и чутко. (13)И в дремоте одолевают их 

всякие рыбьи заботы: не уплыл бы из-под носа лакомый кусочек, не оказаться бы самому в пасти у зубастого 

соседа. 

(159 слов, Т. Мачнева) 

10. Определите, какой тип речи представлен в предложениях 1-3. Запишите ответ. 

 

11. Почему многие рыбы спят тревожно и чутко? Запишите ответ. Выпишите из текста не менее трёх ключевых 

слов (словосочетаний), которые подтверждают Ваш ответ. 

12. Определите и запишите лексическое значение слова «лакомый» из предложения 13. Лакомый — ... 

13. Найдите стилистически окрашенное слово в предложениях 5-6, выпишите это слово. Подберите и запишите 

синоним (синонимы) к этому слову. 



 

Контрольная работа за полугодие. 8 класс. 

 

1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки 

препинания. 

Текст 1 

 

Сентябрь был сухой и ясный как обычно в этих местах. Болдинские окрес..ности ра(н/нн)ей осенью особе(н/нн)о 

хороши (4). Стр..мительный бег коня по косогорам через ручьи и овраги пр..носил радость и ощ..щение свободы. 

 

Уедине(н/нн)ая деревенская жизнь действ..вала благотворно. Наступила любимая пора пора его литературных 

трудов. Седьмого сентября Пушкин записал первое стихотв..рение Бесы а (на)завтра уже было завершено другое 

- Элегия. 

 

Тревога и бе..покойство муч..вшие его отходили уступая (3)место творчеству. Через день на страницах рукописи 

(2) появляю(ть/т)ся быстрые, шутливые рисунки, и полностью законч..на повесть Гробовщик где всё пронизано 

весёлой иронией. И в тот же день было получено письмо от невесты, и сам он писал другу о том что мрачные 

мысли его ра(с/сс)еялись, и радостно шутил Ты не мож..шь вообразить как весело удрать от невесты да засесть 

стихи писать. 

 

(123 слова) 

 

2. Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: (2) — морфемный и словообразовательный 

разборы слова; (3) — морфологический разбор слова; (4) — синтаксический разбор предложения. 

  

3. Выпишите, раскрывая скобки, ряд, в котором все слова с НЕ пишутся слитно. В выписанном ряду для 

каждого случая укажите условия выбора слитного написания. 

1) (Не)лёгкий жребий; (не)модная одежда; (не)рассчитанная на такую аудиторию лекция 

2) (Не)прикоснувшись рукой, (не)былица, (не)приду на обед 



3) План (не)разработан, (не)взлюбить, (не)всякий способен на это 

4) Попасть в (не)милость, (не)дочёт нужно исправить, (не)близкий путь 

 

4. Выпишите, раскрывая скобки, ряд, во всех словах которого пишется две Н. В выписанном ряду для каждого 

случая укажите условия выбора написания НН. 

 

1) Слыха(н/нн)о ли это, пря(н/нн)ый запах, существе(н/нн)ое изменение 

2) Дело сделан(н/нн)о, девушка воспита(н/нн)а, блин(н/нн)ый пирог 

3) Говорить взволнова(н/нн)о, фарширова(н/нн)ый перец, склее(н/нн)ый конверт 

4) Нефтя(н/нн)ик, солё(н/нн)ые огурцы, приправле(н/нн)ый соусом 

 

5. Поставьте знак ударения в следующих словах. 

 

Досуг, звонят, иначе, инструмент. 

 

6. Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите исправленный(-ые) 

вариант(-ы) предложения(-й). 

1) Мы прилетели в Сингапур согласно расписанию. 

2) На фабрике «Ударнице» устроили праздник бывшим работникам этого предприятия. 

3) Поток машин, орудий и повозок с грохотом катились по узкому мосту. 

4) Описанные в книге подвиги и приключения волновали меня необычайно. 

 

7. Определите и запишите основную мысль текста. 

 

Текст 2 

 

(1)Когда человек сознательно или интуитивно выбирает себе в жизни какую-то цель, жизненную задачу, он 

вместе с тем невольно дает себе оценку. (2)По тому, ради чего человек живет, можно, видимо, судить и о его 

самооценке — низкой или высокой. 



