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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на 

основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания русского языка и литературы в 

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

апреля 2016 г № 637-р), федеральной рабочей программы воспитания, с учётом распределённых 

по классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания и определению планируемых 

результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного общего образования, а 

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

При реализации программы используются учебники:  

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. В 2-х 

частях. М.: Просвещение, 2019; 

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. В 2-х 

частях. М.: Просвещение, 2015; 

 Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. М.: 

Просвещение, 2018; 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 8 класс. М.: 

Просвещение, 2015; 

           Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. и др. Русский язык. 9 класс. М.: 

Просвещение, 2015. 1. Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений../ 

С.Г.Бархударов и др.;– М.: Просвещение, 2019 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной 

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, 

независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание русского языка и 

владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание 

его стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и 

эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют 



успешность социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно 

важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования. 

Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 

общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения 

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

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, 

о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского 

литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного 

запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию;  

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам;  

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 

определённых закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной 

текст, инфографика и другие); осваивать стратегии и тактик информационно-смысловой 

переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла, 

коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 

 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

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

область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Общее число часов, 

отведенных на изучение русского языка, составляет 714 часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в 

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

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

 Реализация воспитательного потенциала урока предполагает ориентацию на 

целевые приоритеты, связанные с возрастными особенностями обучающихся, ведущую 

деятельность. 
 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками 

Поощрение, поддержка, похвала, просьба учителя 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией, инициирование 

ее обсуждения, высказывания учащимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения 

Побуждение школьников соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) 

и сверстниками (школьниками), 

Обсуждение правил общения со старшими 

(учителями) и сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе 

Использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета 

Демонстрация детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в 

классе 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся 

Интеллектуальные игры, стимулирующие 
познавательную мотивацию школьников: дискусии, 

групповая работа или работа в парах 

Мотивация эрудированных учащихся над 
неуспевающими одноклассниками 

Наставничество 



Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

школьников 

Реализация индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

5 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

 

Язык и речь 

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

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

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика. 

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

жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

 

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

Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их 

особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, 

синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или 

прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

 

Функциональные разновидности языка  
Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной 

речи, функциональных стилях, языке художественной литературы). 



 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  
Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

 

Орфография 
Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

 

Лексикология 
Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по 

контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем 

(корень, приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в 

рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного). 



Правописание ё – о после шипящих в корне слова. 

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

Правописание ы – и после приставок. 

Правописание ы – и после ц. 

Орфографический анализ слова (в рамках изученного). 

 

Морфология. Культура речи. Орфография 
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в 

русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 

 

Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль 

имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые 

и неодушевлённые. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 

существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

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

существительных. 

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

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

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

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного). 

 

Имя прилагательное 
Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль 

имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 



Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения 

(в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

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

прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Орфографический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки 

и синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего 

(будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного). 

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

-дир-, -жег- – -жиг-, -мер- – -мир-, -пер- – -пир-, -стел- – -стил-, -тер- – -тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го 

лица единственного числа после шипящих. 

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

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства 

связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и способы его 

выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным 

или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени 

числительного в форме именительного падежа с существительным в форме родительного 

падежа. Сказуемое и способы его выражения: глаголом, именем существительным, 

именем прилагательным. 



Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены 

предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные 

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

выражения. Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по 

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

уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в 

речи. Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с 

однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, 

да (в значении и), да (в значении но). Предложения с обобщающим словом при 

однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его 

выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 

значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной 

связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, 

практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, 

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

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

Пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 

 

6 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 

 

Язык и речь 
Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

 

Текст 
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 



Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий. 

Функциональные разновидности языка 
Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. 

Научное сообщение. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Лексикология. Культура речи 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному 

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

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная 

лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная 

лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

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

словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

 

Словообразование. Культура речи. Орфография 
Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из 

одной части речи в другую). 

Понятие об этимологии (общее представление). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

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

при-. 

Орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

 

Морфология. Культура речи. Орфография 



Имя существительное 
Особенности словообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в 

рамках изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Морфологический анализ имён существительных. 

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

Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного). 

 

Имя прилагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

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

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного). 

Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках изученного). 

 

Имя числительное 
Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции 

имён числительных. 

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, 

собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Правила правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; 

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

правила правописания окончаний числительных. 

Орфографический анализ имён числительных (в рамках изученного). 

 

Местоимение 
Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, 

указательные, притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Морфологический анализ местоимений. 



Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого 

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

текста (устранение двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные 

местоимения как средства связи предложений в тексте. 

Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; 

слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 

Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного). 

 

Глагол 
Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном 

наклонении глагола. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

 

7 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 
Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа. 

 

Язык и речь  

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

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, 

сообщение информации. 

 

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

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, 

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств 

выразительности (в рамках изученного). 

Функциональные разновидности языка 



Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

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

художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического 

стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Инструкция. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Морфология. Культура речи. Орфография. 
Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

 

Причастие 
Причастия как особая форма глагола. Признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии. Синтаксические функции причастия, роль в речи. 

Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. Правописание 

падежных окончаний причастий. Созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий — висячий, горящий — горячий). Ударение в некоторых формах причастий. 

Морфологический анализ причастий. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах 

причастий и отглагольных имён прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Орфографический анализ причастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом (в 

рамках изученного). 

 

Деепричастие 
Деепричастия как особая группа слов. форма глагола. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. Правильное построение предложений с 

одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка ударения в 

деепричастиях. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание 

не с деепричастиями. 

Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом 

(в рамках изученного). 



 

Наречие 

Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства наречий. Роль в 

речи. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий. Нормы постановки ударения в наречиях, 

нормы произношения наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и 

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

суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после 

шипящих на конце наречий; правописание суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Орфографический анализ наречий (в рамках изученного). 

 

Слова категории состояния 
Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая 

функция слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

 

Служебные части речи 
Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей 

речи от служебных. 

 

Предлог 
Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. 

Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. 

Правильное использование предлогов из – с, в – на. Правильное образование предложно-

падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

 

Союз 
Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных 

союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, 

двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамках изученного). Знаки 

препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части 

сложного предложения. 

 



Частица 
Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных оттенков 

значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц в 

предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской. 

Интонационные особенности предложений с частицами. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, 

модальные. 

Морфологический анализ частиц. 

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

речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с 

разными частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. 

Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка. 

 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к 

действию, этикетные междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 

грамматических омонимов в речи. 

 

8 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 
Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь 

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

научным сообщением. 

Диалог. 

 

Текст 
Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

 

Функциональные разновидности языка 
Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 



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

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, 

именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

 

Предложение 
Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их 

интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, 

логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной 

речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со 

словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 



Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и 

способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, 

количественными сочетаниями. 

 

Второстепенные члены предложения 
Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, 

времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 

 

Односоставные предложения 
Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 
Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и 

бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как… так и. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, 

ни... ни, тo... тo). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами 

при однородных членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с 

союзом и. 

 

Предложения с обособленными членами 
Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные 

дополнения). 



Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. 

 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 
Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 

нераспространённое обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной 

степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их 

связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

9 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 
Роль русского языка в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. 

 

Язык и речь 
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 

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

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

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

читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе 

сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

русского литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

 

Текст  



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

сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном 

произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

 

Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-

деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, 

конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых 

средств других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.). 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

 

Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

 

Сложносочинённое предложение 
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия 

сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки знаков 

препинания в сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

 

Сложноподчинённое предложение 
Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 



Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого 

предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом 

чтобы, союзными словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при 

построении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

 

Бессоюзное сложное предложение 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды 

бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в 

речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. 

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, 

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

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 
Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

 

Прямая и косвенная речь 
Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки 

знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том 

числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, 

написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся 

в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, 

проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской 

Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное отношение к русскому 

языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и 

трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

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

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 



поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах 

искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и 

отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в процессе школьного языкового 

образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в 

том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском 

языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою 

точку зрения на экологические проблемы; 



повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих 

вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными 

произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической 

направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, овладение 

языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, 

овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в 

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

знаниям других, потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений 

связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том 

числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния 

на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать 

стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, 

корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, 

быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 



У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 



использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе 

его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 



владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен 

мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу 

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 



Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, 

морфема, слово, словосочетание, предложение). 

 

Язык и речь 
Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и 

монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-

ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений 

на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы. 

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

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато 

передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения 

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

менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 90–100 слов; словарного диктанта объёмом 

15–20 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90–100 слов, составленного с 

учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в 

устной речи и на письме правила речевого этикета. 

 

Текст  
Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-

смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста 

(формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 

слова); применять эти знания при создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 



относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-

смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания 

текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его 

создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и 

более предложений; классные сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного 

научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план 

(простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; передавать содержание текста, в том числе с изменением лица 

рассказчика; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

 

Функциональные разновидности языка 
Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных 

стилей, языка художественной литературы. 

 

Система языка 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать 

систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов. 

 

Орфография 
Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять 

знание о правописании разделительных ъ и ь). 

 

Лексикология 



Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с 

помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное 

значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 

омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

 

Морфемика. Орфография 
Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

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

основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём 

звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных 

видов и в практике правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы – и 

после приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми, 

чередующимися гласными (в рамках изученного); корней с проверяемыми, 

непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё – о после 

шипящих в корне слова; ы – и после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

 

Морфология. Культура речи. Орфография 
Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения 

практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов (в рамках изученного). 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

 

Имя существительное 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные. 



Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён 

существительных. 

Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных окончаний; о 

– е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- – -щик-, -ек- – -

ик- (-чик-); корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -

гор-, -зар- – -зор-; -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-; употребления (неупотребления) ь на 

конце имён существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с 

именами существительными; правописание собственных имён существительных. 

 

Имя прилагательное 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

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

полную и краткую формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о – 

е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с 

основой на шипящие; правила слитного и раздельного написания не с именами 

прилагательными. 

 

Глагол 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а 

также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, 

выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 

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

использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в 

форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- – -ева-, -

ыва- – -ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить 

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить 

пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных предложений (в рамках 



изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова 

(именные, глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые 

предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, обращением; распознавать предложения по цели 

высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству грамматических основ 

(простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и 

нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные 

члены предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением 

в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого 

(глаголом, именем существительным, именем прилагательным), средства выражения 

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные правила при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными 

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

зато, да (в значении и), да (в значении но); с обобщающим словом при однородных 

членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, 

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

оформлять на письме диалог. 

Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 

6 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 
Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, приводить примеры использования 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и как языка 

межнационального общения (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений 

на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-

популярной литературы (монолог-описание, монолог-повествование, монолог-

рассуждение); выступать с сообщением на лингвистическую тему.  

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не 

менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 



Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы 

по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и 

письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём 

исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения – не менее 

165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

использовать толковые словари. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100–110 слов; словарного 

диктанта объёмом 20–25 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 100–110 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

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

этикета. 

 

Текст 
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки 

зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; 

характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, 

помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и 

указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении 

анализа различных видов и в речевой практике; использовать знание основных признаков 

текста в практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, местности, 

действий) с опорой на жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том 

числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; классные сочинения 

объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, 

характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

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

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять главную и 

второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать 



информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

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

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 

 

Функциональные разновидности языка 
Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля 

речи; перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; 

заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Лексикология. Культура речи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному 

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

различать слова с точки зрения сферы их употребления: общеупотребительные слова и 

слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова. Проводить лексический анализ 

слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью 

повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; 

характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; 

пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую 

речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

использовать толковые словари. 

 

Словообразование. Культура речи. Орфография 
Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять 

производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в 

другую); проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; применять знания 

по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. Распознавать изученные 

орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по орфографии 

в практике правописания. 



Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов; правила 

правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 

 

Морфология. Культура речи. Орфография 
Характеризовать особенности словообразования имён существительных. 

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

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, 

степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения 

имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать правила 

правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён 

прилагательных, сложных имён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени 

числительного; различать разряды имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, 

словообразования и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён 

числительных в речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать правила 

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

написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 

правила правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать 

разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их 

склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского 

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

предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); соблюдать правила 

правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания 

местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; 

определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и 

повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать личные 

глаголы в безличном значении. 

Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в 

практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного), применять знания по 



синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

7 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 
Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

 

Язык и речь  
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений 

на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно- популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным сообщением. 

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

основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, диалог – 

сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) 

объёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато 

и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 

публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110–120 слов; словарного 

диктанта объёмом 25–30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 110–120 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета. 

 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; 

выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства 

выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 



Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей 

текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 

слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

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

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; выделять 

главную и второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с 

изменением лица рассказчика; использовать способы информационной переработки 

текста; извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

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

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с 

опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

 

Функциональные разновидности языка 
Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

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

художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, 

особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; 

оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

Система языка 
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового 

анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых 

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

русского языка. 



Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как 

средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ 

слов; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

 

Морфология. Культура речи 
Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, 

союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их 

морфологический анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксические функции. 

 

Причастие 
Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки глагола 

и имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий, склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это 

умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать 

причастные обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно ставить 

ударение в некоторых формах причастий, применять правила правописания падежных 

окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах 

прилагательных, написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий 

прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего 

времени, написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным 

оборотом (в рамках изученного). 

 

Деепричастие 
Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую функцию 

деепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять 

это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в 

предложении. 



Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила 

слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

 

Наречие 
Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; 

различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования 

наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках 

изученного), применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 

наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; 

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

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

написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в приставках не- и 

ни- наречий; слитного и раздельного написания не с наречиями. 

 

Слова категории состояния 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

 

Служебные части речи 
Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

 

Предлог 
Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

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

производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

Союз 



Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по 

значению, по строению, объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи 

однородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков препинания 

в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с 

союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 

практике. 

 

Частица 
Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц по 

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

слове и тексте, в образовании форм глагола, понимать интонационные особенности 

предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 

практике. 

 

Междометия и звукоподражательные слова 
Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать 

особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевой 

практике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

8 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

 

Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений 

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

художественной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование); выступать с научным сообщением. 

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

основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 



Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи объёмом не менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 230 

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

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120–140 слов; словарного 

диктанта объёмом 30–35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120–140 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования мимики и жестов в 

разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; 

соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

 

Текст  
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия 

темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности; указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать 

текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

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

сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не 

менее 200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, 

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

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

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

Редактировать тексты: собственные и(или) созданные другими обучающимися 

тексты с целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты. 

 

Функциональные разновидности языка 



Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных 

жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание 

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений 

в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

 

Система языка 

 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

 

Словосочетание 
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

 

Предложение 
Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы 

построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, 

количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 

предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые и 

косвенные дополнения, виды обстоятельств). 



Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды односоставных 

предложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-

личное предложение, обобщённо-личное предложение, безличное предложение); 

характеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимию односоставных и 

двусоставных предложений; понимать особенности употребления односоставных 

предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи 

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

находить обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности 

употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

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

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

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

либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций. Применять правила постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом; правила обособления согласованных и несогласованных 

определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций; правила постановки знаков 

препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и 

вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными 

словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов предложения и 

вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 



 

9 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать 

внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

 

Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на 

основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и 

научно-популярной литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-

рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, 

обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-

учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 

слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140–160 слов; словарного 

диктанта объёмом 35–40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 140–160 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение пятого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями). 

 

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

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

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или 

объёмом не менее 6–7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет 



раскрыть тему, выразить главную мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов 

с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, 

в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

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

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; 

для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные 

особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов 

разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления 

языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным 

функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, 

олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

 

Система языка 

 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

 

Сложносочинённое предложение 
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 



Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 

интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и 

простых предложений с однородными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

 

Сложноподчинённое предложение 
Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную 

части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам 

связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и 

степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила 

постановки знаков препинания в них. 

 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 



Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; 

применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 
Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами 

связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. 

 

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с 

прямой и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, 

при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и 

косвенной речью, при цитировании. 

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Богатство и выразительность русского 

языка. Лингвистика как наука о языке 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 
Язык и речь. Монолог. Диалог. Полилог. 

Виды речевой деятельности 
 7    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  7   

Раздел 3. Текст 

3.1 

Текст и его основные 

признаки.Композиционная структура текста. 

