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

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

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 

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

классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования.  

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

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

результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 

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

также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

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

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

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

консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

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

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

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

стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность 

социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно важных для 

человека областях. 

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

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

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

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

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

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

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 

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

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

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

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



овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

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

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и 

использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию;  

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения 

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

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

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

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

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

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

инфографика и другие); осваивать стратегии и тактик информационно-смысловой переработки 

текста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения 

автора; логической структуры, роли языковых средств. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

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

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

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

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

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

 

 

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 

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   

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


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    
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    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 

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    
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   12   16   

 

 6 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 
Всего  
 

Контрольные 

работы  

Практические 

работы  

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


  ресурсы  

 

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 

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   

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


Раздел 6. Словообразование. Культура речи. Орфография 

6.1 
Морфемика и словообразование как разделы 

лингвистики 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

6.2 

Виды морфем.Основные способы образования слов в 

русском языке. Правописание сложных и 

сложносокращённых слов 

 6    
Библиотека ЦОК 

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

6.3 Орфографический анализ  5    1  
Библиотека ЦОК 

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

6.4 Понятие об этимологии  1    
Библиотека ЦОК 

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

6.5 Морфемный и словообразовательный анализ слов  3    1  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  16   

Раздел 7. Морфология. Культура речи. Орфография 

7.1 Части речи в русском языке  2    
Библиотека ЦОК 

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

7.2 Имя существительное  11    1  
Библиотека ЦОК 

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

7.3 Имя прилагательное  18    4  
Библиотека ЦОК 

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

7.4 Имя числительное  21    3  
Библиотека ЦОК 

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

7.5 Местоимение  20    2  
Библиотека ЦОК 

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

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


№ 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 

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 

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


5.3 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 

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   

 

 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 

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/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   

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 

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


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, пояснительные и 

присоединительные конструкции 

 12    5  
Библиотека ЦОК 

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

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   

 

 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 

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

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 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   9   21   

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


 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  
 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  

 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Богатство и выразительность русского 

языка 
 1      

2 Лингвистика как наука о языке  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa251ffa 

3 

Повторение. Орфография. Правописание 

гласных и согласных в корне (повторение 

изученного в начальной школе) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252126 

4 

Повторение. Орфография. Правописание 

разделительного мягкого (ь) и 

разделительного твердого (ъ) знаков 

(повторение изученного в начальной 

школе) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252252 

5 
Повторение. Состав слова (повторение 

изученного в начальной школе) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2523b0 

6 

Повторение. Морфология. 

Самостоятельные и служебные части речи 

(повторение изученного в начальной 

школе) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252522 

7 
Повторение. Синтаксис (повторение 

изученного в начальной школе) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2526f8 

8 
Контрольная работа (повторение 

изученного в начальной школе) 
 1   1     

9 Речь устная и письменная  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25286a 

10 Монолог, диалог, полилог  1      

11 
Виды речевой деятельности: говорение, 

слушание, чтение, письмо 
 1      

12 Виды чтения  1      

13 Виды аудирования  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa251ffa
https://m.edsoo.ru/fa252126
https://m.edsoo.ru/fa252252
https://m.edsoo.ru/fa2523b0
https://m.edsoo.ru/fa252522
https://m.edsoo.ru/fa2526f8
https://m.edsoo.ru/fa25286a


https://m.edsoo.ru/fa252ea0 

14 Речевой этикет  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252b4e 

15 Сочинение/изложение (обучающее)  1      

16 Понятие о тексте  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa253350 

17 Текст и его основные признаки  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2534cc 

18 
Средства связи предложений и частей 

текста 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25362a 

19 
Функционально-смысловые типы речи: 

описание, повествование, рассуждение 
 1      

20 
Функционально-смысловые типы речи. 

Практикум 
 1    1    

21 Повествование как тип речи. Рассказ  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa253a30 

22 
Повествование как тип речи. Рассказ. 

Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa253bac 

23 
Информационная переработка текста: 

простой и сложный план текста 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254002 

24 

Информационная переработка текста: 

простой и сложный план текста. 

Практикум 

 1    1    

25 Изложение и его виды  1      

26 
Изложение (обучающее). Подробное 

изложение текста 
 1      

27 
Понятие о функциональных 

разновидностях языка 
 1      

28 

Сферы речевого общения и их 

соотнесённость с функциональными 

разновидностями языка 

 1      

29 
Функциональные разновидности языка. 

Практикум 
 1    1    

30 Повторение и обобщение по темам  1      

https://m.edsoo.ru/fa252ea0
https://m.edsoo.ru/fa252b4e
https://m.edsoo.ru/fa253350
https://m.edsoo.ru/fa2534cc
https://m.edsoo.ru/fa25362a
https://m.edsoo.ru/fa253a30
https://m.edsoo.ru/fa253bac
https://m.edsoo.ru/fa254002


"Текст", "Функциональные разновидности 

языка" 

31 Буква и звук. Алфавит  1      

32 
Согласные звуки и обозначающие их 

буквы. Глухие и звонкие согласные 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25491c 

33 Правописание согласных в корне слова  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256ed8 

34 
Правописание согласных в корне слова. 

Типы орфограмм 
 1      

35 
Согласные звуки и обозначающие их 

буквы. Твёрдые и мягкие согласные 
 1      

36 Гласные звуки и обозначающие их буквы  1      

37 Слог и ударение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254ad4 

38 
Сочинение (обучающее). Описание 

картины 
 1      

39 
Правописание безударных гласных в 

корне слова 
 1      

40 
Правописание безударных гласных в 

корне слова. Типы орфограмм 
 1      

41 Фонетический анализ слова  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254d36 

42 Орфоэпия. Орфоэпические нормы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254ebc 

43 

Повторение тем «Фонетика, графика, 

орфоэпия», «Орфография». Проверочная 

работа 

 1      

44 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая 

единица языка 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25674e 

45 Окончание и основа  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256898 

46 Приставки  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2569ce 

https://m.edsoo.ru/fa25491c
https://m.edsoo.ru/fa256ed8
https://m.edsoo.ru/fa254ad4
https://m.edsoo.ru/fa254d36
https://m.edsoo.ru/fa254ebc
https://m.edsoo.ru/fa25674e
https://m.edsoo.ru/fa256898
https://m.edsoo.ru/fa2569ce


47 Суффиксы  1      

48 Чередование звуков в морфемах  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256afa 

49 Морфемный анализ слов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256c26 

50 
Правописание ё-о после шипящих в корне 

слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256d5c 

51 
Правописание неизменяемых на письме 

приставок  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa257130 

52 Правописание приставок на -з (-с)  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa257464 

53 Правописание ы — и после приставок  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2575f4 

54 Правописание ы — и после ц  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25772a 

55 
Повторение темы «Морфемика. 

Орфография» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2578ba 

56 
Практикум по теме «Морфемика. 

Орфография» 
 1      

57 
Контрольная работа по теме «Морфемика. 