 

(3) Если человек ставит перед собой задачу приобрести все элементарные материальные блага, он и оценивает 

себя на уровне этих материальных благ: как владельца машины последней марки, как хозяина роскошной дачи, 

как часть своего мебельного гарнитура… 

 

(4) Если человек живет, чтобы приносить людям добро, облегчать их страдания при болезнях, давать людям 

радость, то он оценивает себя на уровне этой своей человечности. (5)Он ставит себе цель, достойную человека. 

 

(6)Поэтому главной жизненной задачей должна быть обязательно задача шире, чем просто личностная, она не 

должна быть замкнута только на собственных удачах и неудачах. (7)Она должна диктоваться добротой к людям, 

любовью к семье, к своему городу, к своему народу, стране, ко всей Вселенной. (8)Только жизненно необходимая 

цель позволяет человеку прожить свою жизнь с достоинством, почувствовать свою значимость, получая 

настоящую радость. 

  

(9)Означает ли это, что человек должен жить как аскет, не заботиться о себе, ничего не приобретать и не 

радоваться простому повышению в должности? (10)Отнюдь нет! (11)Человек, который совсем не думает о себе, 

— явление ненормальное … в этом есть какой-то надлом, какое-то показное преувеличение своей доброты, 

бескорыстия, значительности, в этом есть какое-то своеобразное презрение к остальным людям, стремление 

выделиться. 

 

(по Д. С. Лихачёву, 215 слов) 

 

8. Определите и запишите микротему третьего абзаца текста. 

 

9. Определите, каким средством языковой выразительности является словосочетание 

«ставить задачу» из предложения 3. Запишите ответ. 

 

10. В предложениях 8−10 найдите слово с лексическим значением «человек, ведущий строгий образ жизни, 

отказавшийся от удовольствий». Выпишите это слово. 



 

11. Выпишите только подчинительные словосочетания. Укажите в них вид подчинительной связи. 

1) Выбирает интуитивно 

2) Личностная задача 

3) Облегчать страдания 

4) Прожить и получить 

 

12. Из предложения 5 выпишите грамматическую основу. 

 

13. Определите тип односоставного предложения под номером 10. Запишите ответ. 

 

14. Среди предложений 1−3 найдите предложение с вводным словом, выпишите вводное слово. Подберите к 

нему синонимичное слово или словосочетание, запишите его. 

 

15. Среди предложений 4−6 найдите предложение с обособленным определением. Выпишите номер этого 

предложения. Объясните условия обособления. 

 

 

16. Среди предложений 8−11 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Выпишите номер этого 

предложения. Объясните условия обособления. 

 

17. Среди предложений 7−9 найдите предложение, которое соответствует данной схеме: [подлежащее 

сказуемое, сказуемое]. 

Выпишите номер этого предложения. 

 

 

Контрольная работа за год. 8 класс. 

 



1. Перепишите текст 1, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки 

препинания. 

Текст 1 

  

Мелкий грибной дождь со(н/нн)о(3) сыпл..тся из низких туч и лужи от этого дождя всегда тёплые. Он (не)звенит 

а шепч..т что(то) своё и чуть заметно возится в кустах, будто трогает мягкой лапкой то один лист то другой. 

После него нач..нают буйно лезть грибы липкие маслята ж..лтые лисички румяные рыжики опенки и 

бе(з/с)числе(н/нн)ые поганки. 

 

Во время грибных дождей в воздухе попахива..т дымком а в реке хорошо ловится хитрая и осторожная рыба. 

 

О слепом дожде идущем(2) при солнце в народе говорят Царевна плачет. Св..ркающие на солнце капли этого 

дождя похожи на крупные слёзы(4). 

 

Можно (по)долгу следить за игрой света во время дождя за разнообразием звуков — от мерного стука по тесовой 

крыше и до жидкого звона в водосточной трубе. До сплошного, напряжё(н/нн)ого гула когда дождь льёт как 

говорится стеной. 

 

Всё это только ничтожная часть того что можно сказать о дожде. 

 

(137 слов) 

 

2. Выполните обозначенные цифрами в тексте 1 языковые разборы: (2) — морфемный и словообразовательный 

разборы слова; (3) — морфологический разбор слова; (4) — синтаксический разбор предложения. 