Функционально-смысловые типы речи. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста. Информационная 

переработка текста. Редактирование текста 

 11    3  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 
Функциональные разновидности языка 

(общее представление) 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

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

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


Итого по разделу  4   

Раздел 5. Система языка 

5.1 Фонетика. Графика. Орфоэпия.Орфография  13    
Библиотека ЦОК 

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

5.2 Морфемика. Орфография  13    
Библиотека ЦОК 

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

5.3 Лексикология  11    1  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  37   

Раздел 6. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

6.1 
Синтаксис и пунктуация как разделы 

лингвистики. Словосочетание 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

6.2 Простое двусоставное предложение  9   0   
Библиотека ЦОК 

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

6.3 Простое осложнённое предложение  6    1  
Библиотека ЦОК 

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

6.4 Сложное предложение  7    2  
Библиотека ЦОК 

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

6.5 Прямая речь  2    
Библиотека ЦОК 

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

6.6 Диалог  2   0   1  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  28   

Раздел 7. Морфология. Культура речи. Орфография 

7.1 Система частей речи в русском языке  2    Библиотека ЦОК 

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


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

7.2 Имя существительное  22    3  
Библиотека ЦОК 

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

7.3 Имя прилагательное  12    1  
Библиотека ЦОК 

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

7.4 Глагол  24    3  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  60   

Повторение пройденного материала  9   1   
Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль (сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные работы, диктанты) 
 12   12   

Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   13   16   

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


 6 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Основные функции русского языка  2    
Библиотека ЦОК 

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

1.2 Литературный язык  1    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 
Виды речи. Монолог и диалог. Их 

разновидности 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  6   

Раздел 3. Текст 

3.1 Информационная переработка текста  6    1  
Библиотека ЦОК 

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

3.2 Функционально-смысловые типы речи  4    1  
Библиотека ЦОК 

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

3.3 Виды описания. Смысловой анализ текста  3    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  13   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

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


4.1 

Официально-деловой стиль. Жанры 

официально-делового стиля. Научный стиль. 

Жанры научного стиля 

 11    1  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  11   

Раздел 5. Лексикология. Культура речи 

5.1 

Группы лексики по 

происхождению.Активный и пассивный 

запас лексики 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

5.2 

Лексика с точки зрения сферы употребления. 

Стилистическая окраска слова. Лексические 

средства выразительности. 

 17    1  
Библиотека ЦОК 

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

5.3 Лексический анализ слова. Фразеологизмы  3    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  22   

Раздел 6. Словообразование. Культура речи. Орфография 

6.1 
Морфемика и словообразование как разделы 

лингвистики 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

6.2 

Виды морфем.Основные способы 

образования слов в русском языке. 

Правописание сложных и 

сложносокращённых слов 

 6    
Библиотека ЦОК 

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

6.3 Орфографический анализ  5    1  
Библиотека ЦОК 

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

6.4 Понятие об этимологии  1    
Библиотека ЦОК 

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

6.5 Морфемный и словообразовательный анализ  3    1  Библиотека ЦОК 

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


слов https://m.edsoo.ru/7f414452 

Итого по разделу  16   

Раздел 7. Морфология. Культура речи. Орфография 

7.1 Части речи в русском языке  2    
Библиотека ЦОК 

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

7.2 Имя существительное  11    1  
Библиотека ЦОК 

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

7.3 Имя прилагательное  18    4  
Библиотека ЦОК 

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

7.4 Имя числительное  21    3  
Библиотека ЦОК 

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

7.5 Местоимение  20    2  
Библиотека ЦОК 

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

7.6 Глагол  34    13  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  106   

Повторение пройденного материала  13    
Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль (сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные работы, диктанты) 
 14   14   

Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  204   14   30   

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


 7 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Язык как развивающееся явление  1    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 Монолог и его виды  1    
Библиотека ЦОК 

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

2.2 Диалог и его виды  1    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  2   

Раздел 3. Текст 

3.1 Основные признаки текста (повторение)  2    
Библиотека ЦОК 

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

3.2 
Информационная переработка текста. 

Смысловой анализ текста 
 2    1  

Библиотека ЦОК 

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

3.3 

Функционально-смысловые типы речи. 

Рассуждение как функционально-смысловой 

тип речи 

 4    2  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  8   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

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


4.1 Публицистический стиль  4    
Библиотека ЦОК 

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

4.2 Официально деловой стиль  2    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  6   

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

5.1 
Морфология как раздел науки о языке 

(обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

5.2 Причастие как особая форма глагола  20    4  
Библиотека ЦОК 

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

5.3 Деепричастие как особая форма глагола  14    5  
Библиотека ЦОК 

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

5.4 Наречие  21    8  
Библиотека ЦОК 

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

5.5 Слова категории состояния  2    
Библиотека ЦОК 

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

5.6 Служебные части речи  1    
Библиотека ЦОК 

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

5.7 Предлог  12    5  
Библиотека ЦОК 

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

5.8 Союз  12    3  
Библиотека ЦОК 

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

5.9 Частица  12    5  
Библиотека ЦОК 

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

5.10 Междометия и звукоподражательные слова  4    2  
Библиотека ЦОК 

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

5.11 Омонимия слов разных частей речи  2    1  Библиотека ЦОК 

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


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

Итого по разделу  101   

Повторение пройденного материала  8    
Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль (сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные работы, диктанты) 
 10   10   

Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   10   36   

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


 8 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Русский язык в кругу других славянских 

языков 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 
Виды речи. Монолог и диалог. Их 

разновидности 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Текст 

3.1 

Текст и его признаки. Функционально-

смысловые типы речи. Смысловой анализ 

текста. Информационная переработка 

текста 

 5    2  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  5   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 

Официально-деловой стиль. Жанры 

официально-делового стиля. Научный 

стиль. Жанры научного стиля 

 5    1  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  5   

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


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

5.1 Синтаксис как раздел лингвистики  1    
Библиотека ЦОК 

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

5.2 Пунктуация. Функции знаков препинания  1    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  2   

Раздел 6. Система языка. Словосочетание 

6.1 

Словосочетание и его признаки. Виды 

словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова. Типы 

подчинительной связи в словосочетании 

 5    2  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  5   

Раздел 7. Система языка. Предложение 

7.1 
Предложение и его основные признаки. 

Виды предложений 
 6    5  

Библиотека ЦОК 

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

7.2 
Двусоставное предложение. Главные члены 

предложения (грамматическая основа) 
 5    

Библиотека ЦОК 

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

7.3 Второстепенные члены предложения  10    3  
Библиотека ЦОК 

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

7.4 
Односоставные предложения. Виды 

односоставных предложений 
 10    3  

Библиотека ЦОК 

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

7.5 
Простое осложнённое предложение. 

Предложения с однородными членами 
 10    4  

Библиотека ЦОК 

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

7.6 

Предложения с обособленными членами. 

Виды обособленных членов предложения. 

Уточняющие члены предложения, 

 12    5  
Библиотека ЦОК 

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

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


пояснительные и присоединительные 

конструкции 

7.7 

Предложения с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями. Обращение. 

Вводные конструкции. Вставные 

конструкции 

 10    5  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  63   

Повторение пройденного материала  8    8  
Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль (сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные работы, диктанты) 
 9   9   

Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   9   39   

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


 9 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Роль русского языка в Российской 

Федерации 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

1.2 Русский язык в современном мире  2    
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    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Текст 

3.1 

Текст и его признаки (обобщение). 

Функционально-смысловые типы речи 

(обобщение). Смысловой анализ текста 

(обобщение). Информационная переработка 

текста 

 3    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

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


4.1 

Функциональные разновидности языка. 

Язык художественной литературы и его 

отличия от других функциональных 

разновидностей современного русского 

языка 

 2    
Библиотека ЦОК 

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

4.2 Научный стиль  3    1  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  5   

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

5.1 Сложное предложение  1    
Библиотека ЦОК 

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

5.2 Сложносочинённое предложение  12    4  
Библиотека ЦОК 

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

5.3 Сложноподчинённое предложение  27    5  
Библиотека ЦОК 

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

5.4 Бессоюзное сложное предложение  16    8  
Библиотека ЦОК 

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

5.5 
Сложные предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи 
 9    2  

Библиотека ЦОК 

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

5.6 Прямая и косвенная речь. Цитирование  4    1  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  69   

Повторение пройденного материала  8    
Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль (сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные работы, диктанты) 
 9   9   

Библиотека ЦОК 

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

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


ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   9   21   



 

 КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ФГОС ООО 

 
Нормы оценивания учебного предмета «Русский язык», «Родной язык» 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. 

Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа 

 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела 

изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика oтводится определенное время), но и за рассредоточенный по времени, т.е. за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка 

его умения применять знания на практике. 

Оценка письменных работ учащихся Оценка 

диктантов 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 



Требования к тексту диктанта 

 
Класс 

Количество в контрольном диктанте Кол-во слов в 

словарном 

диктанте 
слов 

(самостоятельных 

и служебных)1 

орфограмм2 пунктограмм слов с 

непроверяемыми 

орфограммами3 

5 90-100 12 2-3 5 15-20 

6 100-110 16 3-4 7 20-25 

7 110-120 20 4-5 10 25-30 

8 120-150 24 10 10 30-35 

9 150-170 24 15 10 35-40 

 
1До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, 

рекомендованный для предыдущего класса. 
2Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме 

орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2—3 случаями. Из изученных ранее 

орфограмм и пунктограмм включаются основные; они должны быть представлены 1—3 случаями. В 

целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать норм, 

представленных в таблице. 
3 В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мер закреплялись (не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

Нормы оценивания диктанта 

Вид диктанта оценка/количество ошибок 

«5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая 2орф. - 2 пункт. 4орф. - 4 пункт. 7орф.- 7 пункт. 
 орфографическая или 1орф.- 3 пункт. Или   3орф. - 5 или 
 или 1   негрубая Или 0орф. – 4 пункт. или 6орф. - 8 пункт. 
 пунктуационная пункт. 0орф. - 7 пункт. или 
 ошибка. *при 3 орф. *в 5 классе 5орф.- 9 пункт. 
  ошибках, если допуск.при 5 орф. или 
  среди них есть и 4 пункт. 8орф.- 6 пункт. 
  однотипные. *при 6 орф. и 6  

   пункт., если среди  

   тех и других  

   имеются  

   однотипные и  

   негрубые ошибки.  

Словарный 0 ошибок 1-2 ошибки 3-4 ошибки до 7 ошибок 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

Примечание. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 



Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик 

слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 

«мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять 

негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных 

от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях трудного различения не и ни(Куда он только не обращался! Куда он ни 

обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не...; не кто иной, как; ничто иное не…, 

не что иное, как и др.); 

5) в собственных именах нерусского происхождения; 

6) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

7) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в 

одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания 

заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, 

сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 

написания одного слове требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, 

рот — ротик, грустный — грустить, резкий -резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается самостоятельно. 

Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну 

ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более 

исправлений. 

 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического,   грамматического) задания, выставляются две оценки (за каждый 

вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

 
 

Оценка сочинений и изложений 



Сочинения и изложения основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста изложений и сочинений 

кл 

асс 

Объем текста для 

подробного изложения1 классного сочинения 

5 100-150 слов 0,5 – 1,0 страницы 

6 150-200 слов 1,0 – 1,5 страницы 

7 200-250 слов 1,5 – 2,0 страницы 

8 250-350 слов 2,0 – 3,0 страницы 

9 350-450 слов 3,0 – 4,0 страницы 
1 Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может быть увеличен на 50 

слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и 

речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В 

этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной 

мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 
 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, пунктуационных и 

грамматических. 

о 

ценка 

Основные критерии оценки 

содержание и речь грамотность 

«5» 1. Содержание работы полностью соответствует 

теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание    излагается     последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и вырази- 

тельность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета 

Допускается: 
1 орфографическая, или 1 

пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 

«4» 1. Содержание работы в основном 

соответствует теме (имеются незначительные 
отклонения от темы). 

Допускаются: 
2 орфографические  и 2 

пунктуационные ошибки, 



 2. Содержание в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи 

достаточно разнообразен 

5. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3—4 речевых 

недочетов. 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки, или 

4 пунктуационные ошибки 

при отсутствии 

орфографических ошибок, 

а также 2 грамматические 

ошибки 

«3» 1. В работе допущены существенные отклонения от 

темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения. 

4. Беден        словарь, и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не   отличается единством, речь 

недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 

недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Допускаются: 
4 орфографические  и 4 

пунктуационные ошибки, или

 3 орфографические 

ошибки  и 5 пунктуа- 

ционных ошибок, или 

7 пунктуационных при 

отсутствии рфографических 

ошибок (в 5 классе - 5 

орфографических ошибок и 

4 пунктуационные 

ошибки), а также 4 

грамматические ошибки 

«2» 1. Работа не соответствует теме. 
2. Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, работа не соответствует 

плану. 

4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со 

слабо выраженной связью между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в 

содержании и до 7 речевых недочетов. 

Допускаются: 
7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 

8 пунктуационных ошибок, 

или 5 орфографических и 

9 пунктуационных ошибок, 

или 

8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, я 

также 7 грамматических 

ошибок. 

Примечания. 
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого 

оформления. Наличие оригинального замысла, его   хорошая   реализация позволяют 

повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 

нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки 

«4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 

3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—

2, 2—2—3; «3» ставится при соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4— 4—6. При выставлении оценки 

«5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка   (за   содержание   и   речь)   не   может   быть   положительной, если 

не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 



удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и   изложения   распространяются   положения   об 

однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, 

приведенные в разделе «Оценка диктантов». 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

5 класс 

Контрольная работа  (повторение изученного в начальной школе) 

Диктант. 

В лесу. 

Мы идём по узкой дорожке. Под яркими лучами солнца горит, сверкает голубое озеро. За ним 

широкой полосой пролегает болото. По нему шагать опасно. 

Мы входим в лесную чащу. Ровными рядами стоят высокие сосны. Редкий луч солнца льётся 

через густую зелень. Тишь и прохлада в лесу. 

Посмотришь вверх и увидишь пушистую белку. Вот зверёк прыгнул с ветки на ветку, уронил 

сосновую шишку. 

Мы постояли у опушки, и пошли к деревне по крутому подъёму. Здесь конец нашего интересного 

путешествия, но мы вернёмся сюда ещё. 

(84 слова) 

Грамматическое задание. 

1. Найти и подчеркнуть прилагательные: 

1 вариант 2 вариант 

Прохладный, прохлада, Голубизна, голубой 

охладить, прохладительный голубенький, голубеть 

2. Указать род, склонение, падеж существительного: 

1 вариант 2 вариант 

В лесу В чащу 

3.Определить вид и время глагола: 

1 вариант 2 вариант 

Горит, постояли Сверкает, прыгнул 

4.Выписать местоимение: 

1 вариант 2 вариант 

Из 3-го предложения Из 4-го предложения. 

 

Контрольная работа по теме  «Морфемика. Орфография» 

1.Назначение(цель):контроль знаний и умений, полученных по морфемике и орфографии 

2.Объект контроля: 

А)знания: Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Орфограммы в 

окончаниях слов 

Б) умения: М: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 



возможности её решения; работать индивидуально; 

Р: планировать пути достижения целей; уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

П: устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей; 

Пр: : соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма; обнаруживать 

и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; объяснять выбор написания в 

письменной форме (с помощью графических символов); 

 3. Форма: Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Неожиданная встреча. 

 Утренний ветерок пробежал по лесу. Густой туман пришел в движение, и показался 

противоположный берег реки с зарослями густого кустарника. 

 Вдруг послышался шорох гальки. Я оглянулся и рассмотрел две тени. Я предполагал 

увидеть людей, но это оказались лоси. Они приближались к реке. Я залюбовался животными. 

Лоси жадно пили прохладную воду. Вдруг самка почуяла опасность и стала смотреть в мою 

сторону. Вода стекала у нее с губ, и от этого расходились круги по спокойной поверхности 

реки. Лосиха встрепенулась, издала хриплый крик и бросилась к лесу. 

 В это мгновение взошло яркое солнце. Сквозь клубы тумана стали проявляться очертания 

гор и растущих на том берегу деревьев. 

 Грамматическое задание : 1. Выписать из текста слова с корнями –лаг-лож-, раст-рос-, 

разобрать их по составу. 

2. Выписать из текста слова с изменяющимися приставками. 

Контрольная работа по теме “Лексикология” 

ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ? 

Иногда говорят: «Уж он покажет, где раки зимуют». Где же зимуют раки? 

С наступлением холодов большинство живых существ, населяющих водоемы, прячутся на дно. 

Прячутся и раки. В твердых берегах озера или реки осенью самки речных раков роют норки. В них 

сидят они всю холодную пору года. 

Раки-самцы собираются в большом количестве в глубоких ямах на дне водоемов. Недоступность 

мест зимовки раков послужила причиной возникновения поговорки. 

Грамматические задания  

1. Найдите и выпишите синонимы.  

2. Найдите и выпишите слово в переносном значении; дайте его лексическое толкование. 

3. Выпишите предложение, в котором нет подлежащего. 

4. Напишите кратко, в какой ситуации уместно использовать данное выражение. 

Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация»  

Часть 1. 

Задание: из предложенных вариантов ответов выберите один правильный. 

1. Определите, в каком варианте представлено не словосочетание. 

Перед щенком на пне сидит большая стрекоза. 

А. перед щенком        В. на пне сидит 

Б. перед щенком сидит        Г. большая стрекоза 



2. Отметьте словосочетание с главным словом 

существительным. А. произносить громко        В. ветки сирени 

Б. совсем неудачно        Г. двигался к реке 

3. Укажите неверное утверждение 

А. В конце побудительных и повествовательных предложений нельзя ставить восклицательный 

знак. 

Б. По цели высказывания предложения бывают повествовательными, 

побудительными, вопросительными. 

В. Подлежащее и сказуемое – грамматическая основа предложения. 

Г. По наличию или отсутствию второстепенных членов можно различить распространённое 

и нераспространённое предложения. 

4. Найдите повествовательное п

редложение. А. Памяти павших будьте 

достойны! 

Б. Кто желает выступить на 

празднике? В. Закружилась листва 

золотая. 

Г. Хорошо ли вы отдохнули на каникулах? 

5. Укажите предложение с одним главным членом. 

А. Уходит зима.        В. Берега живописные. 

Б. Прекрасное утро.        Г. Дождь – мелкие брызги. 

6. Отметьте вариант, в 

котором неверно выделена грамматическая основа. А. 

Уставшие путники видели вокруг только пустыню. 

Б. Вещь мы изготовили из простого 

материала. В. Учёный теперь находился в 

лаборатории. 

Г. Дом озарил резкий свет молнии. 

7. Укажите предложение, в котором 

есть определение. А. Ветер раскачивает деревья. 

Б. Ночь заглядывает в окна. 

В. Светлый луч солнца пробежал по стволам 

деревьев. Г. Вдали блеснул огонёк. 

8. Найдите нераспространённое предложение. 

А. Пепельные тучки.        В. Почти рассвело. 

Б. Прохлада освежает и бодрит        Г. Снова замерло всё до рассвета. 

9. Укажите, в каком предложении надо поставить тире между подлежащим 

и сказуемым. А. Врач благородная профессия.        В. Он человек без совести. 

Б. Небо высоко и прозрачно.        Г. Изумительные летние вечера. 

10. Отметьте предложение, в котором есть обращение. Знаки препинания не расставлены. 



А. Ты не забывай писать родителям.        В. Дети участвуют в озеленении школьного участка 

Б. Я люблю тебя Россия.        Г. Территории эти пострадали от лесных пожаров. 

11. Укажите, в каком предложении союз и связывает однородные члены. 

Знаки препинания не расставлены. 

А. Всю ночь шёл снег и к утру земля была белая. 

Б. Промелькнула короткая осень и нам взгрустнулось. 

В. Гуляешь по осеннему лесу и наслаждаешься его 

красотой. Г. Закружила зима белыми хлопьями и 

зашумели метели. 

12. Найдите предложения с прямой речью. Знаки 

препинания не расставлены. А. Поведай ты мне эту легенду. 

Б. Он поделился своими размышлениями о творчестве. 

В. Писатель рассказал нам о том как создавал произведение. 

Г. Всем хорошим во мне я обязан книгам говорил 

М.Горький. 

Часть 2. 

Прочитайте текст и выполните задания. 

(1) Оловянный солдатик молчал и крепко сжимал ружьё. (2) Лодка быстро неслась по течению, 

а крыса плыла за ней вдогонку. (3) Она и сердилась, и скрежетала зубами, и пищала. (4) 

Кружились разные предметы: ветки, щепки, сучки и солома. (5) Вдруг крыса закричала:  

«Соломинки, щепки, держите его!» 

(По Г.-Х. Андерсену) 

1. Найдите в тексте и выпишите сложное предложение, подчеркните в 

нём грамматические основы. 

2. Запишите номер предложения с прямой речью, составьте его схему. 

3. Из предложения 5 выпишите обращения. 

4. Выпишите предложение 3, подчеркните в нём однородные члены как члены 

предложения. 

5. Выпишите предложение 4, произведите синтаксический разбор этого 

предложения, составьте его полную схему. 

 

Контрольная работа по теме  «Имя существительное» 

1.Назначение(цель):контроль знаний и умений по существительному, морфологические 

признаки . 

2.Объект контроля: 

А)знания: Морфологические признаки сущ-го. Орфограммы в приставках и корнях сущ-го. 

Орфограммы в окончаниях сущ-го 

Б) умения: М: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; работать индивидуально; 

Р: планировать пути достижения целей; уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

П: устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей; 

Пр: : соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма; обнаруживать 

и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; объяснять выбор написания в 

письменной форме (с помощью графических символов); 



 3. Форма: Контрольный диктант с грамматическим заданием 

 

О Михаиле Пришвине. 

Детство и юность Пришвина прошли в средней полосе России. Его семья жила в усадьбе 

около деревни . Здесь от деревни к деревне тянутся большие леса, поля и огороды, сады с 

чудесными растениями . Бесконечные берега рек заросли плакучей ивой. 

 Еще мальчиком научился он всматриваться и вслушиваться в звуки родной природы. Его 

чуткое ухо слышало шорох листьев и шепот ветра, а зоркий глаз видел каждый росточек и 

травинку. Пришвин был очень внимателен. 

 С ружьем и записной книжкой побывал Пришвин на Урале, в Сибири, в Карелии. Было 

много интересных встреч. Он открыл в природе много тайн и подарил их своим читателям. Его 

книги учат любить свой край, учат видеть прекрасное. 

 Грамматическое задание: 1. Найти в предложениях последнего абзаца сущ-ые, определить их 

падеж. 

 

Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 

1.Назначение(цель):контроль знаний и умений по прилагательному как части речи 

2.Объект контроля: 

А)знания: Морфологические признаки прилагательного. Орфограммы в суффиксах прил-го. 

Орфограммы в окончаниях прил-го 

Б) умения: М: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; работать индивидуально; 

Р: планировать пути достижения целей; уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

П: устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей; 

Пр: : соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма; обнаруживать 

и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; объяснять выбор написания в 

письменной форме (с помощью графических символов); 

 3. Форма: Контрольный диктант с грамматическим заданием 

Лес. 

 Как хорош лес осенью! С синего неба посылает солнце прощальные лучи. Воздух свеж. 

Желтые, оранжевые, багровые листья тихо падают с деревьев и ложатся на землю. Тишину 

леса не нарушает пение птиц, они уже улетели в дальние теплые страны. 

 Прекрасен лес и в зимний морозный день, когда серебристый иней сверкает на ветвях 

деревьев. Рыхлый снег покрыл все тропинки в лесу. Не пройдешь. 

 Красив лес и летом. Зеленым ковром покрывают землю травы и мхи. Чуть видны из 

высокой травы цветы. А как прохладно в летнюю жару среди густых чащ. Хорошо лечь под 

белоствольную березку и долго глядеть сквозь ветви в прозрачное небо. 

Грамматическое задание: 1. Выписать одно предложение, разобрать его по членам. 

2. Выписать из текста 1 полное прил-ое, 1 краткое прил-ое, произвести морфологический 

разбор. 

 

Итоговая контрольная работа за курс 5 класса   

Назначение(цель):контроль знаний и умений, полученных в 5 по орфографии и пунктуации  



2.Объект контроля: 

А)знания: Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Орфограммы в 

окончаниях слов 

Б) умения: М: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; работать индивидуально; 

Р: планировать пути достижения целей; уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

П: устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей; 

Пр: : соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма; обнаруживать 

и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; объяснять выбор написания в 

письменной форме (с помощью графических символов); 

 3. Форма: Контрольный диктант с грамматическим заданием 

 

Я пошёл на охоту. Попадалась разная дичь. Вечерняя заря погасла, и в воздухе начинали 

разливаться тени. Я решил вернуться домой, взобрался на холм и в отдалении увидел другие 

места. У моих ног тянулась узкая долина. Я остановился в недоумении. Высокая трава белела 

ровной скатертью, ходить по ней было жутко. Я вскарабкался на другую сторону и стал забирать 

вдоль осин. Летучая мышь носилась над верхушками деревьев, кружилась и дрожала. Резво 

пролетел в вышине ястреб. Он спешил в своё гнездо. Я добрался до края леса, но дороги не было. 

Низкие кусты расстилались передо мной, а за ними виднелось поле. Ночь приближалась и росла. 

Всё вокруг было чёрным. Ночные птицы мчались у меня над головой. «Заблудился!» — подумал 

я. (По И. Тургеневу, 115 слов) 

Грамматическое задание 

1.Произведите синтаксический разбор предложения: 

1 вариант — Летучая мышь носилась над верхушками деревьев, кружилась и дрожала; 

2 вариант — Низкие кусты расстилались передо мной, а за ними виднелось поле. 

2. Составьте схему последнего предложения. 

3. Произведите морфологический разбор слов: 

1 вариант — в воздухе, узкая (долина); 

2 вариант — в недоумении, низкие (кусты). 

  

 6 класс 

Контрольная работа. 

Назначение(цель):  

контроль   знаний   за   курс   5   класса по разделам   «Фонетика», 

«Словообразование. Морфемика», «Морфология», «Синтаксис». 

1.Объект контроля:  

а) знания: основные понятия по фонетике, морфемике, морфологии и  синтаксису; 

Б)умения: Л: расширение познавательных потребностей, осваивать новые социальные роли 

и правила; Р- работать по плану, сверяясь с целью, находить и исправлять ошибки 

П— структурирование знаний, рефлексия способов и условий действия,доказывать, делать 

выводы, определять понятия; строить логически обоснованные рассуждения 

Пр- поиск и выделение необходимой информации, контроль понимания информации, актуализация лексического материала. 

К – приводить доказательства, факты, создавать устные и письменные тексты для 

решения разных задач. 

На выполнение работы отводится 45 минут 



 

2.Форма: контрольная работа в 2 частях ( 1-ая ч.-тестовая, 2-ая – работа с текстом.) 

 

Часть 1  

1.Найдите слово, в котором не совпадает количество букв и звуков. 

1) боюсь 2) сиять 3) вернёшься 4) польёт  

2.Укажите глухие согласные. 

1) ж 2) с 3) ш 4)т 5) в 

 3.Найдите слово с ударением на втором слоге. 

1) алфавит 2) документ 3) красивее 4) торты  

4.Какая из указанных морфем образует форму слова? 

1) корень 2) приставка 3) суффикс 4) окончание  

5.Укажите суффикс глагола прошедшего времени. 

1) -ат- 2) -и- 3) -л- 4) -ал- 

6.Укажите слово, в котором безударная гласная в корне проверяется ударением. 

1) бл…снуть 2) р…стительность 3) р…скошный 4) зам…реть 

 7.Найдите верный ответ в определении грамматических признаков. 

1) прочитать - глагол несовершенного вида 

2) дышать – глагол 1спряжения 

3) (ветер) жгуч – глагол прошедшего времени, мужского рода 

4) построила – глагол прошедшего времени, 

женского рода  

8.Укажите окончания глагола 2 спряжения. 

1) -ут 2) -ишь 3) -ет 4) –ем 

9.Найдите слово, на конце которого не пишется Ь. 

1) сжеч(?) 2) дич(?) 3) пахуч(?) 4) строиш(?)  

10.Укажите слово, в котором нет орфографической ошибки. 

1) учавствовать 2) юбчонка 3) въюн 4) расток 

11. Укажите предложение, в котором союз И соединяет однородные сказуемые. 

Знаки  препинания не проставлены. 

1) Алая заря скрылась за моря и за горы солнышко ушло. 

2) Потянул ветерок и туча заволокла горизонт. 

3) Исчезают последние клочки снега и появляется трава. 

4) Прилетели птицы и наполнили лес пением. 

 

12. Укажите сложное предложение. Знаки препинания не проставлены. 
 

1) Вот показалось солнце и залило всю окрестность ярким светом. 

2) Вдруг вспыхнула молния и осветила окрестность. 

3) Ветер засвистел и поднялась страшная буря. 

4) Кое-где на полянах перелетали и жалобно попискивали птенцы. 

 

Часть 2 

1.Списать текст, подставить буквы, раскрыть скобки, расставить недостающие знаки  

препинания. Разберите 2-ое предложение по членам. 

1. Что может быть проще и прелес(?)нее ландыша? 2. Гирлянда бел…ньких 

к..локольчиков на тонком стебл… сияет в зел…ни дли(н,нн)ых листьев. 

3.Отцв…тает ландыш на рубеж… в…сны и лета и на месте каждого опавшего 

цв…тка, словно из самого сер(?)ца выл…вается по ярко-красной капл…-ягодк… . 

 

2. Произвести морфемный разбор слов колокольчиков, отцветает. 

3. Произвести фонетический разбор слова ягодке 

 

 Оценивание: 

Работа состоит из 2 частей. В первой части каждое верно выполненное задание 



оценивается в 1 балл. Максимальное количество – 14 баллов. 

Во 2 части оценивается каждое задание : а) за подставленные буквы и раскрытые скобки -

1 балл за правильную букву (макс. -14 баллов); 

б) за расставленные знаки препинания – 1б; 

в) за разбор предложения по членам – 5 баллов; 

г) за правильный разбор обоих слов -5 б, за 1 слово – 3б; 

д) за правильный фонетический разбор -5баллов, за 2 ошибки – 4 б, за 3 ошибки -3б, 

более 4 ошибок – 0 б. 

 

Количество баллов Оценка 

42-44 б «5» 

37-41 б 
 

«4» 

25-36 б «3» 
24 и менее «2» 



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

1 вариант 

Часть А 

1.Выберите правильное определение 

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

последовательности и объединенных общим смыслом и структурой. 

Б. Текст – это предложения, объединенные общей темой. 

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

смысловым типом речи повествованием. 

2. Выберите правильное определение. 

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

происходящие в обществе. 

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

определяется их содержанием и целями – по возможности точно и полно объяснить факты 

окружающей нас действительности. 

В. Научный стиль – это стиль художественных произведений, научно-фантастических романов и 

рассказов, позволяющих заглянуть в будущее. 

3. Какой пласт лексики используется во всех функциональных стилях? 

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

4. Для какого стиля речи характерна стандартизованность? 

А. научный Б. публицистический В. официально-деловой 

5. В каком стиле речи уместно употребление междометий? 

А. научный Б. разговорный В. официально-деловой 

6. Какие языковые средства характерны для разговорного стиля? 

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

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

принять меры. 5. Шепот деревьев, сердце тоскует, хоровод звезд. 

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

речи. Вставьте пропущенные буквы. 

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

милосердие,ц..вилизац..я. 



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

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

волн. 

8. Какой стиль речи используется на собраниях и митингах? 

А. официально-деловой Б. разговорный В. публицистический 

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

А. эпитет Б. метафора В. олицетворение 

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

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

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

5. Передача научных сообщений. 

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

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

входят и айсберги, и льды Северного полюса, и материковые льды Антарктиды, и ледяные пики 

горных хребтов. Ученые предполагают, что период общего сокращения оледенения, наблюдавшийся с 

начала прошлого века, заканчивается. 

2) Ведь от любви родители и строги-то к вам бывают, от любви вас и бранят-то, всё думают добру 

научить. Ну, а это нынче не нравится. И пойдут детки-то по людям славить, что мать ворчунья, что 

мать проходу не даёт, со свету сживает. А, сохрани Господи, каким-нибудь словом снохе не угодить, 

ну и пошёл разговор, что свекровь заела совсем. 

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

серыми глазами, но с отсутствием всякой определённой идеи, всякой сосредоточенности в чертах 

лица. Мысль гуляла вольной птицей по лицу, порхала в глазах, садилась на полуотворённые губы, 

пряталась в складках лба, потом совсем пропадала, и тогда во всём лице теплился ровный свет 

бесконечности 

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

Достоевский видел счастье в очищении души. Толстой – в полноте и естественности чувства. У Чехова 

счастья нет, однако же ни у кого другого герой так настойчиво и глубоко не осмысливает понятие 

счастья, так не страдает от того, что его нет. 

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

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

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

13. Определите, какое словосочетание не соответствует словам художественной речи 



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

Г. перлы дождевые Д. сладкий трепет 

14. Определите, какое словосочетание не соответствует научной лексике 

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

Д. выдвинутая гипотеза 

15. Дайте толкование стилевым чертам 

А. Объективность – это … 

Б. Конкретность – это … 

В. Логичность – это … 

Часть В 

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

исправленном тексте. 

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

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

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

сажали дерево: липу, рябину, чаще березу. 

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

подворье. 

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

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

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

зеленым плющом и увенчанные куполами чинар, желтые обрывы, исчерченные промоинами, а там 

высоко-высоко золотая бахрома снегов, а внизу Арагва, обнявшись с другой безыменной речкой, 

шумно вырывающейся из черного, полного мглою ущелья, тянется серебряной нитью и сверкает, как 

змея своею чешуею. 