Орфография» 
 1   1     

58 
Лексикология как раздел лингвистики. 

Лексическое значение слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2553d0 

59 Толковые словари  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2554fc 

60 Однозначные и многозначные слова  1      

61 Понятие о лексической сочетаемости  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25568c 

62 Сочинение. Устный рассказ  1   1     

63 Тематические группы слов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2558ee 

64 Синонимы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa255b5a 

65 Антонимы  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256afa
https://m.edsoo.ru/fa256c26
https://m.edsoo.ru/fa256d5c
https://m.edsoo.ru/fa257130
https://m.edsoo.ru/fa257464
https://m.edsoo.ru/fa2575f4
https://m.edsoo.ru/fa25772a
https://m.edsoo.ru/fa2578ba
https://m.edsoo.ru/fa2553d0
https://m.edsoo.ru/fa2554fc
https://m.edsoo.ru/fa25568c
https://m.edsoo.ru/fa2558ee
https://m.edsoo.ru/fa255b5a


https://m.edsoo.ru/fa255ce0 

66 Омонимы. Паронимы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa255e16 

67 Лексический анализ слова  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25632a 

68 Повторение темы "Лексикология"  1      

69 
Повторение темы "Лексикология". 

Практикум 
 1    1    

70 
Контрольная работа по теме 

"Лексикология" 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2565a0 

71 Что изучает синтаксис  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e5de 

72 Словосочетание  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e778 

73 
Предложение - основная единица 

речевого общения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ea52 

74 Виды предложений по цели высказывания  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ebce 

75 

Смысловые и интонационные 

особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных, 

восклицательных и невосклицательных 

предложений. Интонация 

 1      

76 Грамматическая основа предложения  1      

77 

Главные члены предложения 

(грамматическая основа). Подлежащее и 

способы его выражения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25eda4 

78 

Главные члены предложения 

(грамматическая основа). Сказуемое и 

способы его выражения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ef0c 

79 
Второстепенные члены предложения. 

Определение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25f402 

80 Дополнение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25f57e 

https://m.edsoo.ru/fa255ce0
https://m.edsoo.ru/fa255e16
https://m.edsoo.ru/fa25632a
https://m.edsoo.ru/fa2565a0
https://m.edsoo.ru/fa25e5de
https://m.edsoo.ru/fa25e778
https://m.edsoo.ru/fa25ea52
https://m.edsoo.ru/fa25ebce
https://m.edsoo.ru/fa25eda4
https://m.edsoo.ru/fa25ef0c
https://m.edsoo.ru/fa25f402
https://m.edsoo.ru/fa25f57e


81 Обстоятельство  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25f6e6 

82 Однородные члены предложения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25fb78 

83 Предложения с однородными членами  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25fce0 

84 Сочинение-описание картины  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ffb0 

85 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25fe52 

86 
Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами. Практикум 
 1    1    

87 Обращение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260190 

88 
Изложение с элементами сочинения 

(обучающее) 
 1      

89 

Предложения простые и сложные. 

Сложные предложения с бессоюзной и 

союзной связью 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2605c8 

90 
Сложные предложения с бессоюзной и 

союзной связью 
 1      

91 

Предложения сложносочиненные и 

сложноподчиненные (общее 

представление, практическое усвоение) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260744 

92 

Пунктуационное оформление сложных 

предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами 

и, но, а, однако, зато, да 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2608a2 

93 

Пунктуационное оформление сложных 

предложений, состоящих из частей, 

связанных бессоюзной связью и союзами 

и, но, а, однако, зато, да. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260a8c 

94 Предложения с прямой речью  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260c12 

95 Пунктуационное оформление  1      

https://m.edsoo.ru/fa25f6e6
https://m.edsoo.ru/fa25fb78
https://m.edsoo.ru/fa25fce0
https://m.edsoo.ru/fa25ffb0
https://m.edsoo.ru/fa25fe52
https://m.edsoo.ru/fa260190
https://m.edsoo.ru/fa2605c8
https://m.edsoo.ru/fa260744
https://m.edsoo.ru/fa2608a2
https://m.edsoo.ru/fa260a8c
https://m.edsoo.ru/fa260c12


предложений с прямой речью 

96 
Диалог. Пунктуационное оформление 

диалога 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260d5c 

97 
Диалог. Пунктуационное оформление 

диалога. Практикум 
 1    1    

98 
Повторение темы «Синтаксис и 

пунктуация» 
 1      

99 
Повторение темы «Синтаксис и 

пунктуация». Практикум 
 1    1    

100 
Контрольная работа по теме «Синтаксис и 

пунктуация» 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260e88 

101 Система частей речи в русском языке  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa257a04 

102 Самостоятельные и служебные части речи  1      

103 Имя существительное как часть речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa257b30 

104 
Род имён существительных. Имена 

существительные общего рода 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25803a 

105 

Число имени существительного. Имена 

существительные, имеющие форму 

только единственного или 

множественного числа 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2583d2 

106 Изложение выборочное  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25829c 

107 Падеж имён существительных  1      

108 Типы склонения имён существительных  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258580 

109 
Правописание мягкого знака на конце 

имён существительных после шипящих 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2586b6 

110 
Буквы Е и И в падежных окончаниях 

имён существительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2587e2 

111 
Буквы Е и И в падежных окончаниях 

имён существительных. Практикум 
 1    1    

112 Разносклоняемые и несклоняемые имена  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260d5c
https://m.edsoo.ru/fa260e88
https://m.edsoo.ru/fa257a04
https://m.edsoo.ru/fa257b30
https://m.edsoo.ru/fa25803a
https://m.edsoo.ru/fa2583d2
https://m.edsoo.ru/fa25829c
https://m.edsoo.ru/fa258580
https://m.edsoo.ru/fa2586b6
https://m.edsoo.ru/fa2587e2


существительные https://m.edsoo.ru/fa258918 

113 Род несклоняемых имён существительных  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258bde 

114 
Морфологический анализ имени 

существительного 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258d28 

115 
Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

окончаниях имён существительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258fe4 

116 
Правописание суффиксов -ек-/-ик- имен 

существительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25939a 

117 
Правописание суффиксов -чик-/-щик- 

имен существительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa259246 

118 
Правописание О и Е (Ё) после шипящих и 

Ц в суффиксах имен существительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa259110 

119 
Слитное и раздельное написание НЕ с 

именами существительными 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2595ca 

120 
Правописание корней с чередованием 

а//о: -гар- — -гор-, -зар- — -зор- 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2598a4 

121 

Правописание корней с чередованием 

а//о: -гар- — -гор-, -зар- — -зор-. 

Практикум 

 1    1    

122 
Правописание корней с чередованием а // 

о: -лаг- — -лож--раст- — -ращ- — -рос 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25976e 

123 

Правописание корней с чередованием а // 

о: -лаг- — -лож--раст- — -ращ- — -рос. 