 

3. Выпишите, раскрывая скобки, ряд, в котором все слова с НЕ пишутся раздельно. В выписанном ряду для 

каждого случая укажите условия выбора раздельного написания. 

1) Далеко (не)спокойный ребёнок; никуда (не)годится; рукопись (не)отредактирована 

2) (Не)словом, а делом; это было (не)избежно; устать с (не)привычки 



3) Избежать (не)доразумения; это (не)беда; (не)узнав друга 

4) (Не)исписанные листы; потерпел (не)удачу; . (не)приступная крепость. 

 

4. Выпишите, раскрывая скобки, ряд, во всех словах которого пишется одна Н. В выписанном ряду для 

каждого случая укажите условия выбора написания Н. 

 

1) Торжестве(н/нн)ость момента, свин(н/нн)ой жир, закруче(н/нн)ая гайка 

 

2) Деньги освое(н/нн)ы, пута(н/нн)ое дело, оси(н/нн)ое гнездо 

3) Вымоле(н/нн)ый ребёнок, маши(н/нн)ое масло, скоше(н/нн)ое сено 

4) Дли(н/нн)ая нить, ветре(н/нн)ый днь, испечё(н/нн)ый хлеб 

 

5. Поставьте знак ударения в следующих словах. 

 

Разлила, сковорода, запросто, нанять. 

 

6. Найдите и исправьте грамматическую(-ие) ошибку(-и) в предложении(-ях). Запишите исправленный(-ые) 

вариант(-ы) предложения(-й). 

1) Нам не хватило время урока, чтобы дописать контрольную. 

2) Возле дома растут много деревьев. 

3) На двадцать седьмой странице начинается вторая глава. 

4) Эта гора выглядит ещё более необычно. 

  

Текст 2 

 

(1) Забота скрепляет отношения между людьми. (2)Скрепляет семью, скрепляет дружбу, скрепляет односельчан, 

жителей одного города, одной страны. 

 

(3) Проследите жизнь человека. 



 

(4) Человек рождается, и первая забота о нем — матери; постепенно (уже через несколько дней) вступает в 

непосредственную связь с ребенком забота о нем отца (до рождения ребенка забота о нем уже была, но была до 

известной степени «абстрактной» — к появлению ребенка родители готовились, мечтали о нем). 

 

(5) Чувство заботы о другом появляется очень рано, особенно у девочек. (6)Девочка еще не говорит, но уже 

пытается заботиться о кукле, нянчит ее. (7)Мальчики, совсем маленькие, любят собирать грибы, ловить рыбу. 

(8)Ягоды, грибы любят собирать и девочки. (9)И ведь собирают они не только для себя, а на всю семью. 

(10)Несут домой, заготавливают на зиму. 

 

(11) Постепенно дети становятся объектами все более высокой заботы и сами начинают проявлять заботу 

настоящую и широкую — не только о семье, но и о школе, о своем селе, городе и стране… 

 

(12) Забота ширится и становится все более альтруистичной. (13)За заботу о себе дети платят заботой о стариках-

родителях, когда они уже ничем не могут отплатить за заботу детей. (14)И эта забота о стариках, а потом и о 

памяти скончавшихся родителей как бы сливается с заботой об исторической памяти семьи и родины в целом. 

 

(15) Если забота направлена только на себя, то вырастает эгоист. 

 

(16) Забота объединяет людей, крепит память о прошлом и направлена целиком на будущее. (17)Это не само 

чувство — это конкретное проявление чувства любви, дружбы, патриотизма. (18)Человек должен быть заботлив. 

(19)Незаботливый или беззаботный человек, скорее всего, человек недобрый и не любящий никого. 

 

(по Д. С. Лихачёву, 246 слов) 

 

7. Определите и запишите основную мысль текста. 

 

8. Определите и запишите микротему последнего абзаца текста. 

 



9. Определите, каким средством языковой выразительности является слово «высокой» (заботы) из 

предложения 11. Запишите ответ. 

 

10. В предложениях 3−5 найдите слово с лексическим значением «отвлечённый, не конкретный». Выпишите это 

слово. 

 

11. Выпишите только подчинительные словосочетания. Укажите в них вид подчинительной связи. 