Критерии оценок. 

Количество баллов за правильный ответ: 

Часть А 

1- 9, 13, 14 вопросы – 1 балл 

10 вопрос – 2 балла 



(за каждую орфографическую ошибку минус 0,5 балла) 

11 вопрос – 4 балла 

12 вопрос – 2 балла 

15 вопрос – 3 балла 

Часть В 

1 задание – 5 баллов 

2 задание – 1 балл за каждый пример 

Оценки: 

«5» - 25 баллов 

«4» - 23 балла 

«3» - 21 балл 

 

  
Контрольная работа по теме «Лексикология. Культура речи»  

Назначение(цель): контроль полученных знаний по теме «Лексика. Фразеология» 

Объект контроля: 

А)знания: лексическое и грамматическое значение слов. Синонимы, антонимы, омонимы. 

Историзмы. Архаизмы. Орфограммы в приставках и корнях слов. Орфограммы в окончаниях 

слов 

Б) умения: М: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; работать индивидуально; 

Р: планировать пути достижения целей; уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

П: устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей; 

Пр: : соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма; 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; объяснять выбор 

написания в письменной форме (с помощью графических символов); 

Форма: Контрольный диктант с грамматическим заданием 

 

Легенда о ромашке. 

 

Очень давно жила девушка. Она была сильно влюблена в юношу. Его звали Роман. 

Однажды во сне он увидел маленький хрупкий цветочек с желтой серединкой и белыми 

лепесточками, похожими на язычок. Цветок был нежный и чистый, как его любовь. Утром 

Роман открыл очи и увидел возле головы цветок, и он подарил его своей возлюбленной. 

Девушка удивилась и назвала цветок в честь любимого - ромашка. 

Девушка предложила собрать букет в той неведомой стране и подарить цветы всем 

любящим сердцам. Отправился Роман к царю снов. Долгий путь предстоял ему. Поведал 



юноша всю историю царю, царь согласился подарить букет ромашек. Но какую жестокую 

цену заплатил Роман! Он остался в царстве снов навсегда. 

В одно прекрасное утро она увидела поляну ромашек и поняла, что она никогда не увидит 

своего любимого. 

 

Грамматическое задание. 

 

1.Подчеркните в тексте словосочетание с переносным значением. 

2.Подберите антонимы к словам: хрупкий, чистый, сильно, утро, 

согласился 

 3.Подберите синонимы к словам: 

удивилась, юноша, прекрасное, поведал, путь. 

4.Найдите в тексте архаизм. 

Найдите в тексте историзм. 

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

Часть А 

  А1. Укажите ряд, в котором на месте пропуска во всех словах пишется одна и та же буква: 

  1) сг..рела, к..сается 

  2) к..снулся, соприк..саться 

  3) дог..рал, прик..снуться 

  4) выг..рела, доприк..саться 

  

  А2. Укажите ряд, в котором на месте пропусков во всех словах пишется одна и та же буква: 

  1) пр..вышать (скорость), пр..строчить (рукав) 

  2) пр..увеличить, пр..зидент 

  3) пр..думать, пр..одолеть 

  4) пр..увеличить, пр..украсить 

  

  А3. Укажите вариант ответа, в котором во всех словах пишется Е: 

  А. Пыл..сос   Б. Пеш..ход   В. Сух..груз   Г. Тепл..воз 

  1) А, Г 

  2) В, Г 

  3) А, В 

  4) А, Б 

  

  А4. Укажите вариант ответа, в котором во всех словах пишется Ы: 

  А. Без..мянный   Б. Меж..нститутский   В. Пред..стория   Г. Пред..юльский 

  1) А, В, Г 

  2) Б 

  3) В, Г 

  4) Б, В 

  

  А5. Укажите ряд, в котором на месте всех пропусков пишется одна и та же буква: 

  1) ц..па, лекц..я 

  2) без..нициативный, ц..линдр 

  3) ц..ферблат, сестриц..н 

  4) медиц..на, сверх..нтересный 

  

  А6. Укажите слово, образованное сложением слов: 



  1) диван-кровать 

  2) суходол 

  3) пешеход 

  4) НИИ 

  

  А7. Укажите неверное утверждение: 

  1) в слове сверхизбыточный выделенная часть является приставкой 

  2) в слове цирк есть окончание 

  3) в слове деловой выделенная часть является основой 

  4) в слове сухогруз два корня 

  

  А8. Укажите ошибку в согласовании сложносокращённого слова с глаголом: 

  1) ГИБДД дала указание 

  2) ПТУ объявил 

  3) ГАБТ открылся 

  4) РТС подготовила 

  

Часть В 

Прочитайте текст и выполните задания В1 - В3. 

  (1) Литература - это храм, куда можно входить и прикасаться к её святыням лишь людям с чистой 

совестью и благородными стремлениями. (2) Приходить в этот храм людям с мелкими честолюбивыми 

стремлениями, корыстолюбивыми целями и со склонностью ко лжи - это великое преступление, 

совершаемое против народа. 

(По С.Г. Шаумяну) 

  

  В1. Выпишите из предложения 2 слова, состоящие из двух корней. 

   

  В2. Выпишите из предложения слово, правописание приставки в котором определяется её значением: 

"приближение". 

   

  В3. Выпишите из предложения 1 слово с чередующейся гласной в корне. 

 

 

 

 
 

 Контрольная работа  по теме «Имя существительное»  

Назначение(цель): контроль знаний по теме «Имя существительное, правописание» 

Объект контроля: 

А)знания: Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях существительных. 

Орфограммы в окончаниях существительных 

Б) умения: М: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; работать индивидуально; 

Р: планировать пути достижения целей; уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

П: устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей; 

Пр: : соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма; 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; объяснять выбор 



написания в письменной форме (с помощью графических символов); 

Форма: Контрольный диктант с грамматическим заданием 

 
Русская зима 

Хороши снежные зимы в России! Непогоду сменяют ясные дни. Блестят на солнце глубокие 

сугробы, скрылись подо льдом большие реки и маленькие речонки. Припорошила зима 

землю снежной шубкой. Отдыхает земля, набирает силу. 

Наполняется жизнью зимний лес. Вот простучал по сухому дереву дятел. По всему лесу 

отбивает дробь лесной барабанщик. С шумом пролетит рябчик, поднимется из снежной пыли 

глухарь. Стайка веселых клестов расселась на ветках ели. Стоишь и любуешься, как ловко 

они вонзают свои клювики в шишки, выбирают из них семена. С сучка на сучок 

перепрыгивает шустрый бельчонок. 

Вот прилетела большая сова и подала голос. Ей отозвались другие совы. Пискнула тихонько  

лесная мышь, пробежала по снегу и скрылась под пнем в сугробе.  (112 слов) 

(По И. Соколову-Микитову.) 

Задания. 

1) Произведите морфологический анализ слов: жизнью, на ветках. 

2) Произведите морфемный анализ слов: семена, перепрыгивает. 

3) Произведите синтаксический разбор 3 предложения 

 

 
 Контрольная работа по теме «Имя прилагательное» 1.Назначение(цель): 

контроль знаний по теме «Правописание прилагательного» 

Объект контроля: 
А)знания: орфограммы в суффиксах прил-х, в окончаниях прил-х. Дефисное и слитное 

написание сложных прил-х 

Б) умения: М: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; работать индивидуально; 

Р: планировать пути достижения целей; уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

П: устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей; 

Пр: : соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма; 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; объяснять выбор 

написания в письменной форме (с помощью графических символов); 

Форма: Контрольный диктант с грамматическим заданием 

 
Раннее утро. 

 
Ранним летним утром мы отправляемся на рыбалку. Заря едва разгорается, и природа еще 

преспокойно дремлет. В низине расстилается молочно-белый туман. По узкой тропинке 

среди темно-зеленых зарослей орешника пробираемся к небольшой речонке. Покрытая 

росой трава касается наших ног. Серебряные росинки

 переливаются в лучах утреннего солнца. 

Речка неширокая, но достаточно глубокая. Берега ее с каждым годом все больше зарастают 

густым тростником, кустами. На песчаном берегу лежат прибитые водой водоросли. 



Волна тихо плещется о борта рыбачьей лодки. 

Забираемся в камышовые заросли и располагаемся там с удочками. 

Солнце начинает припекать, но оно не обжигает уже успевшие загореть за лето лицо и плечи. 

Все вокруг преображается под его лучами. Ярко заблестела река. Легкий ветерок коснулся 

прибрежных камышей, и они тихо качнулись и слегка пригнулись к прозрачной воде. (122 

слова) 

(По И.Соколову-Микитову.) 

Задания. 

1) Произведите морфологический анализ прил-х : ранним (утром), рыбачьей (лодки) 
Произведите морфемный анализ слов: преспокойно; пробираемся, прибрежных 

2. Пунктуационный разбор последнего предложения. 
 

 Контрольная работа по теме «Имя числительное» 

Назначение(цель): контроль знаний по теме «Имя числительное, его правописание» 

Объект контроля: 

А)знания: числительное как часть речи, его морфологические признаки, разряды числительных. Склонение числ-х. Правописание Ь в числ-х. 

Б) умения: М: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; работать индивидуально; 

Р: планировать пути достижения целей; уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

П: устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей; 

Пр: : соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма; 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; объяснять выбор 

написания в письменной форме (с помощью графических символов); 

Форма: Контрольный диктант с грамматическим заданием 

 
Тайны глубин Земли. 

Люди всегда стремились разгадать тайны глубин нашей планеты. Что находится в центре 

Земли? Почему на Земле происходят землетрясения, извержения вулканов? Где встречаются 

полезные ископаемые? Движутся материки или стоят на месте? Почему одни участки суши  

поднимаются, а другие опускаются? Каков возраст нашей планеты? Какой была Земля 

миллионы лет назад? 

Выяснить это не так просто. А если прорубить скважину к центру Земли? Глубинное 

бурение – один из методов изучения земных недр. Он позволяет многое узнать о строении 

нашей планеты. Самая глубокая скважина не превышает 15 километров, а расстояние от 

поверхности до центра Земли 6370 километров. 

И все-таки с помощью бурения ученые установили, что при приближении к центру Земли 

температура повышается. В среднем на каждые 100 метров глубины она возрастает на три 

градуса. 

 
Грамматическое задание: 1. Морфологический разбор числительного пятнадцати 

2.просклонять по падежам числ-ое 6370 

 



 
 Контрольная работа по теме «Глагол» . 

Назначение(цель): контроль знаний по теме «Глагол» 

Объект контроля: 

А)знания:Морфемы в глаголе. Орфограммы в приставках и корнях глаголов. 

Морфологические признаки глаголов. 

Б) умения: М: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; работать индивидуально; 

Р: планировать пути достижения целей; уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

П: устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей; 

Пр: : соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма; 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; объяснять выбор 

написания в письменной форме (с помощью графических символов); 

Форма: Контрольный диктант с грамматическим заданием 

 

Хитрости зайца. 

Зимой зайцы кормятся корой деревьев. За ночь они протаптывают глубокий след в рыхлом 

снегу. Если бы заяц ходил прямо, то его сразу поймали бы. Трусость спасает косого. Он 

бесстрашно ходит ночью по снежным полям и лесам и прокладывает прямые следы. Когда 

же приходит утро, он от страха мечется из стороны в сторону. Проскачет вперед, испугается 

чего- то и отбежит назад по своему следу. Услышит какой-нибудь шорох – со всего размаха 

прыгнет в сторону и поскачет дальше от прежнего следа. Или стукнет что-нибудь – косой 

опять повернется назад и направится в сторону. Когда светлеет, он ложится в 

снег. 

Утром охотники разбирают заячьи следы, путаются в них и очень удивляются хитрости 

косого. А он и не думает хитрить. Он просто всего боится. (110 слов) (По Л. Толстому) 

Задания. 

1) Произведите морфологический анализ слов: поймали бы, светлеет. 

2) Морфемный и словообразовательный разбор слов прокладывает, проскачет 

3) Выпишите 2-3 слова с чередующимися согласными в корне 

 
 Итоговый контрольный диктант  за курс 6 класса  

Назначение(цель): контроль знаний за курс 6 класса 

Объект контроля: 
А)знания: Морфемы в слове. Орфограммы в разных морфемах слов. Знаки препинания в 

простом и сложном предложениях 

Б) умения: М: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; работать индивидуально; 

Р: планировать пути достижения целей; уметь самостоятельно контролировать своё время и 

управлять им; 

П:устанавливать причинно-следственные связи; строитьлогическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей; 

Пр: : соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма; 

обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; объяснять выбор 

написания в письменной форме (с помощью графических символов); 



Форма: Контрольный диктант с грамматическим заданием 

 
НОЧЬЮ В ЛЕСУ 

В отсветах вечерней зари виднеется зубчатый частокол елей. Сгущаются сумерки, и все 

исчезает во мраке ночи. 

Но вот выглядывает месяц и мягким светом загоняет потемки в лесную чащу, серебряным 

сиянием заливает небольшую поляну. Ничто не нарушает тишины. 

Вдруг хрустнул снег под чьими-то тяжелыми ногами. Это вышагивает дымчато-серый лось. 

Преспокойно пробирается к осинке и белогубой пастью хватает пахучую хвою, 

отфыркивается. 

Прискакал беляк, пристроился под невысокой, но ветвистой елкой. Осинка помешала лосю, 

он махнул головой, и с треском обломилась ветка. Зайчик оживился, грациозно приподнялся 

на задних лапках. Аппетитная веточка притягивает его. Зайцы всегда подбирают за лосями 

побеги осин. 

Лось стоит среди блестящих от лунного света снегов, жует хвою, а рядом зайчонок грызет 

лосиный подарок. Горечь осинки косому слаще сахара. (117 слов) (По Д. 

Зуеву.) 

Задания. 

1) Произведите морфологический анализ любого существительного; любого прилагательного. 

4) Произведите синтаксический разбор первого предложения. 
 

 Изложения 
  

Подробное изложение повествовательного текста с изменением лица рассказчика 

 
Назначение: контроль умения внимательно слушать текст, выбирать из него главную 

информацию; умение передавать подробно содержание прослушанного повествовательного 

текста; умение изменять лицо рассказчика (1-ое лицо заменить 3л) 

Объект контроля: 

 А)знание: понимание особенностей подробного изложения, орфографические и 

пунктуационные знания 

Б)умение: М: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Р: уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
П: структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; составлять план 

Пр: излагать содержание прослушанного текста подробно в форме ученического изложения, 

а также тезисов, плана; соблюдать в практике письма основные лексические, 

грамматические, орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; стилистически корректно использовать лексику и фразеологию. 

 
Форма: подробное изложение повествовательного текста. 

 
Медвежонок. 



Однажды зимой выгнали мы из берлоги медведицу и убили ее. Подошли к ней, вдруг слышим 

– в берлоге кто-то кричит. Один из охотников и говорит: 

- Должно быть, дети. 

Залез он в берлогу и вытаскивает оттуда двух маленьких медвежат. 

В деревне одного медвежонка забрали мои товарищи охотники, а другого я принес в  

избушку к старику, у которого остановился на ночлег. Дедушка медвежонку очень 

обрадовался. Мы налили мишке в сковороду молока, поставили посреди избы. Медвежонок 

долго ходил кругом, фыркал, тыкал в молоко мордой и наконец все разлил. Тогда мы 

снова налили в сковороду молока. Я сел на пол и опустил в молоко палец. Медвежонок 

посмотрел на палец, потом лизнул его – вкусно, палец весь в молоке. Мишка осторожно 

забрал его в рот, начал сосать и заодно тянул молоко. Потихоньку я отнял у медвежонка 

палец, а он, приладившись, все продолжал пить молоко, смешно фыркая и пуская пузыри. 

Когда мишка напился, он растянулся на полу у горящей печурки и заснул. 

Ночью просыпаюсь и не погу понять, кто это плачет. Зажег свечу, вижу – не спит 

медвежонок, ходит по полу и на всю избу жалобно, как ребенок, кричит. 

Встал я , наложил в печурку дров, разжег огонь, налил в сковороду молока. Наелся 

медвежонок и улегся к огоньку. Я тоже лег. Только заснул – слышу, опять мишка кричит. 

Взял его, положил на лавку рядом, укрыл полушубком. 

Да так мы с ним крепко заснули, что утром дед нас едва добудился. 

  

7класс 

Диктанты 

Контрольная работа.Диктант с грамматическим заданием. 

Цель: проверить знания, умения и навыки учащихся на начало учебного года. 

Содержание контрольного диктанта направлено на выявление качества усвоения 

программного материала за 6й класс, а также уровня сформированности 

орфографической зоркости и пунктуационных умений и навыков: 

- правописание проверяемых безударных гласных; 

- правописание непроверяемых безударных гласных; 

- написание корней с чередованием; 

- написание е-и в суффиксах существительных; 

- написание -тся – ться в глаголах; 

- правильное написание глагольных окончаний; 

- написание не с глаголами. 