Практикум 

 1    1    

124 
Правописание корней с чередованием -

клан- — -клон-, -скак- — -скоч- 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2599d0 

125 
Повторение и обобщение по теме "Имя 

существительное" 
 1      

126 
Контрольная работа по теме "Имя 

существительное" 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa259afc 

127 Имя прилагательное как часть речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa259c1e 

128 Общее грамматическое значение,  1      

https://m.edsoo.ru/fa258918
https://m.edsoo.ru/fa258bde
https://m.edsoo.ru/fa258d28
https://m.edsoo.ru/fa258fe4
https://m.edsoo.ru/fa25939a
https://m.edsoo.ru/fa259246
https://m.edsoo.ru/fa259110
https://m.edsoo.ru/fa2595ca
https://m.edsoo.ru/fa2598a4
https://m.edsoo.ru/fa25976e
https://m.edsoo.ru/fa2599d0
https://m.edsoo.ru/fa259afc
https://m.edsoo.ru/fa259c1e


морфологические признаки и 

синтаксические функции имени 

прилагательного 

129 
Правописание безударных окончаний 

имен прилагательных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25a114 

130 
Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

окончаниях имен прилагательных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25abe6 

131 
Имена прилагательные полные и краткие, 

их синтаксические функции 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25a27c 

132 
Краткие прилагательные. Их 

синтаксические функции 
 1      

133 
Морфологический анализ имен 

прилагательных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25a5ce 

134 Сочинение-описание картины  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b1b8 

135 
Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах имен прилагательных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ad6c 

136 

Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах имен прилагательных. 

Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25aede 

137 
Слитное и раздельное написание НЕ с 

именами прилагательными 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b046 

138 
Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 
 1      

139 
Повторение по теме «Имя 

прилагательное». Практикум 
 1      

140 
Контрольная работа по теме "Имя 

прилагательное" 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b398 

141 Глагол как часть речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b514 

142 
Глагол как часть речи. Роль глагола в 

словосочетании и предложении, в речи 
 1      

143 
Инфинитив и его грамматические 

свойства 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b686 

https://m.edsoo.ru/fa25a114
https://m.edsoo.ru/fa25abe6
https://m.edsoo.ru/fa25a27c
https://m.edsoo.ru/fa25a5ce
https://m.edsoo.ru/fa25b1b8
https://m.edsoo.ru/fa25ad6c
https://m.edsoo.ru/fa25aede
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b398
https://m.edsoo.ru/fa25b514
https://m.edsoo.ru/fa25b686


144 
Основа инфинитива, основа настоящего 

(будущего простого) времени глагола 
 1      

145 
Глаголы совершенного и несовершенного 

вида 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b7ee 

146 
Глаголы совершенного и несовершенного 

вида (практикум) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b960 

147 Глаголы возвратные и невозвратные  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25bb9a 

148 Сочинение на тему  1   1     

149 Изменение глаголов по временам  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25c1ee 

150 
Настоящее время: значение, образование, 

употребление 
 1      

151 Изменение глаголов по лицам и числам  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25c98c 

152 
Изменение глаголов по лицам и числам. 

Спряжение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25cb58 

153 
Изменение глаголов по лицам и числам. 

Типы спряжения глагола (обобщение) 
 1      

154 
Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ccd4 

155 
Правописание безударных личных 

окончаний глаголов. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ce32 

156 

Правописание мягкого знака (Ь) в 

инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после шипящих 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25d44a 

157 Морфологический анализ глагола  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25d116 

158 Правописание корней с чередованием е//и  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e0ca 

159 
Правописание корней с чередованием 

е//и. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e228 

160 
Обобщение по теме: "Правописание 

корней с чередованием е // и" 
 1      

https://m.edsoo.ru/fa25b7ee
https://m.edsoo.ru/fa25b960
https://m.edsoo.ru/fa25bb9a
https://m.edsoo.ru/fa25c1ee
https://m.edsoo.ru/fa25c98c
https://m.edsoo.ru/fa25cb58
https://m.edsoo.ru/fa25ccd4
https://m.edsoo.ru/fa25ce32
https://m.edsoo.ru/fa25d44a
https://m.edsoo.ru/fa25d116
https://m.edsoo.ru/fa25e0ca
https://m.edsoo.ru/fa25e228


161 
Правописание гласной перед суффиксом -

л- в формах прошедшего времени глагола 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25d90e 

162 

Правописание гласной перед суффиксом -

л- в формах прошедшего времени глагола. 

Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25db02 

163 
Слитное и раздельное написание не с 

глаголами 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25dc74 

164 
Повторение по теме «Глагол». 

Проверочная работа 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e430 

165 Работа над ошибками, анализ работы  1      

166 
Итоговая контрольная работа за курс 5 

класса 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa261608 

167 
Повторение. Фонетика. Графика. 

Орфография. Орфоэпия 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2610f4 

168 
Повторение. Лексикология. Культура 

речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa261284 

169 Повторение. Морфология. Культура речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2614e6 

170 Повторение. Синтаксис. Культура речи  1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   12   16   

 6 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  
 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  

 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации 
 1    4.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa261734 

2 
Русский язык — язык межнационального 

общения 
 1    5.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2618c4 

3 Понятие о литературном языке  1    5.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2619f0 

4 

Повторение. Смысловой, речеведческий, 

языковой анализ текста (повторение 

изученного в 5 классе) 

 1    6.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa261b12 

https://m.edsoo.ru/fa25d90e
https://m.edsoo.ru/fa25db02
https://m.edsoo.ru/fa25dc74
https://m.edsoo.ru/fa25e430
https://m.edsoo.ru/fa261608
https://m.edsoo.ru/fa2610f4
https://m.edsoo.ru/fa261284
https://m.edsoo.ru/fa2614e6
https://m.edsoo.ru/fa261734
https://m.edsoo.ru/fa2618c4
https://m.edsoo.ru/fa2619f0
https://m.edsoo.ru/fa261b12


5 
Повторение. Употребление ь и ъ 

(повторение изученного в 5 классе) 
 1    6.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa261c34 

6 
Повторение. Правописание корней 

(повторение изученного в 5 классе) 
 1    7.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa261dc4 

7 
Повторение. Правописание приставок 

(повторение изученного в 5 классе) 
 1    11.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa261ef0 

8 
Повторение. Правописание суффиксов 

(повторение изученного в 5 классе) 
 1    12.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa262030 

9 

Повторение. Слитное и раздельное 

написание не с глаголами, 

существительными и прилагательными 

(повторение изученного в 5 классе) 

 1    12.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26215c 

10 Диктант /контрольная работа  1   1   13.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa262288 

11 
Виды речи. Монолог и диалог. Монолог-

описание 
 1    13.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2623f0 

12 Монолог-повествование  1    14.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26251c 

13 Монолог-рассуждение  1    18.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26263e 

14 Сообщение на лингвистическую тему  1    19.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2627a6 

15 
Виды диалога: побуждение к действию, 

обмен мнениями 
 1    19.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa262990 

16 Монолог и диалог. Практикум  1    1  20.09  

17 Информационная переработка текста  1    20.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa262af8 

18 
Информационная переработка текста. 