1) Забота направлена 

2) Отношения между людьми 

3) Непосредственную связь 

  

4) Появляется рано 

 

12. Из предложения 18 выпишите грамматическую основу. 

 

13. Определите тип односоставного предложения под номером 3. Запишите ответ. 

 

14. Среди предложений 17−19 найдите предложение с вводным словосочетанием, выпишите вводное 

словосочетание. Подберите к нему синонимичное слово или словосочетание, запишите его. 

 

15. Среди предложений 7−9 найдите предложение с обособленным определением. Выпишите номер этого 

предложения. Объясните условия обособления. 

16. Среди предложений 5−7 найдите предложение с обособленным присоединительным членом предложения. 

Выпишите номер этого предложения. Объясните условия обособления. 

17. Среди предложений 6−8 найдите предложение, которое соответствует данной схеме: [подлежащее 

сказуемое, но сказуемое, сказуемое]. 

Выпишите номер этого предложения. 

Кодификатор и спецификатор. 9 класс. 

 



Система оценивания отдельных заданий и работы в целом. 

За верное выполнение каждого задания 1 -7 ученик получает по 2 балла. 8 задание оценивается 19 баллами 

Правильно выполненная работа оценивается 33 

баллами. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-15 16 -22 23-29 30-33 

  

Контрольная работа за полугодие. 9 класс. 

 

Прочитайте текст. 

 

Текст 1. 

(1) В психологии считается, что взрослый человек в состоянии зaпомнить от двaдцaти тысяч слов до стa. 

(2)Однако, существуют люди, которые имеют феноменaльную пaмять. (3)Например, Алексaндр Мaкедонский, 

который помнил именa абсолютно всех своих воинов. (4)Или академик Абрам Иоффе, который нaизусть знaл 

всю тaблицу логaрифмов. (5)Великому Моцaрту достaточно было один раз прослушать музыкaльное 

произведение, чтобы потом исполнить его самому и зaписaть нa бумaге. 

 

1. Укажите варианты ответов, в которых верно выделена грамматическая основа в одном из предложений или 

в одной из частей сложного предложения текста. Запишите номера ответов. 

 

1) Считается (предложение 1) 

2) Люди имеют (предложение 2) 

3) Александр Македонский помнил (предложение 3) 

4) Абрам Иоффе знaл (предложение 4) 

5) Исполнить и записать (предложение 5) 

 

2. Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые. 



 

Однажды(1) возвращаясь из Петровского(2) я заблудился в лесных оврагах(3) где под корнями дубов(4) вязов(5) 

и клёнов бормотали неугомонные ручьи(6) а на дне самых больших оврагов(7) можно было угодить (8)и в 

маленькие озёрца. 

 

3. Замените словосочетание «жизнь моря», построенное на основе управления, синонимичным 

словосочетанием со связью согласование. Напишите получившееся словосочетание. 

 

4. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Запишите 

номера этих ответов. 

1) ПРОКОПАЕТ (траншею) — в безударном положении в окончании глагола пишется Е, потому что это 

глагол-исключение. 

2) (ведёт себя) РАСКОВАННО — в кратком прилагательном пишется -НН-. 

3) ЗАГОРАТЬ (на пляже) — написание безударной чередующейся гласной в корне слова зависит от суффикса. 

4) (хорошо) РИСУЕШЬ — на конце глагола после шипящего буква Ь пишется. 

5) (кофе) ПО-ВОСТОЧНОМУ — Наречия на -ОМУ с приставкой ПО- пишутся через дефис. 

 

Прочитайте текст. 

Текст 2. 

  

(1)В тот памятный день, когда Колька вернулся из пионерского лагеря, в центре стола, как настоящий кухонный 

король, красовался пирог, купленный Еленой Станиславовной. (2)Мама когда-то сама пекла пироги к 

праздничным дням и вообще даже в будни любила повозиться на кухне. (3)Елена Станиславовна предпочитала 

полуфабрикаты и готовые обеды. 

(4)Колькин отец женился на Елене Станиславовне через три года после смерти мамы. (5)В дом она пришла не 

одна: с нею вместе явилась и её дочка Неля. 