Знаки препинания: 

- знаки препинания в конце предложения; 

- запятая при однородных членах предложения; 

- запятая в сложном предложении. 

Грамматические задания направлены на выявление уровня сформированности 

практических умений и навыков: 

- разбор слова по составу; 



- синтаксический разбор предложения; 

- умение находить в тексте слова с безударными гласными и чередующимися в корне. 

Осень на воде 

 Осень. Уже не хочется выкупаться, не тянет опуститься в воду. Подержишь палец 

в воде, а он стынет. Вода не замерзла, но жизнь в ней замирает. Водяные лилии 

опустились на дно. Лягушки зарылись в почву до весны. Окуни, ерши, лещики бродят 

стайками. На гладкой поверхности тёплой воды иногда выскакивают пузыри. Это 

голодные рыбёшки ждут, не упадет ли кузнечик или муха. 

 Ветер шевелит жёлтыми листочками. Вот какой-нибудь окажется в воде. Жадные 

рыбы схватят листочек, утащат в воду, но скоро он вынырнет обратно. 

 А бросьте в воду горсточку крошек. Какая поднимется возня! Толкаются, 

кружатся, борются за пищу рыбки. Посмотришь через минуту и ничего не увидишь. 

Спокойна тёмная вода. 

Грамматические задания. 

1..Разбор слова по составу: 

 1 вариант: водяные, окажется 2 вариант: Голодные, посмотришь 

2..Синтаксический разбор предложения: 

 1 вариант: Лягушки зарылись в почву до весны. 

 2 вариант: Ветер шевелит жёлтыми листочками. 

3. Выписать из диктанта слова с проверяемыми безударными гласными и подобрать к 

ним проверочные слова. - 1 вариант 

Выписать из диктанта слова с чередующимися гласными в корне и графически 

объяснить их. - 2 вариант 

Пёстрая лента 

Просматривая свои записи о приключениях Шерлока Холмса, я нахожу в них много трагических 

случаев.4 Работая из любви к своему искусству, этот сыщик никогда не брался за расследование 

будничных преступлений. Вот одно из таких дел. 

Проснувшись в одно апрельское утро, я увидел, что Шерлок Холмс стоит у моей кровати. Обычно он 

поднимался с постели поздно, но сейчас часы на камине показывали лишь четверть восьмого. "Весьма 

сожалею, что разбудил вас, Уотсон", - сказал он. Я удивленно спросил: "Что случилось?". Оказалось, 

что к нам пришла клиентка и ждёт в приемной. Я быстро оделся, и через несколько минут мы 

спустились в гостиную. 

Дама, одетая в чёрное, поднялась при нашем появлении.4 Она подняла вуаль, и мы увидели 

её посеревшее лицо. Ей было не больше тридцати лет, но в волосах блестела седина. (По А.К. Дойлу.) 

(126 слов.) 

Грамматическое задание 

1. Произведите синтаксический разбор предложения:  Просматривая свои записи о приключениях 

Шерлока Холмса, я нахожу в них много трагических случаев.4 (1 вариант); Дама, одетая в чёрное, 

поднялась при нашем появлении.4 (2 вариант). 

2. Выполните морфемный разбор слов: апрельское, проснувшись, разбудил (1 вариант); будничных, 

просматривая, блестела   (2 вариант). 

3. Выполните морфологический разбор слова: посеревшее (1 вариант), одетая (2 вариант). 

  
 



Контрольная работа по теме «Причастие и деепричастие». 

 

1. Причастия — это: 

а) слова, обозначающие признак предмета и отвечающие на вопросы какой? Чей?; 

б) особая форма глагола, обозначающая признак предмета по действию и отвечающая на 

вопрос какой?; 

в) слова, которые обозначают действие и отвечают на вопросы что делать? что сделать? 

 

2. Деепричастие - это: 

а) особая форма глагола, обозначающая признак предмета по действию; 

б) особая форма глагола, обозначающая добавочное действие при основном, выраженным глаголом-

сказуемым. 

 

3. Как и глаголы, причастия могут быть: 

а) совершенного и несовершенного вида; 

б) первого и второго спряжения; 

в) изъявительного, условного и повелительного наклонения; 

г) настоящего, прошедшего и будущего времени;  

д) настоящего и прошедшего времени. 

 

4. В деепричастии совмещаются признаки: 
а) глагола и наречия; 

б) глагола и прилагательного; 

в) причастия и глагола. 

 

5. Причастные обороты выделяются запятыми, если стоят:  
а) после определяемого слова; 

б) перед определяемым словом. 

6. Деепричастие изменяется: 

а) по числам и лицам; 

б) по родам, падежам и числам;  

в) не изменяются. 

7. Деепричастный оборот - это: 
а) деепричастие и глагол, к которому оно относится;  

б) деепричастие с зависимым словом. 

8. Не с причастиями пишется раздельно: 

а) с полными, если при них нет зависимых слов;  

б) с полными, если при них есть зависимые слова; 

в) с полными, если при них есть противопоставление;  

г) с полными, если при них нет противопоставления;  

д) с краткими. 

9. Не с деепричастиями пишется: 

а) слитно; 

б) раздельно  

в) в зависимости от спряжения глагола, от которого образовано. 

10. Две буквы «Н» пишутся в суффиксах причастий, если:  

а) в них есть приставки, кроме «НЕ-»; 

б) есть суффикс -ОВА-, -ЕВА-; 



в) к ним относятся зависимые слова; 

г) слово образовано от глагола совершенного вида; 

д) при них нет зависимых слов; 

е) слово образовано при помощи приставки не-; 

ж) причастие краткое. 

11. В этом предложении на месте пропуска пишется «НН»: 

а) Небо загроможде...о клочьями нежно-белых облаков. 

б) Каждый шаг моей подкова...ой лошади сильно раздавался в молчании ущелий. 

12. В этом предложении на месте пропуска пишется «Н»: 
а) А в скоше.. .ом поле за стогом сверкала огнями Москва. 

б) Здесь солнце держат в чёрном теле, и так оно истоще.. .о, что даже светит еле-еле и не приходит под 

окно. 

13. В этом словосочетании пишется на месте пропуска «НН»:  

а) рва.. .ый кафтан; б) сваре…ые пельмени; г) варё…ые овощи. 

14. В этом слове (словах) пишется «Н»: 

а) бельё поглаже.. .о; в) платье дли.. .о; г) пуговица оторва...а; 

д) высуше...а на солнце; е) модель совреме.. .а. 

15. В этом предложении есть прилагательное, в котором надо писать «НН»: 
а) Дверь была отворе .. .а, я вошёл. 

б) Рассея. ..ы деревни - там за ними скривилась мельница. 

в) Даль тума…а на рассвете. 

16. В этом предложении употреблено причастие, в котором надо писать «Н»: 

а) Бабушка поставила на стол печё…ые пирожки. 

б) Кафе «Ручеёк» было устрое...о, как настоящий ручеёк. 

в) На неинтересном уроке дети невнимательные и рассея...ые. 

17. В этом предложении на месте пропуска надо писать «НН»: 

а) Над лампой тихою подвеше...ый кружок вертится призрачною тенью. 

б) Так после битвы, во мраке ночном, ране.. .ый стонет, зовёт, проклинает. 

в) Всё небо было расчерче.. .о прожекторами. 

18. В этом словосочетании есть причастие, в котором нужно писать «Н»: 

а) в кожа.. .ом кресле;  б) пробужде.. .а весною; 

в) изреза...ые полоски; г) ветре...ый день. 

19.Укажите причастие в предложении:     

Распахнув окно, я любовался расстилавшейся перед моими глазами картиной. 

а) распахнув 

б) расстилавшейся 

в) моими 

г) любовался 

20. Выбери действительное причастие: 

а) одевающаяся девочка 

б) читаемая книга 



в) расстегнутая рубашка 

г) выстрел услышан        

21. Отметь ряд, в котором на месте пропусков во всех словах пишется буква «У(Ю)». 

а) кол…щий, колебл…щийся 

б) бор…щийся, дыш..щий 

в) слуша…щий, таратор…щий 

г) улыба…щийся, крас…щий        

22. Выбери деепричастие совершенного вида 

а) воркуя         

б) замахнувшись 

в) держа 

г) сияя      

23. Укажи, в каком варианте ответа правильно указаны цифры, на месте которых должны 

стоять запятые в предложении 

Из леса доносился треск (1) валежника (2) и дыхание зверя  (3) бегущего мимо (4)  охотников. 

А) 1                      б)    2,3         в)   3                г)   2, 4 

24. Выбери страдательное причастие: 

А) расколотые дрова 

Б) приближающийся человек 

В) бушующее море 

Г) промокнувшее платье     

25. Отметь ряд, в котором на месте  пропусков во всех словах пишется буква «А». 

а) крас…щий, клокоч…щее (море) 

б)  люб..щий, колыщ…щееся  (знамя) 

в) леч…щий, смеш..нный 

г) держ…щий, обиж….нный. 

26. Выбери деепричастие  несовершенного вида: 

а) взвалив 

б) улыбаясь 

в) уйдя 

г) преодолев 

27. В каком варианте ответа правильно указаны цифры, на месте  которых в предложении 

должны стоять запятые? 



Заперев квартиру(1) Павел (2) пошел к Климке (3) надеясь узнать у него (4) что- нибудь о Фёдоре. 

 

а) 1, 2               б) 2, 3      в) 1, 3              г) 2,4 

28. Найдите пример раздельного написания «НЕ» со словами. 

а) (не) проверяемые гласные 

б) (не) заслуженный упрек 

в) (не) проверяемые ударением 

г) (не) отправленное письмо         

29. Укажите, в каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

должны стоять запятые  в предложении. 

Найдя удобное местечко (1) на каком-нибудь островке (2) окружённом водою (3) я устраивал 

шалаш (4) вытаскивал из воды (5) и прятал в кустах лодку. 

а) 2,3,5                           б) 2,3,4                                   в) 2,4,                         г) 1,2,5 

30. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые? 

Лунный свет (1) прорезавшись сквозь чащу деревьев (2) скользил по резбе ворот (3) слабыми 

фосфорическими пятнами. 

а)  1- выделяется причастный оборот 

б)  1,3  - выделяется деепричастный оборот 

в) 1,2   - выделяется причастный оборот 

г) 1,2  - выделяется деепричастный оборот 

 

 

 

 Диктант с грамматическим заданием. 

Цель: проверить соответствие знаний, умений и навыков учащихся требованиям госу 

дарственного стандарта и программы по русскому языку. 

Содержание контрольного диктанта направлено на выявление качества усвоения 

учебного материала за 7-й класс и направлено на повторение предыдущего: 

- правописание проверяемых безударных гласных; 

- правописание непроверяемых безударных гласных; 

- правописание окончаний прилагательных и причастий; 

- написание не с наречиями и глаголами; 

- написание –тся - -ться в глаголах; 

- написание Н и НН в причастиях; 

- написание з –с на конце приставок. 

Знаки препинания: 

- запятая при однородных членах предложения; 

- запятая в сложном предложении; 



- запятые при деепричастном и причастном оборотах 

Грамматические задания направлены на выявления умений: 

1. Фонетического разбора; 

2. морфемного и слообразовательного разбора; 

3. синтаксического разбора предложения; 

4. работа с безударными гласными, проверяемыми ударением; работа со словами с 

чередованием гласных в корнях. 

В море 

 Мальчик, заметив в воде медузу, погнался за ней. Медуза висела прозрачным 

абажуром с кистью таких же прозрачных щупальцев. Казалось, что она висит 

неподвижно. Но это только казалось. Тонкие края её толстого купола дышат и 

волнуются, щупальца шевелятся. Она косо уходит в глубину моря, как бы чувствуя 

приближающуюся опасность. 

 Но Петя настиг её. Осторожно, чтобы не прикоснуться к ядовитой кайме, 

которая обжигает, как крапива, мальчик схватил медузу за купол и вытащил 

увесистое, но не прочное её тело из воды. Роняя на лету оторвавшиеся щупальца, 

медуза шлёпнулась о мокрый песок. Солнце тотчас зажглось в её слизи серебряной 

звездой. Петя испустил вопль восторга, ринулся в глубину моря и занялся своим 

любимым делом. Он стал нырять с открытыми глазами среди корней подводных 

растений. 

Грамматические задания. 

1. Сделать фонетический разбор слова: 

Края (1-й вариант) моря (2-й вариант) 

2. Морфемный и словообразовательный разбор: 

Неподвижно, заметив (1-й вариант) осторожно, роняя (2-й вариант) 

3. Сделать синтаксический разбор предложения: 

Мальчик, заметив в воде медузу, погнался за ней. (1-й вариант) 

Роняя на лету оторвавшиеся щупальца, медуза шлепнулась о мокрый песок. (2-й 

вариант) 

 Итоговая работа за курс  7 класса. 

 

При выполнении заданий этой части рядом с номером каждого задания (А1 — А31) на полях 
поставьте знак « х » в клетке, соответствующей номеру правильного ответа 

 

А1. В каком слове НЕВЕРНО выделена буква, обозначающая ударный слог? 

1) дОбела 2) дОсыта 

3) дОсмерти 4) дОсуха 

 

А2. Укажите, в каком случае НЕВЕРНО образована от глагола форма причастия. 

1) повесить – повешЕный 2) развешать – развешАнный 

3) замесить – ЗамешАнный 4) перемешать – перемешАнный 



 

А3. В каких предложениях есть страдательные причастия? 

А) Рядом с домом лежала верхушка тополя, сломанная ветром во время грозы. 

Б) Потерянное доверие не скоро найдешь. 

В) Облака, гонимые ветром, были похожи на грязное ватное одеяло. 

Г) Стихия, бушующая всю ночь, стихала только к утру. 

 

А4. В каких предложениях есть деепричастный оборот? 

1) Оглядевшись, он увидел, что в комнате царит ужасный беспорядок. 

2) Играя с котенком, Антошка забыл о своей беде. 

3) Благодаря стараниям бабушки он получил хорошее образование. 

4) Акробат медленно шел по канату, глядя только вперед. 

 

Прочитайте фрагмент текста и выполните задания А5-А10 

(А) Царское Село (с 1937 года город Пушкин) – один из красивейших городов России; расположенное 
недалеко от Санкт-Петербурга, это любимое место отдыха многих петербуржцев. (Б) Уже в середине XVIII 
века в Царском Селе появились дворцы и парки, восхищавшие всех своей красотой. (В) В начале XVIII 
века здесь была небольшая деревня Сарская мыза, принадлежавшая жене Петра Первого Екатерине. (Г) 
В этих дворцах и парках любили проводить свободное время инмператрицы Елизавета Петровна, дочь 
Петра Великого, и и императрица Екатерина Великая. (Д) … в этой деревне для Екатерины построили 
небольшой каменный дворец. 

(А. Алексин. Безумная Евдокия) 

 

А5. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился относительно законченный 
фрагмент текста? 

1) А, Б, В, Г, Д 2) А, В, Б, Д, Г 

3) А, В, Д, Б, Г 4) А, В, Г, Б, Д 

 

А6.Какое слово или словосочетание должно стоять на месте пропуска в начале в предложения Д? 

1) именно 2) поэтому 

3) потому что 4) благодаря этому 

 

А7. Какие предложения содержит причастный оборот? 

1) А, Б, В, Г, Д 2) А, Б, В, Г 

3) А, Б, В 4) А, Б 

 

А8. Какое предложение является простым и содержит однородные подлежащие? 

1) А 2) В 



3) Г 4) Д 

 

A9. Укажите верную морфологическую характеристику слова КРАСИВЕЙШИЙ (предложение А)? 

1) простая сравнительная степень прилагательного КРАСИВЫЙ 

2) простая превосходная степень прилагательного КРАСИВЫЙ 

3) простая превосходная степень наречия КРАСИВО 

4) сложная (составная) превосходная степень прилагательного КРАСИВЫЙ 

 

А10. Какое слово состоит из двух приставок, корня, двух суффиксов и окончания? 

1) построили 2) расположенное 

3) принадлежавшая 4) небольшая 

 

А11. В каком ряду во всех словах пропущена двойная согласная? 

1. жела(н/нн)ый, жёва(н/нн)ый 

2. нежда(н/нн)ый, невида(н/нн)ый 

3. нечая(н/нн)о, кова(н/нн)ый 

4. свяще(н/нн)ый, сви(н/нн)ой 

 

А12. В каком ряду во всех словах на месте пропуска пишется буква А/Я? 

1. ненавид…щий, колебл…щийся, перенос…щий 

2. стро…щий, бре…щий, беспоко…щий 

3. стел…щий, бел…щий, сеж…щийся 

4. кле…щий, пил…щий, гон…щий 

 

А13. В каком ряду на месте всех пропусков пишется НН? 

1. тума…о, медле…о, постепе…о 

2. кова…ый, нарисова…ый, изране…ый 

3. заседание законче…о, история рассказа…а 

4. слома…ый, неписа…ый, начерче…ый 

 

А14. В каком ряду на месте пропуска пишется Н? 