Главная и второстепенная информация 
 1    21.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26341c 

19 
Информационная переработка текста. 

Способы сокращения текста 
 1    25.09  

20 Простой и сложный план текста  1    26.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa263584 

21 Назывной и вопросный план текста  1    26.09 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa261c34
https://m.edsoo.ru/fa261dc4
https://m.edsoo.ru/fa261ef0
https://m.edsoo.ru/fa262030
https://m.edsoo.ru/fa26215c
https://m.edsoo.ru/fa262288
https://m.edsoo.ru/fa2623f0
https://m.edsoo.ru/fa26251c
https://m.edsoo.ru/fa26263e
https://m.edsoo.ru/fa2627a6
https://m.edsoo.ru/fa262990
https://m.edsoo.ru/fa262af8
https://m.edsoo.ru/fa26341c
https://m.edsoo.ru/fa263584


https://m.edsoo.ru/fa263868 

22 План текста. Практикум  1    1  27.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2639da 

23 
Функционально-смысловые типы речи 

(повторение) 
 1    27.09  

24 
Особенности функционально-смысловых 

типов речи 
 1    28.09  

25 
Описание признаков предметов и явлений 

окружающего мира 
 1    2.10  

26 Особенности описания как типа речи  1    3.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa264006 

27 Сочинение-описание (обучающее)  1    3.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa263d22 

28 
Особенности функционально-смысловых 

типов речи. Обобщение 
 1    4.10  

29 
Особенности функционально-смысловых 

типов речи. Практикум 
 1    1  4.10  

30 Официально-деловой стиль и его жанры  1    5.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26506e 

31 Особенности официально-делового стиля  1    9.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa264f06 

32 Заявление, расписка  1    10.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2651cc 

33 Научный стиль и его жанры  1    10.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26565e 

34 Особенности научного стиля  1    11.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26538e 

35 Научное сообщение  1    11.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2657c6 

36 
Словарная статья. Требования к 

составлению словарной статьи 
 1    12.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26599c 

37 

Повторение и обобщение по темам 

"Текст", "Функциональные разновидности 

языка" 

 1    16.10  

https://m.edsoo.ru/fa263868
https://m.edsoo.ru/fa2639da
https://m.edsoo.ru/fa264006
https://m.edsoo.ru/fa263d22
https://m.edsoo.ru/fa26506e
https://m.edsoo.ru/fa264f06
https://m.edsoo.ru/fa2651cc
https://m.edsoo.ru/fa26565e
https://m.edsoo.ru/fa26538e
https://m.edsoo.ru/fa2657c6
https://m.edsoo.ru/fa26599c


38 

Повторение и обобщение по темам 

"Текст", "Функциональные разновидности 

языка". Практикум 

 1    1  17.10  

39 
Составление вопросного плана к тексту 

изложения 
 1    17.10  

40 Изложение (обучающее)  1    18.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2679c2 

41 
Контрольная работа по темам "Текст", 

"Функциональные разновидности языка" 
 1   1   18.10  

42 Лексика русского языка (повторение)  1    19.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa266108 

43 Лексические средства выразительности  1    23.10  

44 
Лексические средства выразительности. 

Эпитет 
 1    24.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2682d2 

45 Метафора  1    24.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa268480 

46 
Лексика русского языка с точки зрения ее 

происхождения 
 1    25.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2662f2 

47 Исконно русские слова  1    25.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa266108 

48 Заимствованные слова  1    26.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2662f2 

49 
Слова с полногласными и 

неполногласными сочетаниями 
 1    7.11  

50 

Лексика русского языка с точки зрения её 

активного и пассивного 

словоупотребления. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы 

 1    7.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26645a 

51 
Общеупотребительные слова. 

Диалектизмы 
 1    8.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2668c4 

52 Профессионализмы  1    8.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2671e8 

53 Жаргонизмы  1    9.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2674d6 

https://m.edsoo.ru/fa2679c2
https://m.edsoo.ru/fa266108
https://m.edsoo.ru/fa2682d2
https://m.edsoo.ru/fa268480
https://m.edsoo.ru/fa2662f2
https://m.edsoo.ru/fa266108
https://m.edsoo.ru/fa2662f2
https://m.edsoo.ru/fa26645a
https://m.edsoo.ru/fa2668c4
https://m.edsoo.ru/fa2671e8
https://m.edsoo.ru/fa2674d6


54 

Стилистические пласты лексики: 

стилистически нейтральная, высокая 

лексика 

 1    13.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2676ca 

55 
Стилистические пласты лексики. 

Разговорная лексика 
 1    14.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa267850 

56 Лексический анализ слова  1    14.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa267b34 

57 Фразеологизмы. Их признаки и значение  1    15.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa267ca6 

58 
Фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов 
 1    15.11  

59 Сочинение-описание природы и местности  1   1   16.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26461e 

60 
Фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные 
 1    20.11  

61 Фразеологизмы и их роль в тексте  1    21.11  

62 
Повторение темы "Лексикология. 

Культура речи" 
 1    21.11  

63 
Повторение темы "Лексикология. 

Культура речи". Практикум 
 1    1  22.11  

64 
Контрольная работа по теме 

"Лексикология. Культура речи" 
 1   1   22.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2687c8 

65 Работа над ошибками, анализ работы  1    23.11  

66 
Морфемика и словообразование как 

разделы лингвистики (повторение) 
 1    27.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa268944 

67 
Основные способы образования слов в 

русском языке 
 1    28.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2695d8 

68 
Основные способы образования слов в 

русском языке. Виды морфем 
 1    28.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26984e 

69 

Основные способы образования слов в 

русском языке. Сложные и 

сложносокращённые слова 

 1    29.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa269a38 

70 
Основные способы образования слов в 

русском языке. Сложные и 
 1    29.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa269d1c 

https://m.edsoo.ru/fa2676ca
https://m.edsoo.ru/fa267850
https://m.edsoo.ru/fa267b34
https://m.edsoo.ru/fa267ca6
https://m.edsoo.ru/fa26461e
https://m.edsoo.ru/fa2687c8
https://m.edsoo.ru/fa268944
https://m.edsoo.ru/fa2695d8
https://m.edsoo.ru/fa26984e
https://m.edsoo.ru/fa269a38
https://m.edsoo.ru/fa269d1c


сложносокращённые слова. Правописание 

сложных и сложносокращённых слов 

71 
Орфографический анализ сложных и 

сложносокращённых слов 
 1    30.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26a03c 

72 Понятие об этимологии  1    4.12  

73 
Морфемный и словообразовательный 

анализ слов 
 1    5.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26a320 

74 
Морфемный и словообразовательный 

анализ слов. Практикум 
 1    5.12  

75 
Правописание корня -кас- — -кос- с 

чередованием а//о 
 1    6.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26a4e2 

76 
Правописание корня -кас- — -кос- с 

чередованием а//о. Практикум 
 1    6.12  

77 Правописание приставок ПРЕ/ПРИ  1    7.12  

78 
Правописание приставок ПРЕ/ПРИ. 