(6)Неля была младше Кольки, но в доме она сразу сделалась старше, как бы важнее, потому что училась в 

музыкальной школе. (7)В большой комнате, на самом видном месте, было установлено чёрное блестящее 

пианино, и оно сразу заполнило собой всю квартиру… (8)Елена Станиславовна зорко следила за тем, чтобы у 



Кольки и Нели всего было поровну, но Нелино пианино, её музыкальное будущее не оставляли в доме даже 

крохотного местечка для Колькиных увлечений. (9)Впрочем, по мнению Елены Станиславовны, увлечения эти 

пока и не обнаруживались, но, может быть, могли ещё появиться… (10)Лечение птиц в семье серьёзным 

увлечением не считалось. 

(11)Когда Колька появился на пороге, Неля бросилась к своему пианино — и грянул марш. (12)Но она не сумела 

доиграть до конца… 

— (13)Где моя Чёрная Спинка? — крикнул Колька. 

(14)Чёрной Спинкой он называл любимую раненую чайку, которую нашёл прошлым летом и всю зиму лечил. 

— (15)Она… была на кухне, — ответил отец. 

(16)Колька увернулся от объятий отца и выскочил из комнаты. (17)Все трое — отец, Елена Станиславовна и 

Неля, — переглянувшись, неуверенно двинулись за ним. 

(18)В кухне на столе стояла пустая клетка… (19)Эту клетку Колька построил очень давно, с маминой помощью. 

(20)Внутри клетки, в горшочке с землёй, рос куст, который всегда радостно приветствовал новых обитателей 

клетки лёгким покачиванием листов и напоминал птицам их родной лес. (21)Сейчас листики на кусте свернулись 

в сухие трубочки: его, наверное, давно уже никто не поливал. (22)В пустой банке из-под консервов валялось 

несколько жёлтых зёрен. (23)Дверца клетки была открыта и приглашала всех желающих посмотреть на хаос, 

царивший внутри. 

— (24)Вы давали ей рыбу? — тихо спросил Колька. 

— (25)Нет… (26)У нас не было времени возиться с рыбой, — ответил отец. — (27)А вот зёрна… 

(28)Колька жаждал задать главный вопрос, но оттягивал его. 

— (29)А ногу ей перевязывали? 

— (30)Да… 

— (31)Но ведь тут, на кухне, темно, жарко… и пахнет газом. (32)Зачем же вы её… сюда? 

— (33)Ты знаешь, Николай… — отец в ответственные минуты всегда называл его так. — (34)Ты знаешь, что 

Неля нигде летом не отдыхала, что она много занималась, а птица кричала, хлопала крыльями, чем-то там 

шуршала. (35)Мешала ей… 

(36)Неля и правда всё лето была в городе, потому что хотела заниматься с известным профессором. 

— (37)Чёрная Спинка, значит, тебе очень мешала? — избегая главного вопроса, спросил Колька у Нели. 

— (38)Да, мешала! — звонко, дребезжащим от надвигающегося плача голосом ответила девочка. 



— (39)Недаром тебя в школе зовут Писклёй! 

— (40)Ещё бы… (41)Ведь я сестра Свистуна! — (42)Глупое прозвище Колька получил именно из-за своей 

любви к птицам. 

— (43)А ты мне не сестра… — выпалил Колька. 

— (44)Вот видишь, мама? (45)Ты видишь!.. — голос Нели становился всё тоньше, словно натянутая струна. 

(46)Наконец струна лопнула. (47)Неля зарыдала. 

  

(48)До сих пор Елена Станиславовна молчала. (49)В глубине души она считала, что должна была более чутко 

отнестись к Колиной просьбе, внимательней последить за больной птицей. (50)Она даже хотела признать свою 

вину, ведь жить одной семьёй — значит разделять или хотя бы принимать интересы членов семьи, бережно 

относиться к чувствам других и к тому, что так горячо любимо ими. (51)Но последняя Колькина фраза мигом 

изменила все её намерения. 

— (52)Как ты м ожешь так, К оля! (53)Неля видит в тебе с воего брата … (54)И эта Чёрная Спинка 

действительно мешала ей заниматься! 

— (55)Где же она сейчас? — спросил Колька, не слыша ничего, кроме того, что касалось его обожаемой птицы. 

(56)Елена Станиславовна опустила голову. 

— (57)Она сдохла, — набравшись мужества, ответил отец. 