1) выуче…ое правило 

1. выуче…ое школьниками правило 

2. правило выуче…о 

3. давно выуче…ое правило 



 

А15. В каком ряду на месте пропусков везде пишется Е? 

1. Это был н… кто иной, как наш родной дядя. 

2. Н…что иное ее н… привлекало. 

3. Мы н… разу н… видели северное сияние. 

4. Увидев его на балу, Кити н…мало н…удивилась. 

 

А16. В каком ряду на месте пропусков везде пишется Е? 

1. Н… днем н… ночью от соседей н… было покоя. 

2. Н…кто и н…когда так н… ругал меня! 

3. Н…сколько вопросов помогли прояснить ситуацию, и от сомнений н…чего н... осталось. 

4. н... мог н... понимать, гулять н... пойдёшь, н... только отдыхать 

 

А17. В каком ряду НЕ пишется сначала слитно, а потом раздельно? 

1. (не)медленно отойдите от окна, (не)зависимый взгляд 

2. разыгралась (не)погода, цветы, (не)политы 

3. (не)имеющая ошибок работа, абсолютно (не)продуманное решение 

4. (не)навидя всех трусов, (не)простой, но интересный спекталь 

 

А18. В каком ряду все наречия пишутся ЧЕРЕЗ ДЕФИС? 

1. (по)собачьи, (по)моему мнению, (по)двое 

2. (едва)едва, (во)первых, (по)дружески 

3. (тихо)тихо, (по)вашему, (по)полам 

4. (по)перек, (в)обнимку, (в)третьих 

 

А19. В каком ряду все наречия пишутся РАЗДЕЛЬНО? 

1) (крепко)накрепко, подниматься (в)верх, идти (в)перед 

2) (по)латыни, приехать (из)далека, ехать (на)встречу друг другу 

3) бок(о)бок, (по)трое, (до)смерти 

4) (с)глазу(на)глаз, (по)английски, мало(по)малу 

 

А20. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Балансируя на канате, 

1. он так и дрожал под гимнастом. 

2. гимнаст успевал еще и жонглировать. 



3. зрители затаили дыхание. 

4. номер гимнаста казался смертельно опасным. 

 

А21. В каком предложении нет причастного оборота? 

1)Стрелка Васильевского острова – это мыс острова, рассекающего Неву на два широких рукава (Большую 
и Малую Неву). 

2)Перед зданием Биржи на другой стороне площади стоят две колонны, украшенные изображениями ростр 
– носовых частей корабля. 

3)При Петре Первом на Ростральных колоннах всегда горели маячные огни, в наши дни зажигаемые 

только по праздникам. 

4) Посмотрев направо, вы можете увидеть прекрасную панораму Дворцовой набережной и Зимнего 

дворца. 

 

А22. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении стоять 

запятые? 

Перелистывая старые пыльные фотоальбомы (1) и просматривая фотографии (2) и открытки (3) я 
увидел (4) пожелтевшее от времени (5) письмо с фронта (6) написанное дедушкой (7) за несколько 
дней до гибели. 

1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

2. 2, 3, 4, 5 

3. 3, 4, 5, 6 

4. 3, 6 

 

А23. В каком предложении должны стоять две запятые, выделяющие причастный оборот? (Знаки 

препинания не расставлены.) 

1) Прочитайте текст и перепишите его расставляя необходимые запятые. 

2) Она собирала листы разложенные в строгом порядке на рабочем столе и рассказывала о великолепно 
проведенных каникулах. 

3) Закрыв глаза он стал вспоминать необходимый адрес. 

4) Кот проснулся и сладко потянувшись ловко спрыгнул с дивана. 

 

А24. Укажите правильное пояснение постановки запятой или ее отсутствие в предложении: 

Наклонив голову и прищурив глаз ( ) он старательно и очень медленно выводил в письме каждую 
букву. 

1. Нужна запятая, потому что деепричастный оборот стоит перед определяемым словом. 

2. Не нужна запятая, потому что причастный оборот стоит перед определяемым словом. 

3. Нужна запятая, потому что деепричастный оборот всегда выделяется запятыми. 

4. Не нужна запятая, потому что это простое предложение. 

 



А25. Укажите предложение, в котором содержится грамматическая ошибка. 

1. Листва, осыпавшаяся с березы, легла на землю золотым покрывалом. 

2. Подружившись за лето, ребята не хотели расставаться. 

3. Сделав уроки, вы можете идти гулять. 

4. Пробежав 5 километров, мне стало плохо. 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В8, С1 

(1) Увы, мы не знаем родной язык – мы только им пользуемся. (2) Говорим, как птицы поют, – естественно 
и свободно, как придется. (3) Знать же язык, языком владеть – значит охватить сознанием не одну лишь 
пользу слов и грамматики, но проникнуть в изначальную суть, в красоту и в высокую правду речи, понять 
не ощущением только или чувством, но и разумом, волей. (4) Понять, что именно язык – начало всех 
начал, что, приступая к делу и совершая дело, мы осмысляем все это словом, передавая открытое для 
себя – другим. 

(5) Все чаще мы говорим об экологии среды и природы. (6) Среда же, созданная самим человеком, – не 
природа, это – его культура. (7) Можно даже сказать, что природа современного человека во многом 
объясняется его средой, его культурой. (8) Язык – важнейший компонент культуры. (9) И родной язык 
нуждается в охране и защите от всего, что грозит ему уничтожением. (10) «Нужная работа, необходимая, - 
как бы откликаясь на это, сказал писатель Сергей Залыгин. – Без памяти на свой собственный родной язык 
он очень быстро перестанет быть самим собою, станет только по внешности русским, … так как утеряет 

свою историю и в целом, и в отдельном слове, в фразе, в обороте, в идиоме. 

(11) А нация, которая утеряет свой подлинные, свой исторический язык, утеряет, вероятно, и свою 
собственную психологию, порвет со своими великими произведениями искусства». 

(12) Отречется от предков – забудет себя, добавим мы. 

(В.В. Колесов. Гордый наш язык…) 

 

В1. Укажите способ образования слова ДЕЛО (предложение 4). 

 

В2. Из предложений 5-9 выпишите страдательное причастие. 

 

В3. Из предложений 10-12 выпишите деепричастие. 

 

В4. Среди предложений 1-4 найдите то, которое содержит три деепричастных оборота. 

 

В5. Среди предложений 1-4 найдите то, которое содержит междометие. 

 

В6. Среди предложений 7-9 найдите то, которое содержит усилительную частицу. 

 

В7. Из предложений 1-6 найдите простые предложения с однородными дополнениями. 

 

С1. Напишите небольшое сочинение-рассуждение по прочитанному тексту. 



Самостоятельно определите тему, проблему и основную мысль текста, ответив на следующие вопросы. 

1. О чем этот текст? Какова его тема? О чем рассуждает автор? 

2. О чем хочет заставить нас задуматься Владимир Викторович Колесов? Что особенно волнует 
автора? Какую проблему затрагивает В.В. Колесов этом тексте? 

3. К какому выводу приходит автор текста? Какие определения дает В.В. Колесов языку? Почему 

настолько важно сохранять язык? Согласны ли вы с точкой зрения автора? Объясните, почему. 

 

8 класс 
 

Контрольная раболта по теме «Повторение изученного». 

Однажды нам в подарок принесли берёзку, выкопанную с корнем. Мы посадили её в ящик с 

землёй и поставили в комнате у окна. Скоро ветки берёзки поднялись, и вся она повеселела. 

В саду поселилась осень. Горели пурпуром клёны, порозовел кустарник, и кое-где на берёзках 

появились жёлтые пряди. Но у нашего деревца мы не замечали никаких признаков увядания. 

Ночью пришёл первый заморозок. Я проснулся рано, оделся и вышел в сад. Разгорался рассвет, 

синева на востоке сменилась багровой мглой. Берёзы за одну ночь пожелтели до самых верхушек, и 

листья осыпались с них частым печальным дождём. 

В комнате при бледном свете зари я увидел, что и наша берёзка стала лимонной. Комнатная 

теплота не спасла её. 

Через день она облетела вся, как будто не хотела отставать от своих подруг. 

Последняя память о лете исчезла. 

Грамматические задания: 

1.Обозначьте графически изученные орфограммы в 1-м абзаце(I вариант), во 2-м абзаце (II 

вариант). 

2.Сделайте морфемный разбор слов: выкопанную, поставили, заморозок (I вариант); порозовел, 

лимонный, никаких (II вариант). 

3.Сделайте синтаксический разбор предложения: 1-е предложение 1-го абзаца (I вариант), 

последнее предложение 2-го абзаца (II вариант). 

 

  
 Контрольная работа по темам «Словосочетание», Двусоставное предложение», 

«Второстепенные члены предложения» 

 

1. Укажите неправильно выписанное словосочетание из предложения: Весна пришла поздно, а потом 

накатило тепло и распустилось  всё  разом: вишни, яблони и высокие груши. 

1) Пришла поздно;  2) накатило тепло; 3) распустилось разом; 4) высокие груши. 

2. В каком словосочетании неправильно определено главное слово? 

1)  Отвечая ему; 2) по весеннему часу; 3)  там  цветёт; 4) цветёт в ночи. 

3. Укажите предложение, в котором выделенные слова являются словосочетанием: 

1) Потушили свет и легли. 

2) В течение лета созрели вкусные фрукты. 

3) Работа оказалась нетрудной, на сыновей да невесток жаловаться было грех. 

4) И никто не бродил под душистыми ветвями, не обрывал весенних цветов. 



4. Какие слова не являются словосочетанием? 

1) Его заметил;  2) работу ищешь; 3) угадал и промолчал;  4) в конце весны. 

5. Укажите словосочетание со значением предмета и его признака: 

1) скотину пасу;  2) утром проведали;  3) был здесь;  4) немолодой кавказец. 

6. Укажите словосочетание со значением действия и его признака: 

1) поднял руку;  2) скоро открылся;  3) возле просторного дома; 4) ряды крыш. 

7. Укажите глагольное словосочетание: 

1) в тесном коридорчике; 2) одевшись полегче; 3) хлопотал мальчик; 4) белой степью. 

8. Укажите именное словосочетание: 

1) слишком легко;  2) для двух кроватей;  3) подниматься на ступени; 4)  увидев рюкзак. 

9. Укажите наречное словосочетание: 

1) что-то знакомое;  2) аккуратно побритые;  3) жаловаться грех;   4) очень хорошо. 

10. Укажите ошибку в определении типа связи в словосочетании: 

1) всякий клочок – примыкание;      

2) тишина вечера - управление; 

3) склонённого над удочками – согласование;       

4) вечерняя тишина - примыкание. 

11. Укажите словосочетание, связанное согласованием: 

1) пошёл вниз;  2) по-зимнему холодный;  3) сидел на корточках; 4) в спокойную воду. 

12. Укажите словосочетание, связанное управлением: 

1) в конце дня;  2) дальше объявит;  3) вспомнила наконец;  4) чисто выбрит. 

13. Укажите словосочетание, связанное примыканием: 

1) гоню пораньше;  2) покивал головой;  3) с двумя восьмёрками;   4) стайки жаворонков. 

14. Укажите словосочетание, где вид связи определён верно: 

1) дремал без огней – управление;  

2) любят природу - согласование; 

3) сторожевые собаки – примыкание;  

4) тот домишко - примыкание. 

15. В каком предложении неверно выделено сказуемое? 

1)  А я вот желал учиться. 

2)  Дом  всё  равно  нужен будет. 

3)  Он сам чуть не потонул вместе с нею. 

4)  Время тогда было голодное. 

16. Укажите тип сказуемого в данном предложении: И не спешили уходить, перебирая хуторские 

сплетни да новости. 

1) Простое глагольное сказуемое;       

2) составное глагольное сказуемое; 

3) составное именное сказуемое; 

4) сказуемое отсутствует. 

17. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым: 

1) Зелёнку буду подвозить. 

2) Сейчас луговина была свободна.     

3) Николай слушал и молчал, но делал по-своему. 

4) Мать стала сторожить на крыльце. 

18. Укажите предложение с составным именным сказуемым: 

1) И глухо, пусто в полуденной степи. 

2) Скоро поспела уха. 

3) У околицы возле плотины остановились  отрясти  дорожную  пыль. 

4) Дед Архип валенки надел, стёганку и вышел из дома. 

19. Укажите предложение с простым глагольным сказуемым. 



1) Виктор Андреевич оказался отнюдь не богатырем с плечами в косую сажень. 

2) А там, с  асфальта, к ферме, её огни будут видны. 

3) Но сейчас Архипу впечатление нужно было произвести 

4) А за пазухой грел ему сердце тёплый хлеб. 

20. Укажите дополнение в предложении: Двор мой последние годы всё более полонит пустая трава. 

1) Мой;     2) годы;       3) более;     4) двор. 

21. Укажите предложение, в котором есть определение: 

1) Длинная гряда вдоль дорожки.  

2) Циннии и впрямь хороши. 

3) До грустного ещё далеко. 

4) Человек нездоровый, больной. 

22. Укажите предложение, в котором есть обстоятельство: 

1) Августовское раннее утро.  

2) У Ивана Александровича с супругой тоже земли не хватает. 

3) Убрали лук, поздние помидоры растут.  

4) У тётки Лиды земли возле дома немного. 

23. Укажите предложение, в котором есть прямое дополнение: 

1) Смотрят и дышат в лицо мне простые наши цветы.  

2) Цветы вырастить – труд немалый. 

3) Они есть в каждом дворе.  

4) Правда, ласточки на веранде теперь уже не живут. 

24. Укажите предложение с несогласованным определением: 

1) Понемногу засыхает старая абрикосина.   

2) Осот там был выше человеческого роста и в руку толщиной. 

3) Ударил его обухом топора, он отвалился и обнажил затейливую вязь муравьиных ходов. 

4) Сучок отвалился, открыв потаённую жизнь. 

25. Укажите предложение, в котором есть косвенное дополнение. 

1) Иной раз гостинец несу – какие-нибудь семена, крошки, спелый абрикос, сливу. 

2) Далёкие страны манят.  

3) Сижу на крылечке летним покойным полуднем.  

4) Когда-то я рассказывал о цветущей вербе своему приятелю-художнику. 

 

Контрольная работа по темам «Словосочетание», «Двусоставное предложение», 

«Второстепенные члены предложения» 

  

1. Определите, в каких предложениях есть причастный оборот: 

 

1) Ожил лес покрытый дымкой молодой зеленью. 

2) Дорога белела освещённая месяцем. 

3) Машина долго кружила по улицам похожим на сады. 

4) Пустынный двор разрезанный оврагом зарос бурьяном из конца в конец. 

5) Пахучая ветка по-тепличному безжизненная склонилась на край стакана. 

 

2. Укажите предложения, в которых есть обособленные определения: 

 

1) В небе ясно блестели небрежно насыпанные звёзды. 

2) Слепит глаза морозный жгучий день рассыпавший скрипучие сугробы. 

3) Зловещий вой пронзительный и наглый разрезал небо надвое. 

4) Заросшая просёлочная дорога жалась к реке. 

5) Весенней негой утомлён я впал в невольное забвенье. 



 

3. Определите, в каких предложениях одиночное определение нужно обособить: 

 

1) Белые звёзды мигают в реке. 

2) Отставшие льдины стукались о борт корабля. 

3) Звёзды ясные отражаются в реке. 

4) Плачет бедная без устали она. 

5) На кого вы меня старого покинули? 

 

4. Укажите предложения, в которых нет пунктуационных ошибок: 

 

1) Насыщенные холодом тучи ползли над Царицыном. 

2) Разморённые жарой, люди двигаются медленно, вяло. 

3) Дружбой сильна молодость наша борьбе за мир верна. 

4) Опытный и осторожный, Усольцев отучил Андрея от пренебрежения к деталям. 

5)Полный раздумья шёл я однажды по большой дороге. 

 

5. Укажите, в каких предложениях нужно поставить запятую перед союзом И: 

 

1) В большой корзине кот сидел, подушками обложенный и подозрительно глядел на прут в 

руке Серёжиной. 

2) Он мельком вспомнил о матери и пронизанный горячим уколом боли, с усилием отогнал 

мысль о ней. 

3) Меня брало нетерпение скорее попасть к своим и я еле сдерживал шаг. 

4) Голова перестала шуметь и холодной росой покрылся лоб. 

5) Тоня сбежала по сходням и смелым прыжком прыгнула прямо в толпу друзей. 

 

6. Определите, в каких предложениях есть обособленное приложение: 

 

1) Старик Зданевич бывший преподаватель гимназии занимался французским языком с 

несколькими недорослями. 

2) В квартире паровозного машиниста Гладышева было людно и шумно. 

3) В этом городе (Тарусе) жил незадолго до смерти замечательный поэт Заболоцкий. 