Практикум 
 1    1  11.12  

79 

Систематизация и обобщение по теме 

"Словообразование. Культура речи. 

Орфография" 

 1    12.12  

80 

Систематизация и обобщение по теме 

"Словообразование. Культура речи. 

Орфография". Практикум 

 1    1  12.12  

81 

Контрольная работа по теме 

"Словообразование. Культура речи. 

Орфография" 

 1   1   13.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26a9ba 

82 Работа над ошибками, анализ работы  1    13.12  

83 
Морфология как раздел лингвистики. 

Части речи в русском языке 
 1    14.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26ac4e 

84 
Части речи в русском языке. Части речи и 

члены предложения 
 1    18.12  

85 
Имя существительное как часть речи 

(повторение изученного в 5 классе) 
 1    19.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26adde 

86 Имя существительное как часть речи  1    19.12  

87 Особенности словообразования имен  1    20.12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26a03c
https://m.edsoo.ru/fa26a320
https://m.edsoo.ru/fa26a4e2
https://m.edsoo.ru/fa26a9ba
https://m.edsoo.ru/fa26ac4e
https://m.edsoo.ru/fa26adde


существительных https://m.edsoo.ru/fa26af46 

88 

Нормы словоизменения имен 

существительных в именительном падеже 

множественного числа 

 1    20.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26b284 

89 

Нормы словоизменения имен 

существительных в родительном падеже 

множественного числа 

 1    21.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26b3f6 

90 
Нормы словоизменения сложных имен 

существительных с первой частью пол- 
 1    25.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26b568 

91 
Правила слитного и дефисного написания 

пол- и полу- со словами 
 1    26.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26ba04 

92 
Описание помещения (интерьера). Сбор 

материала 
 1    26.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26416e 

93 
Практикум. Описание помещение 

(интерьера) 
 1    1  27.12  

94 Повторение темы "Имя существительное"  1    27.12  

95 
Контрольная работа по теме "Имя 

существительное" 
 1   1   28.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26bb80 

96 Работа над ошибками, анализ работы  1    9.01  

97 
Имя прилагательное как часть речи 

(повторение изученного в 5 классе) 
 1    9.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26bf2c 

98 Имя прилагательное как часть речи  1    10.01  

99 
Разряды имён прилагательных по 

значению 
 1    10.01  

100 
Разряды имён прилагательных по 

значению. Качественные прилагательные 
 1    11.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26c0b2 

101 
Разряды имён прилагательных по 

значению. Относительные прилагательные 
 1    15.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26c2e2 

102 

Разряды имён прилагательных по 

значению. Притяжательные 

прилагательные 

 1    16.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26c4ea 

103 

Степени сравнения качественных имен 

прилагательных. Сравнительная степень 

сравнения качественных имен 

 1    16.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26c68e 

https://m.edsoo.ru/fa26af46
https://m.edsoo.ru/fa26b284
https://m.edsoo.ru/fa26b3f6
https://m.edsoo.ru/fa26b568
https://m.edsoo.ru/fa26ba04
https://m.edsoo.ru/fa26416e
https://m.edsoo.ru/fa26bb80
https://m.edsoo.ru/fa26bf2c
https://m.edsoo.ru/fa26c0b2
https://m.edsoo.ru/fa26c2e2
https://m.edsoo.ru/fa26c4ea
https://m.edsoo.ru/fa26c68e


прилагательных 

104 
Превосходная степень сравнения 

качественных имен прилагательных 
 1    17.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26c83c 

105 
Сжатое изложение. Смысловой анализ 

текста 
 1    17.01  

106 Изложение подробное/сжатое  1   1   18.01  

107 
Морфологический анализ имен 

прилагательных 
 1    22.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26cb7a 

108 
Правописание н и нн в именах 

прилагательных 
 1    23.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26cce2 

109 
Правописание н и нн в именах 

прилагательных (закрепление). Практикум 
 1    1  23.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26ce4a 

110 
Правописание суффиксов -к- и -ск- имен 

прилагательных 
 1    24.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26cfbc 

111 
Правописание суффиксов -к- и -ск- имен 

прилагательных. Практикум 
 1    1  24.01  

112 

Словообразование имён прилагательных. 

Правописание сложных имен 

прилагательных 

 1    25.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26d1f6 

113 
Правописание сложных имен 

прилагательных (закрепление). Практикум 
 1    1  29.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26d336 

114 Сочинение-описание внешности человека  1   1   30.01  

115 
Обобщение изученного по теме «Имя 

прилагательное». Практикум 
 1    1  30.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26d5e8 

116 
Контрольная работа по теме "Имя 

прилагательное" 
 1   1   31.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26d70a 

117 Работа над ошибками, анализ работы  1    31.01  

118 

Имя числительное как часть речи. Общее 

грамматическое значение имени 

числительного 

 1    1.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26d854 

119 
Синтаксические функции имен 

числительных 
 1    5.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26d994 

120 
Разряды имен числительных по строению: 

простые, сложные, составные 
 1    6.02  

https://m.edsoo.ru/fa26c83c
https://m.edsoo.ru/fa26cb7a
https://m.edsoo.ru/fa26cce2
https://m.edsoo.ru/fa26ce4a
https://m.edsoo.ru/fa26cfbc
https://m.edsoo.ru/fa26d1f6
https://m.edsoo.ru/fa26d336
https://m.edsoo.ru/fa26d5e8
https://m.edsoo.ru/fa26d70a
https://m.edsoo.ru/fa26d854
https://m.edsoo.ru/fa26d994


121 
Разряды имен числительных по строению: 

простые, сложные, составные. Практикум 
 1    1  6.02  

122 
Разряды имен числительных по значению. 

Количественные числительные  
 1    7.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26dac0 

123 
Разряды имен числительных по значению. 

Порядковые числительные 
 1    7.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26dd40 

124 
Склонение количественных имен 

числительных 
 1    8.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26dfa2 

125 
Склонение порядковых имен 

числительных 
 1    12.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26e0ce 

126 Склонение числительных. Практикум  1    1  13.02  

127 
Разряды количественных числительных 

(целые, дробные, собирательные) 
 1    13.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26e25e 

128 
Дробные числительные, их склонение, 

правописание 
 1    14.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26e4c0 

129 
Собирательные числительные, их 

склонение 
 1    14.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26e5f6 

130 
Нормы употребления собирательных 

числительных 
 1    15.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26e7ea 

131 
Нормы словообразования имен 

числительных 
 1    19.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26ea7e 

132 Синтаксическая роль имён числительных  1    20.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26ebbe 

133 
Синтаксическая роль имён числительных. 