(58)Колька качнулся… (59)Его поразило и то, что не стало любимой птицы, для которой он привёз из лагеря 

целую банку мальков, и то, что отец сказал о её смерти вот так прямо и грубо. 

— (60)Она умерла, а не сдохла. (61)Умерла из-за вас! — крикнул Колька. (62)Он схватил огромную клетку и, 

спотыкаясь, побрёл во двор. (По А. Г. Алексину*) 

 

* Анатолий Георгиевич Алексин (1924 — 2017) — русский советский и израильский писатель, сценарист и 

драматург. 

 

 

 

5. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Мама Коли помогала сыну строить клетку для птиц и сама пекла пироги по праздникам. 



2) Птица мешала заниматься Неле, и поэтому решено было выпустить Чёрную Спинку на волю. 

3) Птица умерла, потому что родственники в отсутствие Коли не позаботились о ней. 

4) Клетка для птицы была слишком маленькой, и шанса выздороветь у Чёрной Спинки не было. 

5) Неля не поехала отдыхать, чтобы следить за птицей. 

 

 

6. Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является сравнение. 

1) Глупое прозвище Колька получил именно из-за своей любви к птицам. 

2) «Ты видишь!» — голос Нели становился всё тоньше, словно натянутая струна. 

3) «Да, мешала!» — звонко, дребезжащим от надвигающегося плача голосом ответила девочка. 

4) Он схватил огромную клетку и, спотыкаясь, побрёл во двор, как слепой. 

5) В глубине души она считала, что должна была более чутко отнестись к Колиной просьбе, внимательней 

последить за больной птицей. 

 

7. Найдите в тексте синоним к слову ЛЮБИМЫЙ (предложение 14). Напишите этот синоним. 

 

 

8. Как Вы понимаете значение словосочетания ВНИМАНИЕ К БЛИЖНЕМУ? Сформулируйте и 

прокомментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение- 

  

рассуждение на тему «Что значит быть внимательным к ближнему?», взяв в качестве тезиса данное Вами 

определение. Аргументируя свой тезис, приведите 2 (два) примера- аргумента, подтверждающие Ваши 

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

опыта. Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

 

Контрольная работа год. 9 класс. 

 

Прочитайте текст. 

 



Текст 1. 

 

(1)Мы разбрелись поодиночке и только перекликаемся друг с дружкой. (2)Понемногу корзины наполнились 

доверху, да и сами мы наелись досыта. (3)Однако обед все-таки нужен. (4)Маруся расстелила на траве 

сложенную вдвое газету, положила на нее хлеб, соль и яйца, сваренные вкрутую. (5) С аппетитом мы съели всё и 

растянулись на траве. 

 

1. Укажите варианты ответов, в которых верно выделена грамматическая основа в одном из предложений или 

в одной из частей сложного предложения текста. Запишите номера ответов. 

 

1) Мы разбрелись (предложение 1) 

2) Мы наелись (предложение 2) 

3) Обед нужен (предложение 3) 

4) Маруся расстелила (предложение 4) 

5) Съели и растянулись (предложение 5) 

 

2. Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны стоять запятые. 

 

Невероятной кажется способность человека(1) который всю жизнь считал(2) что он aбсолютно неспособен к 

иностранным языкaм(3) но, попaв в чужую страну(4) в экстремальную ситуaцию(5) он быстро и легко выучивaет 

чужой язык(6) представлявшийся до этого(7) совершенно невозможным для запоминания. 

 

3. Замените словосочетание «смущённо сказал», построенное на основе примыкания, синонимичным 

словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание. 

 

4. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделенного слова. Запишите 

номера этих ответов. 

 

1) (мне) БЕЗРАЗЛИЧНО — неизменяемая приставка БЕЗ-. 



2) ОТОРВАННАЯ (пуговица) — в суффиксе полного причастия пишется -НН-. 

3) ЗАПЕРЕТЬ (на ключ) — написание безударной гласной в корне слова объясняется исключением из правила 

о чередующихся корнях. 

4) ТАЮЩИЙ (снег) — в причастии, образованном от II спряжения, пишется суффикс -ЮЩ-. 

 

5) (встретиться) ПО-ДРУЖЕСКИ — наречия на -И, -СКИ с приставкой ПО- пишутся через дефис. 

  

Текст 2. 