4) Живёт у нас корабельный врач быстрый и строгий старик большой знаток музыки 

обладатель большой исторической библиотеки. 

5) Николай Николаевич больше всего любит щеглов разноцветных и нарядных птиц похожих 

издали на порхающие цветы. 

 

7. Выясните, в каких предложениях приложение выделяется при помощи дефиса: 

 

1) Этим летом поехал я в Тарусу – тихий городок на Оке. 

2) Живёт в нём слесарь Яков Степанович – изобретатель и поэт в душе. 

3) Яков Степанович – человек до всего любопытный, вникающий в суть любого дела. 

4) Есть столяр Николай Никитич – знаток птиц. 

5) Его клетки – это просто птичьи дворцы с мезонинами, антресолями и балкончиками. 

 

8. Определите, в каких предложениях приложение присоединяется дефисом: 

 

1) В реке начали брать шелесперы серебряные и сильные рыбы. 

2) Под тёмно-зелёными листьями водорослей плавали жуки плавунцы. 



3) Особенно была хороша сверкающая сверху донизу королева сосна. 

4) Был конец декабря самое грустное время в деревне. 

5) Пел свою нехитрую песню медный самовар инвалид. 

 

9. В каких предложениях нет пунктуационных ошибок: 

 

1) В 1961 году первый человек лётчик Гагарин облетел на космической ракете вокруг Земли. 

2) Учитель и писатель Дмитрий Гулиа – просветитель Абхазии - создал абхазскую 

письменность и открыл первый передвижной театр на арбах. 

3) Брат Кирилла Илья уже второй год жил в Париже и подружился там с Пикассо. 

4) Старший из них, Миша, учился, с нами в одном классе. 

5) Он медлит с ответом, мечтатель- хохол. 

 

10. Укажите, в каких предложениях есть причастный оборот, стоящий после 

определяемого слова: 

 

1) Сосновый лес таинственно высок темнеет над песчаною грядою. 

2) Гляжу в задумчивом покое на куст склонённый над рекою. 

3) Трава примятая ногой ласково шуршит. 

4) Над головой видны осыпанные надувшимися смолистыми почками тонкие ветви берёз. 

5) По реке несло желтоватую пену похожую на сбитый белок. 

 

11. Определите, в каких предложениях союз И связывает однородные члены: 

 

1) Хлопнул флаг и пополз вниз по мачте. 

2) Штурман заветную карту берёт и видит синь океанов. 

3) Снова море в огне небывалом и на Балтике снова весна. 

4) Гаврик ловко развязал и поднял новый четырёхугольный парус. 

5) Играло радио и его голос разносился по степи. 

 

12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 

Пожизненный найм (1) не обязывая владельцев предприятий заботиться о каждом сотруднике 

(2) ставил рабочих в крайне зависимое положение (3) и (4) прочно укрепившись в японском 

обществе (5) обрёл силу юридического закона. 

 

1) 1, 2, 3 

2) 2, 3, 4 

3) 3, 4, 5 

4) 1, 2, 4, 5 

 

13. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые. 

 

Коммерческие банки вынуждены анализировать ситуацию (1) вникая во все детали (2) и (3) 

найдя выход (4) преодолевать (5) и политические трудности 

 

1) 1, 2, 4 

2) 1, 2, 5 



3) 1, 2, 3, 5 

4) 1, 2, 3, 4 

 

14. Спишите текст, расставьте знаки препинания. Обозначьте обособленные члены 

предложения. 

 

1) Общий сбор полка был назначен в десять часов но ни одному ротному командиру за 

исключением Стельковского не пришла в голову мысль дать людям выспаться и отдохнуть 

перед смотром. 2) Однако Петин рассказ против всяких ожиданий произвёл на Гаврика 

громадное впечатление. 3) Лекарь второпях вместо двенадцати капель налил целых сорок. 4) 

Большинство солдат кроме дежурных спало как ранее приказал Акимов. 5) Четыре орудия 

поочерёдно слали снаряды туда но сверх Григорьева ожидания орудийный огонь не внёс 

заметного замешательства в ряды красных. 7) Площадь всех природных льдов на нашей 

планете включая область расположения айсбергов и разреженных льдин составляет в среднем 

сто миллионов квадратных километров. 8) Обсудив все вопросы он поднялся стараясь не 

потревожить нежные огуречные плети и заторопился к калитке. 9) Здесь положив на 

деревянные рейки лапчатые узловатые локти и лоснясь на солнце узорчатым листом рос 

виноград. 10) Прогрессируя наша историческая наука дала множество новых разветвлений. 

 

 

Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 

 

Количество звёзд, видимых на небе простым глазом, кажется неисчислимым. На самом деле их не так 

уж много. Одновременно в нашем поле зрения, как говорят учёные, бывает не более трёх тысяч звёзд, 

потому что мы видим половину небесного свода. 

Звёзды – это те же солнца. Они кажутся нам блестящими точками, удалёнными от Земли на 

необозримые расстояния. 

Ещё в древности люди заметили, что некоторые группы ярких звёзд образуют разные фигуры. 

Разделив всё небо на созвездия, астрономы составили звёздные карты. Все звёзды, даже самые 

маленькие, были причислены к тому или иному созвездию. 

И расположение звёзд в созвездиях, и расстояние их друг от друга кажутся неизменными. Объясняется 

это тем, что астрономическая наука появилась сравнительно недавно. Звёзды в течение этого времени 

не успели ещё изменить своего видимого положения на небосводе. Движутся они с огромными 

скоростями в разных направлениях, однако они так далеки от нас, что мы не замечаем этого движения. 

По расчётам учёных, заметить его можно будет лишь через десятки тысяч лет. 

 

Грамматические задания: 

1.Выполнить синтаксический разбор 2-го предложения 3-го абзаца. 

2.Найти вводные слова и вводные предложения и указать их группу. 

3.Найти и подчеркнуть обособленные определения, выраженные причастным оборотом. 

 
 

9 класс 
Контрольная работа. Основные орфографические и пунктуационные нормы. 

1 часть проводится в форме диктанта и проверяет знания учащихся по 

основным разделам русского языка. 

2 часть – работа с предложениями диктанта 

 

Цель: проверить соответствие знаний, умений и навыков учащихся 



требованиям учебной программы по теме «Сложные бессоюзные 

предложения» 

Содержание контрольной работы направлено на выявление уровня развития 

умений, выбора условий для написания: 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

-непроверяемые безударные гласные; 

-правописание окончаний существительных; 

-написание о- после шипящих и ц; 

- н-нн в прилагательных; 

-написание производных предлогов 

Постановка знаков препинания: 

- запятая в ССП; 
-запятая в СПП; 

-запятая при однородных членах предложения; 

-Запятая при причастном и деепричастном оборотах 

Грамматические задания направлены на выявление уровня

 сформированности практических умений и навыков: 

- умение работать со СБП; 

- определять смысловые отношения между частями СБП; 

- синтаксического разбора предложения. 

 

Диктант (22 б – нет ни одной ошибки, за каждую орфографическую, 

пунктуационную ошибку минус 1б) 

1. Помню застигнувшую нас в дороге грозу. 

2. Я сидел с матерью в деревянном сарае под соломенной крышей. 

3. В открытых, мутных от проливного дождя воротах голубыми зигзагами 

полыхала молния. 

4. Торопливо крестилась мать, крепко прижимая меня к груди. 

5. Я прислушивался к шуму дождя, к тяжким раскатам грома, к раздиравшему 

слух треску ударов, к беспокойному шуршанию мышей в овсяной соломе. 

6. Поднявшись, мы увидели в воротах алмазную сетку дождя, а сквозь 

прозрачные капли уже сияло, переливаясь лучами, радостное летнее солнце. 

7. Отец запряг лоснившихся от дождя, напуганных грозой лошадей, нетерпеливо 

и беспокойно переступавших ногами. 

8 .Ещё веселей показалась обсаженная берёзами, омытая дождём дорога. 

9. Многоцветная радуга висела над лугом, яркое солнце блестело на спинах бодро 

бе- жавших лошадей. 

10. Я сидел рядом с отцом, глядел на блестевшую лужами, извивающуюся 

впереди дорогу, на уходившую темную, освещённую солнцем и всё ещё грозную 

тучу, на столб белого дыма, поднимавшегося вдалеке над зажжённым грозою 

сараем. 

11. Я слушал весёлые голоса птиц в открывшемся мне чудесном солнечном 

мире.(164 слова) 

Грамматическое 

задание (8 б)  

1.Указать количество грамматических основ в 

предложении 6. 2.Выписать грамматическую основу 

из предложения 1. 

3. Из предложения 1 выпишите словосочетание со связью согласование. 



4. Из предложений 1-4 выписать необособленное определение, выраженное 

причастным оборотом. 

5. Из предложения 3 выпишите слово, в котором звуков больше, чем букв. 

6. Из предложений 5-7 выписать слово, отвечающее правилу « В отглагольных 

прилагательных и причастиях, образованных от глаголов совершенного вида, 

пишется НН». 

7. Укажите номера предложений с причастным 

оборотом. 8.Из предложений 1-5 выпишите 

олицетворение. 

 

Шкала оценивания: 29-30 б- «5» 20-28 б- «4» 14-19 б- «3» 
 

 

Контрольная работа  по теме «Сложносочиненное предложение.» 

Цель: проверить соответствие знаний, умений и навыков учащихся 

требованиям учебной программы по теме «Сложносочиненное предложение» 

Содержание контрольной работы направлено на выявление уровня развития 

умений, выбора условий для написания: 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

-непроверяемые безударные гласные; 

-правописание окончаний существительных; 

-написание о- после шипящих и ц; 

- н-нн в прилагательных; 

-написание производных предлогов 

Постановка знаков препинания: 

- запятая в ССП; 
-запятая в СПП; 

-запятая при однородных членах предложения; 

-Запятая при причастном и деепричастном оборотах 

Грамматические задания направлены на выявление уровня

 сформированности практических умений и навыков: 

- умение работать со ССП; 

- определять смысловые отношения  между частями ССП; 

- синтаксического разбора предложения. 

- Как-то ночью пришел первый заморозок. Он надышал холодом на стекла в 

доме, и они запотели, посыпал зернистым инеем крыши, захрустел под 

ногами. Одни только звезды как будто обрадовались первому морозу и ярко 

сверкали. В эту ночь я проснулся от протяжного и приятного звука 

пастушьего рожка, а за окнами едва заметно голубела заря. 

- Я оделся и вышел в сад. Резкий воздух обмыл лицо холодной водой, и сон 

сразу прошел. Разгорался рассвет. Синева на востоке сменилась багровой 

мглой. Мгла эта светлела, делалась всё прозрачнее, и сквозь неё уже были 

видны далёкие и нежные страны золотых и розовых облаков. 

- Ветра не было, но в саду всё падали и падали листья. Берёзы за одну эту ночь 

пожелтели до самых верхушек, и листья сыпались с них частым и печальным 

дождем. 

- Я вернулся в комнаты, в них было тепло, сонно. В бледном свете зари стояла в 

кадке маленькая берёза, и почти вся она за эту ночь пожелтела, и несколько 



лимонных листьев уже лежало на полу. Через день она вся облетела. 

(К.Паустовский.) (163 сл). 

-  
- Грамматическое задание. 

- 1.Произведите синтаксический разбор последнего предложения во 2 абзаце. 

2.Произвести морфемный разбор слов ОБРАДОВАЛИСЬ, ПРОЗРАЧНЕЕ, 

СЫПАЛИСЬ, ЛИМОННЫХ. 

-  

 Контрольная работа по теме: « Сложноподчиненное предложение» 

1. В каком ряду все перечисленные слова являются подчинительными союзами? 

1) потому что, чтобы, но; 2) оттого что, сколько, как, кто; 
3) с тех пор как, словно, тоже. 

2. Укажите сложноподчиненное предложение: 

1) С приближением к морю все больше исчезали широколиственные 

древесные породы, зато преобладающим сделались саянская ель, белокорая 

пихта (Катаев). 

2) Я давно мой край оставил, где цветут луга и чащи (Есенин). 

3. Укажите, какая часть сложного предложения является главной: (1) Через окно я увидел, 

(1) как большая серая птица села на ветку клена в 

саду . 1)1; 

2)2. 

4. Укажите придаточное предложение, которое связано с главным при помощи 

союзного слова: 

1) Мне припомнилась нынче собака, что была моей юности друг (Есенин). 

2) Я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я (Есенин). 

3) Ты говоришь, что опять дождемся весны (Каверин). 

4) Я считаю, что лес - прекрасное выражение силы природы и самый 

ясный образчик ее совершенства (Сергеев-Ценский). 

5. В каком сложноподчиненном предложении есть придаточное определительное? 

1) Где некогда все было пусто, голо, теперь младая роща разрослась (Паустовский). 

2) Я не знаю, где граница меж товарищем и другом (Фадеев). 

3) Там, где тогда мчались весенние потоки, теперь везде потоки цветов (Астафьев). 

4) Нам эта встреча давала возможность еще раз поговорить о старинных 

российских городах, где живут прекрасные люди (Платонов). 

6. В каком сложноподчиненном предложении есть придаточное пояснительное? 

1) Гений настолько внутренне богат, что любая тема, любая мысль, случай 

или предмет вызывают у него неиссякаемый поток ассоциаций (Каверин). 

2) Было так тихо, что издалека слышались трески ломающейся от мороза 

земли, шорох зябнущей ветки (Сергеев-Ценский). 

3) Я надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня (Тургенев). 

4) Пыль на улицах такая едкая, что глазам больно (Каверин). 

7. В каком сложноподчиненном предложении есть придаточное причины? 

1) Солнце светило так ярко, что все кругом сверкало и искрилось (Сергеев-Ценский). 

2) Я замолчал оттого, что мои глаза остановились внезапно на трех 

запыленных портретах в черных деревянных рамах (Каверин). 

3) Было так темно, что она с трудом различала дорогу (Куприн). 

4) Окрик показался ей настолько громким, что она ничком упала на землю (А. Толстой). 

8. В каком сложноподчиненном предложении есть придаточное места? 

1) Было невыносимо видеть, как плачет этот большой, сильный, 



волевой человек (Полевой). 

2) Несколько минут он стоял неподвижно и старался определить, откуда 

доносился этот нарастающий гул (Фадеев). 

3) Решено было идти завтра, если дождь перестанет (Симонов). 

4) Где светлый луч, спускаясь вниз, по серым камням точит слезы, ползут 

на черный кипарис гроздьями пурпурные розы (Ахматова). 

9. В каком сложноподчиненном предложении есть придаточное I меры и степени? 

1) И как-то вдруг слышишь, что уже весь лес налился сотнями голосов (Паустовский). 

2) Маша так дружелюбно и крепко стиснула ему руку, что у него сердце 

забилось от радости (Сергеев-Ценский). 

3) И смутно понял я тогда, что мне на родину следа не проложить 

уж никогда (Лермонтов). 

4) Милый, я знаю, что удерживает тебя здесь (Б. Зайцев). 

10. В каком сложноподчиненном предложении есть придаточное сравнительное? 

1) Как цыганский табор расположились у дороги гости фестиваля авторской песни. 

 

2) Ленивый гром потягивался за горизонтом как заспанный силач (Арсеньев). 
3) Мне казалось, что я чувствую, как время медленно и бесшумно проходит 

мимо меня (Сергеев-Ценский). 

4) Туман как опрокинутое море висит над лесом (Сергеев-Ценский). 

11. Какой фрагмент предложения соответствует сложноподчиненному 

предложению с придаточным цели? 

1) .. .с увлечением читал, чтобы... 

2) ...пришел туда, чтобы... 

3) .. .очень хотел, чтобы... 4).. .долго болел, если... 

12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые? Нам понадобился проводник (]) в 

надежности (2) которого (3) не было бы сомнений. 

1)1; 

2) 2, 3; 

3)3; 

4) 1,3. 

13. Указать неверное высказывание: 

1) в сложноподчиненном предложении простые предложения не равноправны 

по смыслу (одно подчиняется другому); 

2) в СПП части связываются при помощи союзов и союзных слов; 

3) в предложениях с составными союзами место постановки запятой влияет на смысл; 

4) союзы и союзные слова не являются членами предложения. 

14. Указать СПП, в котором придаточное предложение находится перед 

главным (знаки препинания не расставлены): 

1) Все возы потому что на них лежали тюки с шерстью показались очень 

высокими и пухлыми. 

2) Когда поднимался ветер на поверхности озера вздувались и бежали мелкие 

короткие волны. 

3) Постепенно в людях возникло уважение к человеку который обо всем говорил 

просто и смело. 

4) Вспомни песни что пел соловей. 

15. Указать СПП с придаточным определительным: 

1) Хорошо известно, что горожане всегда спешат. 



2) Я попросил книгу, что стояла высоко на полке. 

3) Я дам тебе все, что ты хочешь. 

4) Трудно было понять, чем это огонь так привлекал лягушку. 