Практикум 
 1    1  20.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26edda 

134 
Морфологический анализ имен 

числительных 
 1    21.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26f03c 

135 
Орфографический анализ имен 

числительных 
 1    21.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26f65e 

136 
Обобщение изученного по теме «Имя 

числительное». Практикум 
 1    22.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26f780 

137 
Проверочная работа по теме «Имя 

числительное»  
 1    26.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26f91a 

138 Контрольная работа по теме "Имя  1   1   27.02  

https://m.edsoo.ru/fa26dac0
https://m.edsoo.ru/fa26dd40
https://m.edsoo.ru/fa26dfa2
https://m.edsoo.ru/fa26e0ce
https://m.edsoo.ru/fa26e25e
https://m.edsoo.ru/fa26e4c0
https://m.edsoo.ru/fa26e5f6
https://m.edsoo.ru/fa26e7ea
https://m.edsoo.ru/fa26ea7e
https://m.edsoo.ru/fa26ebbe
https://m.edsoo.ru/fa26edda
https://m.edsoo.ru/fa26f03c
https://m.edsoo.ru/fa26f65e
https://m.edsoo.ru/fa26f780
https://m.edsoo.ru/fa26f91a


числительное" 

139 Работа над ошибками, анализ работы  1    27.02  

140 Местоимение как часть речи  1    28.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26fa46 

141 Разряды местоимений  1    28.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26fc94 

142 Личные местоимения  1    29.02  

143 Сжатое изложение. Смысловой анализ  1    4.03  

144 Сжатое изложение (обучающее)  1    5.03  

145 Возвратное местоимение себя  1    5.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26ff46 

146 Притяжательные местоимения  1    6.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa270072 

147 Сочинение. Сбор материала  1    6.03  

148 Сочинение-описание картины  1   1   7.03  

149 Указательные местоимения  1    11.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27019e 

150 Определительные местоимения  1    12.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27032e 

151 
Вопросительно-относительные 

местоимения 
 1    12.03 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa270464 

152 Неопределенные местоимения  1    13.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27082e 

153 Отрицательные местоимения  1    13.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2709dc 

154 
Отрицательные местоимения. Устранение 

речевых ошибок 
 1    14.03 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa270b44 

155 Морфологический анализ местоимений  1    25.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa270e1e 

156 

Правила правописания местоимений: 

правописание местоимений с не и ни; 

слитное, раздельное и дефисное написание 

местоимений 

 1    26.03  

157 Правила правописания местоимений:  1    1  26.03  

https://m.edsoo.ru/fa26fa46
https://m.edsoo.ru/fa26fc94
https://m.edsoo.ru/fa26ff46
https://m.edsoo.ru/fa270072
https://m.edsoo.ru/fa27019e
https://m.edsoo.ru/fa27032e
https://m.edsoo.ru/fa270464
https://m.edsoo.ru/fa27082e
https://m.edsoo.ru/fa2709dc
https://m.edsoo.ru/fa270b44
https://m.edsoo.ru/fa270e1e


правописание местоимений с не и ни; 

слитное, раздельное и дефисное написание 

местоимений. Практикум 

158 Повторение по теме "Местоимение"  1    27.03  

159 Практикум по теме "Местоимение"  1    1  27.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa270f86 

160 Работа над ошибками, анализ работы  1    28.03  

161 
Глагол как часть речи (обобщение 

изученного в 5 классе) 
 1    1.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa271166 

162 
Глагол как часть речи (обобщение 

изученного в 5 классе). Практикум 
 1    1  2.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2712ce 

163 Словообразование глаголов  1    2.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa271436 

164 Сочинение. Сбор материала  1    3.04  

165 
Сочинение на морально-этическую тему 

(обучающее) 
 1    3.04  

166 Переходные и непереходные глаголы  1    4.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2715a8 

167 
Переходные и непереходные глаголы. 

Практикум 
 1    1  8.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa271774 

168 Разноспрягаемые глаголы  1    9.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa271d14 

169 
Разноспрягаемые глаголы (закрепление). 

Практикум 
 1    1  9.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa271ec2 

170 
Безличные глаголы. Использование 

личных глаголов в безличном значении 
 1    10.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa272020 

171 

Безличные глаголы. Использование 

личных глаголов в безличном значении. 

Практикум 

 1    1  10.04  

172 
Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение 
 1    11.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa272354 

173 
Изъявительное наклонение (закрепление). 

Практикум 
 1    1  15.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa272548 

174 Условное наклонение глагола  1    16.04 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa270f86
https://m.edsoo.ru/fa271166
https://m.edsoo.ru/fa2712ce
https://m.edsoo.ru/fa271436
https://m.edsoo.ru/fa2715a8
https://m.edsoo.ru/fa271774
https://m.edsoo.ru/fa271d14
https://m.edsoo.ru/fa271ec2
https://m.edsoo.ru/fa272020
https://m.edsoo.ru/fa272354
https://m.edsoo.ru/fa272548


https://m.edsoo.ru/fa2726d8 

175 
Условное наклонение глагола 

(закрепление). Практикум 
 1    16.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2728b8 

176 Повелительное наклонение глагола  1    17.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa272ba6 

177 
Повелительное наклонение глагола 

(закрепление). Практикум 
 1    1  17.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa272d0e 

178 Употребление наклонений  1    18.04  

179 Употребление наклонений. Практикум  1    1  22.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27365a 

180 
Нормы образования форм повелительного 

наклонения глагола  
 1    23.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa273312 

181 

Нормы образования форм повелительного 

наклонения глагола (закрепление). 

Практикум 

 1    1  23.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2734f2 

182 
Проверочная работа по теме «Наклонения 

глагола» 
 1    24.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa272ec6 

183 
Видо-временная соотнесенность 

глагольных форм в тексте 
 1    24.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa273f6a 

184 
Видо-временная соотнесенность 

глагольных форм в тексте. Практикум 
 1    1  25.04 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2740c8 

185 Изложение. Смысловой анализ текста  1    29.04  

186 Изложение (обучающее)  1    30.04  

187 Морфологический анализ глагола  1    30.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27423a 

188 
Морфологический анализ глагола 

(закрепление). Практикум 
 1    1  6.05  

189 Описание действий. Сбор материала  1    7.05 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa264a56 

190 Сочинение-описание действий  1   1   7.05  

191 
Правила правописания глаголов с 

изученными орфограммами 
 1    13.05 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2748b6 

192 
Правила правописания глаголов с 

изученными орфограммами (обобщение 
 1    14.05 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa274a5a 

https://m.edsoo.ru/fa2726d8
https://m.edsoo.ru/fa2728b8
https://m.edsoo.ru/fa272ba6
https://m.edsoo.ru/fa272d0e
https://m.edsoo.ru/fa27365a
https://m.edsoo.ru/fa273312
https://m.edsoo.ru/fa2734f2
https://m.edsoo.ru/fa272ec6
https://m.edsoo.ru/fa273f6a
https://m.edsoo.ru/fa2740c8
https://m.edsoo.ru/fa27423a
https://m.edsoo.ru/fa264a56
https://m.edsoo.ru/fa2748b6
https://m.edsoo.ru/fa274a5a


изученного в 6 классе) 

193 

Правила правописания глаголов с 

изученными орфограммами (обобщение 

изученного в 6 классе). Практикум 

 1    1  14.05  

194 
Орфографический анализ глагола. 