 

(1)В это утро Динка проснулась с тревогой на душе и, как только открыла глаза, вспомнила про Андрея, 

вспомнила, что сегодня, как обычно, приедет он, Хохолок. (2)Надо было хорошенько обдумать, как сказать ему, 

что она, Динка, повзрослела и никогда больше не сядет на раму его велосипеда, не поедет с ним кататься. (3)Ни в 

лес, ни в поле, ни по длинной тропке среди моря колосьев ржи. (4)Ничего этого больше не будет! (5)Не будет и 

тайн, рассказанных верному другу детства Хохолку. 

 

(6)Тревожно на душе у Динки. (7)Она уже не думает о себе, она думает, как смягчить незаслуженную обиду, 

чтобы облегчить удар. (8)Ей вспоминается, как трудно было Хохолку приобрести велосипед и с каким 

торжеством он примчался на нём в первый раз. (9)«Теперь я буду катать тебя каждое воскресенье!» — сказал он 

тогда. (10)И с тех пор, уже второе лето, каждое воскресенье он обязательно мчал её куда-нибудь. 

 

(11)Одно только воспоминание об этом нестерпимо мучило Динку, она видела перед собой знакомые глаза и 

хорошо знала: эти умные глаза читают в её душе... (12)И обманывать их бесполезно. (13)Да и как можно 

обманывать друга? 

 

(14)Конечно, много мелких выкручиваний, много детского вранья лежит на совести прежней Динки. (15)Но ведь 

всё это было другое. 

 

(16)А Динка росла, и жизнь ставила задачи всё труднее, серьёзнее. (17)Эти задачи требовали смелых решений, но 

ещё ни разу они не требовали от Динки такой жертвы — отказаться от одного ради другого. 



 

(18)Динка молча сидела за столом, рассеянно улыбалась Лёне, не замечая, что он давно следит за ней 

беспокойным взглядом. (19)«Как я скажу Андрею?» — мучительно думала Динка. (20)А в глубине террасы стоял 

Лёня, и сердце его сдавливала боль. 

 

(21)Проследив остановившийся взгляд Динки, Лёня увидел въезжающий с дороги велосипед. 

 

– (22)Не говори ему ничего, — сжимая холодную руку подруги, быстро сказал Лёня. — (23)Слышишь меня?.. 

 

– (24)Слышу, — прошептала Динка, и губы её дрогнули. — (25)Я, конечно, всё понимаю, Лёня... (26)Нас было 

трое друзей. (27)А теперь должно быть двое! (28)И из нас троих нельзя обмануть никого! 

 

(По В. Осеевой) ** Осеева-Хмелёва Валентина Александровна (1902—1969 гг.) — детская писательница. 

Самыми известными её произведениями стали повести «Динка», «Динка прощается с детством». 

 

5. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

 

1) Динка считала, что нужно честно признаться Хохолку, что она любит Лёню. 

2) Динке хотелось бы обмануть Хохолка, но сделать это было невозможно. 

3) Динку мучили воспоминания о том, как Хохолок купил велосипед. 

4) Динке тяжело было предстоящее решительное объяснение с Хохолком. 

5) Лёня предложил Динке не рассказывать Хохолку ничего. 

  

6. Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является метафора. 

 

1) Надо было хорошенько обдумать, как сказать ему, что она, Динка, повзрослела и никогда больше не сядет на 

раму его велосипеда, не поедет с ним кататься. 

2) Одно только воспоминание об этом нестерпимо мучило Динку, она видела перед собой знакомые глаза и 

хорошо знала: эти умные глаза читают в её душе... 



3) Не будет и тайн, рассказанных верному другу детства Хохолку. 

4) Динка молча сидела за столом, рассеянно улыбалась Лёне, не замечая, что он давно следит за ней 

беспокойным взглядом. 

5) А в глубине террасы стоял Лёня, и сердце его сдавливала боль. 

 

7. Найдите в тексте синоним к слову МЧАТЬ (предложение 10). Напишите этот синоним. 

 

8. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл фрагмента текста: «Да и как можно 

обманывать друга?» Приведите в сочинении 2 аргумента из прочитанного текста, подтверждающих Ваши 

рассуждения. Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Объём 

сочинения должен составлять не менее 70 слов. 