16. Сколько простых предложений находится в составе данного 

сложного (знаки препинания не расставлены): 

Я уже говорил вам что в тот удивительный вечер когда мы чествовали вас наша 

милая фея назвала вас ребенком который пришел в этот мир слишком рано. 

1) 2; 

2) 4; 

3) 3; 

4) 5. 

 

Шкала оценки: 

15-16 ответов – «5»; 14-12 ответов – «4»; 11 – 9 ответов – «3», 8 ответов – «2» 

 

  

Итоговая тестовая  контрольная работа (в форме ГИА) 
 

При выполнении заданий с кратким ответом впишите в поле для ответа цифру, которая 

соответствует номеру правильного ответа, или число, слово, последовательность букв (слов) 

или цифр. Ответ следует записывать без пробелов и каких-либо дополнительных символов. 

Дробную часть отделяйте от целой десятичной запятой. Единицы измерений писать не нужно. 

При записи грамматической основы (задание 8), состоящей из однородных членов с союзом, 

приводите ответ без союза, пробелы и запятые не используйте. Не вводите букву Е вместо 

буквы Ё. 
 

Задание 2 Синтаксический анализ. 

Прочитайте текст. 

(1) Глобальный экологический кризис, обусловленный вмешательством человека в 

природные процессы, представляет опасность для жизни на Земле. (2)Чтобы справиться с ним, 

нам необходимо осознать, что глобальная экологическая угроза исходит не от безымянного 

человечества вообще, а от каждого конкретного человека. (3)Мы нуждаемся в создании 

эффективного природоохранного законодательства, которое выступит гарантом светлого и 

зелёного будущего нашей планеты. (4)Ключевым элементом в борьбе с экологическим 

кризисом является также поиск грамотных и действенных научно-технических решений, так как 

развитие цивилизации неминуемо способствует загрязнению среды обитания. (5)У жителей 

Земли нет альтернативы: либо они справятся с загрязнением, либо загрязнение расправится с 

большей частью землян. 

 

Укажите верные варианты ответов. Запишите номера ответов. 

 

1) Предложение 1 осложнено обособленным согласованным определением. 

2) В предложении 2 четыре грамматические основы. 

3) Предложение 3 сложносочинённое. 

4) Сказуемое в первой части сложного предложения 4 составное именное. 

5) В предложении 5 три грамматические основы 

Задание 3 № Пунктуационный анализ. 

Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны 



стоять запятые. 

 

Некоторые уже улеглись на влажную(1) устланную осыпающейся хвоей(2) 

землю(3) жевали жёсткие солдатские сухари(4) копчёную колбасу(5) а кое-

кто(6) открыв перочинным ножом жестяную банку(7) ел свиную тушёнку(8) 

намазывая её на тонко нарезанные(9) ломтики чёрствого хлеба. 

 

Задание 4 Синтаксический анализ. 
Замените словосочетание «картофельных полей», построенное на основе согласования, синонимичным 

словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся словосочетание 

Задание 5 Орфографический анализ. 
Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) НЕДОСМОТРЕЛ (вовремя задание) — НЕ с глаголом пишется слитно, 

потому что слово без НЕ не употребляется. 

2) ЛИМОННЫЙ (вкус) — в прилагательном, образованном от 

существительного с основой на -Н, с помощью суффикса -Н- пишется -НН- на 

стыке морфем. 

3) ПРИЛОЖИТЬ (старание) — написание безударной чередующейся 

гласной в корне слова зависит от значения. 

4) (шарф) ЛИНЮЧ — на конце кратких прилагательных после шипящего 

буква Ь не пишется. 

5) (смотреть) ИСКОСА — на конце наречий пишется суффикс -А-. 

Задание 6 
  

Анализ содержания текста. 
Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

1) Павлик не мог смириться с ролью ведомого в дружбе. 

2) Герой рассказа не выучил стихотворение и получил за урок двойку. 

3) Павлик не оправдывался, когда Елена Францевна ругала его. 

4) Павлик не простил другу предательства. 

5) Павлик не признавал сделок с совестью. 

(1)В нашей паре я был ведущим, а Павлик ведомым. (2)Недоброжелатели считали, что 

Павлик был приложением ко мне. (3)На первый взгляд так оно и было. (4)Меня нельзя 

было приглашать на день рождения без Павлика. (5)Я покинул футбольную дворовую 

команду, где считался лучшим бомбардиром, когда Павлика отказались взять хотя бы 

запасным, и вернулся вместе с ним. (6)Так возникла иллюзия нашего неравенства. 

(7)На самом деле ни один из нас не зависел от другого, но душевное превосходство 

было на стороне Павлика. (8)Его нравственный кодекс был строже и чище моего. 

(9)Павлик не признавал сделок с совестью, тут он становился беспощаден. 

(10)Однажды я на своей шкуре испытал, насколько непримиримым может 

быть мягкий, покладистый Павлик. (11)На уроках немецкого я чувствовал себя 

принцем. (12)Я с детства хорошо знал язык, и наша «немка» Елена Францевна 

души во мне не чаяла и никогда не спрашивала у меня уроков. (13)Вдруг ни с 

того ни с сего она вызвала меня к доске. (14)Как раз перед этим я пропустил 

несколько дней и не знал о домашнем задании. (15)Поначалу всё шло хорошо: я 



проспрягал какой-то глагол, отбарабанил предлоги, прочёл текст и пересказал 

его. 

– (16)Прекрасно, – поджала губы Елена Францевна. – (17)Теперь стихотворение. 

– (18)Какое стихотворение? 

– (19)То, которое задано! – отчеканила она ледяным тоном. 

– (20)А вы разве задавали? 

– (21)Привык на уроках ворон считать! – завелась она с пол-оборота. – 

(22)Здоровенный парень, а дисциплина... 

– (23)Да я же болел! 

– (24)Да, ты отсутствовал. (25)А спросить у товарищей, что задано, мозгов не 

хватило? (26)Взял бы да и сказал: не хватило. (27)Ну что она могла мне 

сделать? (28)О домашних заданиях я спрашивал у Павлика, а он ни словом не 

обмолвился о 

стихотворении. (29)Забыл, наверное. (30)Я так и сказал Елене Францевне. 

– (31)Встань! — приказала Павлику немка. – (32)Это правда? 

(33)Он молча наклонил голову. (34)И я тут же понял, что это неправда. (35)Как раз 

о немецком я его не спрашивал... 

(36)Елена Францевна перенесла свой гнев на Павлика. (37)Он слушал её молча, 

не оправдываясь и не огрызаясь, словно всё это нисколько его не касалось. 

(38)Спустив пары, немка угомонилась и предложила мне прочесть любое стихотворение 

на выбор... (39)Я получил «отлично». 

(40)Вот так всё и обошлось. (41)Когда, довольный и счастливый, я вернулся 

на своё место, Павлика, к моему удивлению, не оказалось рядом. (42)Он сидел за 

пустой партой далеко от меня. 

– (43)Ты чего это?.. 

(44)Он не ответил. (45)У него были какие-то странные глаза – красные и 

налитые влагой. (46)Я никогда не видел Павлика плачущим. (47)Даже после 

самых жестоких, неравных и неудачных драк, когда и самые сильные ребята 

плачут, он не плакал. 

– (48)Брось! – сказал я. – (49)Стоит ли из-за учительницы? 

(50)Он молчал и глядел мимо меня. (51)Какое ему дело до Елены Францевны, 

он и думать о ней забыл. (52)Его предал друг. (53)Спокойно, обыденно и 

публично, ради грошовой выгоды предал человек, за которого он, не раздумывая, 

пошёл бы в огонь и в воду. 

(54)Никому не хочется признаваться в собственной низости. (55)Я стал 

уговаривать себя, что поступил правильно. (56)Ну покричала на него немка, 

подумаешь, несчастье! (57)Стоит ли вообще придавать значение подобной 

чепухе?.. (58)И всё же, окажись Павлик на моем месте, назвал бы он меня? 

(59)Нет! (60)Он скорее проглотил бы собственный язык. (61)Когда прозвучал 

звонок, я подавил желание броситься к нему, признавая тем самым свою вину и 

готовность принять кару. 

(62)Потом было немало случаев, когда мы могли бы вернуться 

к прежней дружбе, но Павлик не хотел этого: ему не нужен был тот человек, 

каким я вдруг раскрылся на уроке немецкого. (По Ю. Нагибину)* 

* Нагибин Юрий Маркович (1920–1994) – русский писатель-прозаик, 

журналист и сценарист. 

 

Задание 7 Анализ средств выразительности. 
 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи является 



фразеологизм. 

1) На уроках немецкого я чувствовал себя принцем. 

2) Даже после самых жестоких, неравных и неудачных драк, когда 

и самые сильные ребята плачут, он не плакал. 

3) Недоброжелатели считали, что Павлик был приложением ко мне. 

4) Я с детства хорошо знал язык, и наша «немка» Елена Францевна 

души во мне не чаяла и никогда не спрашивала у меня уроков. 

5) Вдруг ни с того ни с сего она вызвала меня к доске. 

Задание 8 Лексический анализ. 

Найдите в тексте синоним к слову ДРУГ (предложение 52). Напишите этот синоним. 

 

(5)Я покинул футбольную дворовую команду, где считался лучшим 

бомбардиром, когда Павлика отказались взять хотя бы запасным, и вернулся 

вместе с ним. 

 

Изложения: 

Назначение: контроль умения внимательно слушать текст, выбирать из него 

главную информацию; умение сжимать текст. 

Объект контроля: 

 А)знание: понимание особенностей сжатого изложения, орфографические и 

пунктуационные знания 

Б)умение: М: умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; овладение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности; 

Р: уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
П: структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий; 

           Пр:излагать содержание прослушанного текста сжато в форме ученического 

изложения, а также  тезисов, плана; соблюдать в практике письма основные лексические,

 грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

корректно использовать лексику и фразеологию. 

 

1. Сжатое изложение (упр 126) 

2. Сжатое изложение (упр 180) 

3. Сжатое изложение по тексту Ю.Нагибина «Чистые пруды» 

 

 ЧИСТЫЕ ПРУДЫ 

 

Чистые пруды… Для иных это просто улица, бульвар, пруд, а для меня – 

средоточие самого прекрасного, чем было исполнено мое детство. Было 

время, я знал каждое дерево, каждый куст крапивы, каждую световую 

надпись: «Берегись трамвая!», мигающую красным на переходе. В слове 

«Берегись» три последние буквы не загорались, получалось красиво и 



загадочно: «Берег трамвая»… 

Чистые пруды – это чудо первого скольжения на коньках, когда 

«снегурочки» становятся вдруг послушными, стройно режут широким 

лезвием снег, и ты будто обретаешь крылья. 

Чистые пруды – это целый мир чудесных неожиданностей. Милые, 

скромные чудеса моего детства! Чистые пруды были для нас школой природы. 

Как волновала желтизна первого одуванчика! Нежности и бережности учили нас 

пуховые, непрочные шарики. Мы ловили тут рыбу. И это было чудом – поймать 

рыбу в центре города. А плаванье на старой, рассохшейся лодке, а смелые 

броски в холодную майскую воду, а теплота весенней земли под босой ногой – 

это было несметным богатством для городских мальчишек. 

Не менее щедра была и наша чистопрудная осень. Бульвар тонул в опавшей 

листве, желтой, красной листве берез, осин, кленов, лип. Мы набирали 

огромные охапки палой листвы и несли домой прекрасные печальные букеты, 

и сами пропитывались их горьким запахом. 

В раме Чистых прудов запечатлелся для меня и самый сильный образ моей 

юности. Это было в пору ожесточенных боев в Испании. Отовсюду глядело с 

портретов прекрасное, неистовое лицо Долорес Ибаррури, многие юноши 

носили пилотки с красным кантом и кисточкой, и 

нам казалось, будто самый воздух насыщен Испанией, ее звуками и ароматами, 

ее борьбой, ее гневной непримиримостью. Испания была в нашем сердце. 

Чистые пруды – это исток нашей юности, начало начал. (По Ю.Нагибину.) (262 слова 

 

1. Сжатое изложение (упр 301) 

4.  Контрольное сжатое изложение элементами сочинения 

По возвращении из краев далеких засаживал я свой огород в деревне всякой 

разностью, прежде всего рябинами и калинами. Одну рябинку, на утесе 

угнездившуюся, возле обочины современной бетонной дороги, на крутом 

заносе давило колесами машин, царапало, мяло. Решил я ее выкопать и увезти 

в свой одичавший огород. 

Осенью дело было. На рябине уцелело несколько пыльных листочков и две 

мятых розетки ягод. Посаженная во дворе, рябинка приободрилась, летом зацвела 

уже четырьмя розетками. И пошла, и пошла в рост. И каждое лето, каждую осень 

украшалась сверх того одной - двумя розетками и такая яркая, такая нарядная и 

уверенная в себе сделалась – глаз не оторвать! 

Два года спустя привезли саженцы из городского питомника, на свободном 

месте посадил я еще четыре рябинки. Эти пошли вширь и в дурь. Едва одну – две 

розетки вымучат, зато уж зелень пышна на них. 

А дичка моя совсем взрослая и веселая сделалась. Одной осенью особенно уж 

ярка и обильна на ней ягода выросла. 

И вдруг стая свиристелей на нее сверху свалилась, дружно начали птицы 

лакомиться ягодой. И переговариваются – вот какую рябину мы сыскали, экую 

вкуснятину нам лето припасло. Минут за десять хохлатые нарядные работницы 

обчистили все дерево. 

Обработали деловые птахи дикую рябинку, а на те, что из питомника, даже не 

присели. Есть, есть душа вещей, есть, есть душа растений. Дикая рябинка со 

своей благодарной и тихой душой услышала, приманила и накормила 

прихотливых лакомок-птичек. Да и я однажды пощипал с розеток ярких плодов. 



Крепки, терпки, тайгой отдают – не забыло деревце, где выросло, в жилах своих 

сок таежный сохранило. (247 слов) (По В.Астафьеву) Подготовка к домашнему 

сочинению в жанре эссе 

1)Когда началась большая перемена, когда всех нас по случаю холодной, но 

сухой и солнечной погоды выпускали во двор, на нижней площадке лестницы я 

увидел мать. (2)Я, вспомнив про конверт, подумал, что она, видно, не стерпела и 

принесла его с собой. (3)Мать, однако, стояла в сторонке в своей облысевшей 

шубёнке, в смешном капоре, под которым висели седые волосики, и с заметным 

волнением, как-то еще более усиливавшим ее жалкую внешность, беспомощно 

вглядывалась в бегущую мимо ораву гимназистов. (4)Некоторые из них, смеясь, 

на неё оглядывались и что-то друг другу говорили. (5)Приблизившись, я хотел 

было незаметно проскочить, но мать, завидев меня и сразу засветясь ласковой, 

но не весёлой улыбкой, позвала меня. (6)Я, хоть мне и было ужас как стыдно 

перед товарищами, подошёл к ней. 

(7) — Вадичка, мальчик, - старчески глухо заговорила она, протягивая мне 

конверт и жёлтенькой ручкой боязливо, словно она жглась, касаясь 

пуговицы моей шинели, - ты забыл деньги, мальчик, а я думаю - испугается, 

так вот - принесла. 

(8) Сказав это, она посмотрела на меня, будто просила милостыни. (9)Но, в 

ярости за причинённый мне позор, я ненавидящим шёпотом возразил, что 

нежности телячьи эти нам не ко двору, что уж коли деньги принесла, так пусть 

сама и платит. 

(10)Мать стояла тихо, слушала молча, виновато и горестно опустив старые свои 

ласковые глаза. (11)Я же, сбежав по уже опустевшей лестнице и открывая тугую, 

шумно сосущую воздух дверь, оглянулся и посмотрел на мать. (12)Однако 

сделал это не потому вовсе, что мне стало ее сколько-нибудь жаль, а всего лишь 

из боязни, что она в столь неподходящем месте расплачется. (13) Мать все так 

же стояла на площадке и, печально склонив свою голову, смотрела мне вслед. 

(14) Заметив, что я смотрю на неё, она помахала мне рукой и конвертом так, как 

это делают на вокзале. (15)И это движение, такое молодое и бодрое, только ещё 

больше показало, какая она старая, оборванная и жалкая. 

(16)На дворе ко мне подошли несколько товарищей, и один спросил, что это за 

шут гороховый в юбке, с которым я только что беседовал. (17)Я, весело смеясь, 

ответил: «Это обнищавшая гувернантка пришла с письменными 

рекомендациями». 

(18)Уплатив деньги, мать вышла и, ни на кого не глядя, сгорбившись, словно 

стараясь стать еще меньше, стукая стоптанными, совсем кривыми 

каблучками, прошла по асфальтовой дорожке к воротам. (19)И я 

почувствовал, что у меня болит за неё сердце. (20)Боль эта, которая столь 

горячо ожгла меня в первое мгновение, длилась, однако, весьма недолго.(По 

М.Агееву) 

 
1. Сжатое изложение (упр 360)
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