Практикум 
 1    1  15.05  

195 Контрольная работа по теме "Глагол"  1   1   15.05  

196 Работа над ошибками, анализ работы  1    16.05  

197 
Повторение. Лексикология. Фразеология 

(повторение изученного в 6 классе) 
 1    20.05 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2753d8 

198 

Повторение. Морфемика. 

Словообразование. Орфография 

(повторение изученного в 6 классе) 

 1    21.05 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa275086 

199 
Повторение. Морфология (повторение 

изученного в 6 классе) 
 1    21.05 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27525c 

200 

Повторение. Орфография. Правописание 

имен существительных, имен 

прилагательных (повторение изученного в 

6 классе) 

 1    22.05  

201 

Повторение. Орфография. Правописание 

имен числительных, местоимений, 

глаголов (повторение изученного в 6 

классе) 

 1    22.05 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa275540 

202 
Повторение. Текст. Анализ текста 

(повторение изученного в 6 классе) 
 1    23.05  

203 
Итоговая контрольная работа за курс 6 

класса 
 1   1   27.05 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2758c4 

204 
Повторение. Анализ итоговой контрольной 

работы 
 1    28.05  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  204   14   29   

 7 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  

 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

https://m.edsoo.ru/fa2753d8
https://m.edsoo.ru/fa275086
https://m.edsoo.ru/fa27525c
https://m.edsoo.ru/fa275540
https://m.edsoo.ru/fa2758c4


1 

Русский язык как развивающееся явление. 

Взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа 

 1    1.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa275a2c 

2 

Повторение. Орфография. Правописание 

гласных в корне слова (повторение 

изученного в 5 - 6 классах) 

 1    4.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa275e00 

3 

Повторение. Орфография. Правописание 

приставок в слове (повторение изученного 

в 5 - 6 классах) 

 1    4.09  

4 

Повторение. Морфология. Имя 

существительное, имя прилагательное, 

имя числительное. Правописание 

 1    6.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2760da 

5 
Повторение. Морфология. Местоимение. 

Глагол. Правописание 
 1    8.09  

6 
Контрольная работа / диктант с 

грамматическим заданием 
 1   1   11.09  

7 Монолог и его виды  1    11.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27640e 

8 Диалог и его виды  1    13.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27659e 

9 Сочинение на лингвистическую тему  1   1   15.09  

10 Текст как речевое произведение  1    18.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2766fc 

11 
Текст как речевое произведение. Виды 

информации в тексте 
 1    18.09  

12 Тезисный план текста  1    20.09 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa276d96 

13 Тезисный план текста. Практикум  1    1  22.09  

14 
Рассуждение как функционально- 

смысловой тип речи 
 1    25.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa276a4e 

15 
Рассуждение как функционально- 

смысловой тип речи. Практикум 
 1    1  25.09 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa276c06 

16 Основные виды текста-рассуждения  1    27.09  

17 Основные виды текста-рассуждения.  1    1  29.09  

https://m.edsoo.ru/fa275a2c
https://m.edsoo.ru/fa275e00
https://m.edsoo.ru/fa2760da
https://m.edsoo.ru/fa27640e
https://m.edsoo.ru/fa27659e
https://m.edsoo.ru/fa2766fc
https://m.edsoo.ru/fa276d96
https://m.edsoo.ru/fa276a4e
https://m.edsoo.ru/fa276c06


Практикум 

18 Сочинение-рассуждение на тему  1   1   2.10  

19 Функциональные разновидности языка  1    2.10  

20 Публицистический стиль  1    4.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2775f2 

21 
Основные жанры публицистического 

стиля 
 1    6.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27771e 

22 
Основные жанры публицистического 

стиля. Практикум 
 1    9.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa277976 

23 Официально-деловой стиль  1    9.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa277bf6 

24 
Основные жанры делового стиля. 

Инструкция 
 1    11.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa278042 

25 Сочинение на тему  1   1   13.10  

26 
Морфология как раздел науки о языке. 

Система частей речи в русском языке. 
 1    16.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2781aa 

27 
Понятие о причастии. Причастие как 

особая форма глагола 
 1    16.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2782d6 

28 
Признаки глагола и прилагательного у 

причастия 
 1    18.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27840c 

29 Причастный оборот  1    20.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27893e 

30 
Причастный оборот. Знаки препинания в 

предложениях с причастным оборотом 
 1    23.10  

31 
Действительные и страдательные 

причастия 
 1    23.10 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa278b96 

32 Полные и краткие формы причастий  1    25.10 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa278cc2 

33 
Причастия настоящего и прошедшего 

времени 
 1    27.10  

34 
Образование действительных причастий 

настоящего и прошедшего времени 
 1    8.11  

35 
Образование действительных причастий 

настоящего и прошедшего времени. 
 1    1  10.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa278fc4 

https://m.edsoo.ru/fa2775f2
https://m.edsoo.ru/fa27771e
https://m.edsoo.ru/fa277976
https://m.edsoo.ru/fa277bf6
https://m.edsoo.ru/fa278042
https://m.edsoo.ru/fa2781aa
https://m.edsoo.ru/fa2782d6
https://m.edsoo.ru/fa27840c
https://m.edsoo.ru/fa27893e
https://m.edsoo.ru/fa278b96
https://m.edsoo.ru/fa278cc2
https://m.edsoo.ru/fa278fc4


Практикум 

36 
Образование страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени 
 1    13.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2790f0 

37 

Образование страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени. 

Практикум 

 1    1  13.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27921c 

38 
Правописание гласных перед н и нн в 

полных причастиях 
 1    15.11 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2796b8 

39 

Правописание гласных перед н и нн в 

полных и кратких страдательных 

причастиях. Практикум 

 1    1  17.11  

40 

Правописание гласных перед н и нн в 

полных и кратких страдательных 

причастиях и отглагольных 

прилагательных 

 1    20.11  

41 

Правописание н и нн в полных 

страдательных причастиях и отглагольных 

прилагательных 

 1    20.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa279942 

42 

Правописание н и нн в кратких 

страдательных причастиях и кратких 

прилагательных 

 1    22.11  

43 Морфологический анализ причастия  1    24.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa279564 

44 Сочинение/изложение  1   1   27.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa278a74 

45 Правописание не с причастиями  1    27.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa279bae 

46 

Буквы е и ё после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени 

 1    29.11 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa279d98 

47 
Повторение темы "Причастие как особая 

форма глагола". Практикум 
 1    1  1.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa279ec4 

48 Диктант /Диктант с продолжением  1   1   4.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa279ffa 

49 Понятие о деепричастии. Деепричастие  1    4.12 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2790f0
https://m.edsoo.ru/fa27921c
https://m.edsoo.ru/fa2796b8
https://m.edsoo.ru/fa279942
https://m.edsoo.ru/fa279564
https://m.edsoo.ru/fa278a74
https://m.edsoo.ru/fa279bae
https://m.edsoo.ru/fa279d98
https://m.edsoo.ru/fa279ec4
https://m.edsoo.ru/fa279ffa


как особая форма глагола https://m.edsoo.ru/fa27a11c 

50 
Понятие о деепричастии. Признаки 

глагола и наречия в деепричастии 
 1    6.12 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27a356 

51 Деепричастный оборот  1    8.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27a7ca 

52 

Деепричастный оборот. Знаки препинания 

в предложениях с деепричастным 

оборотом 

 1    11.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27a694 

53 Правописание не с деепричастиями  1    11.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27b03a 

54 
Правописание не с деепричастиями. 

Практикум 
 1    1  13.12  

55 
Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида 
 1    15.12  

56 
Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Практикум 
 1    1  18.12  

57 

Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида в тексте. Подготовка 

к сочинению 

 1    18.12  

58 Сочинение-описание картины  1   1   20.12  

59 Морфологический анализ деепричастия  1    22.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27aec8 

60 
Морфологический анализ деепричастия. 

Практикум 
 1    1  25.12  

61 

Синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений с деепричастным оборотом. 

Практикум 

 1    1  25.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27abf8 

62 

Повторение темы "Деепричастие как 

особая форма глагола". Нормы 

употребления деепричастий 

 1    27.12 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27b792 

63 
Повторение темы "Деепричастие как 

особая форма глагола". Практикум 
 1    1  29.12  

64 
Контрольная работа по темам "Причастие" 

и "Деепричастие" 
 1   1   10.01  

https://m.edsoo.ru/fa27a11c
https://m.edsoo.ru/fa27a356
https://m.edsoo.ru/fa27a7ca
https://m.edsoo.ru/fa27a694
https://m.edsoo.ru/fa27b03a
https://m.edsoo.ru/fa27aec8
https://m.edsoo.ru/fa27abf8
https://m.edsoo.ru/fa27b792


65 Наречие как часть речи  1    12.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27b8f0 

66 Разряды наречий по значению  1    15.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27ba62 

67 Разряды наречий по значению. Практикум  1    1  15.01  

68 Степени сравнения наречий  1    17.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27c3d6 

69 Степени сравнения наречий. Практикум  1    1  19.01  

70 Словообразование наречий  1    22.01  

71 Морфологический анализ наречия  1    22.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27c6ba 

72 
Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на -о (-е) 
 1    24.01 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27ca02 

73 
Слитное и раздельное написание не с 

наречиями на -о (-е). Практикум 
 1    1  26.01  

74 Дефис между частями слова в наречиях  1    29.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27cb6a 

75 

Слитное и раздельное написание наречий, 

образованных от существительных и 

количественных числительных 

 1    29.01 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27cd90 

76 

Слитное и раздельное написание наречий, 

образованных от существительных и 

количественных числительных. 

Практикум 

 1    1  31.01  

77 Одна и две буквы н в наречиях на -о (-е)  1    2.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27d088 

78 
Одна и две буквы н в наречиях на -о (-е). 

Практикум 
 1    1  5.02  

79 
Буквы о и е после шипящих на конце 

наречий 
 1    5.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27d5a6 

80 
Буквы о и е после шипящих на конце 

наречий. Практикум 
 1    1  7.02  

81 Буквы о и а на конце наречий  1    9.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27d83a 

https://m.edsoo.ru/fa27b8f0
https://m.edsoo.ru/fa27ba62
https://m.edsoo.ru/fa27c3d6
https://m.edsoo.ru/fa27c6ba
https://m.edsoo.ru/fa27ca02
https://m.edsoo.ru/fa27cb6a
https://m.edsoo.ru/fa27cd90
https://m.edsoo.ru/fa27d088
https://m.edsoo.ru/fa27d5a6
https://m.edsoo.ru/fa27d83a


82 Буквы о и а на конце наречий. Практикум  1    1  12.02  

83 
Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий 
 1    12.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27d9c0 

84 
Мягкий знак после шипящих на конце 

наречий. Практикум 
 1    1  14.02  

85 Повторение темы «Наречие»  1    16.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27dc36 

86 Диктант с грамматическим заданием  1   1   19.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27dd9e 

87 
Слова категории состояния в системе 

частей речи 
 1    19.02 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27df1a 

88 Слова категории состояния и наречия  1    21.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27e262 

89 Служебные части речи в русском языке  1    26.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27e5b4 

90 Предлог как часть речи  1    26.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27e866 

91 Предлоги производные и непроизводные  1    28.02 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27edf2 

92 
Предлоги производные и непроизводные. 

Практикум 
 1    1  1.03 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27ef3c 

93 Предлоги простые и составные  1    4.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27eb0e 

94 
Предлоги простые и составные. 

Практикум 
 1    1  4.03  

95 Правописание предлогов  1    6.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27ec44 

96 Правописание предлогов. Практикум  1    1  11.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27f19e 

97 Употребление предлогов в речи  1    11.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27f450 

98 
Употребление предлогов в речи. 

Практикум 
 1    1  13.03  

99 Морфологический анализ предлога  1    15.03 Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27d9c0
https://m.edsoo.ru/fa27dc36
https://m.edsoo.ru/fa27dd9e
https://m.edsoo.ru/fa27df1a
https://m.edsoo.ru/fa27e262
https://m.edsoo.ru/fa27e5b4
https://m.edsoo.ru/fa27e866
https://m.edsoo.ru/fa27edf2
https://m.edsoo.ru/fa27ef3c
https://m.edsoo.ru/fa27eb0e
https://m.edsoo.ru/fa27ec44
https://m.edsoo.ru/fa27f19e
https://m.edsoo.ru/fa27f450


https://m.edsoo.ru/fa27f586 

100 Повторение темы «Предлог»  1    25.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27f6b2 

101 Повторение темы «Предлог». Практикум  1    25.03  

102 Союз как часть речи  1    27.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27f978 

103 Разряды союзов  1    29.03 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27faa4 

104 Разряды союзов. Практикум  1    1  1.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27fbd0 

105 Сочинительные союзы  1    1.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27fd60 

106 Подчинительные союзы  1    3.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27fe82 

107 Правописание союзов  1    5.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2803b4 

108 Правописание союзов. Практикум  1    1  8.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2804ea 

109 Союзы и союзные слова  1    8.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba94310 

110 
Союзы в простых и сложных 

предложениях 
 1    10.04  

111 Морфологический анализ союза  1    12.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa280634 

112 Повторение темы «Союз»  1    15.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba948f6 

113 Повторение темы «Союз». Практикум  1    1  15.04  

114 Частица как часть речи  1    17.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba94d6a 

115 Разряды частиц  1    19.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9510c 

116 Разряды частиц. Практикум  1    1  22.04  

117 Правописание частиц  1    22.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba95a26 

https://m.edsoo.ru/fa27f586
https://m.edsoo.ru/fa27f6b2
https://m.edsoo.ru/fa27f978
https://m.edsoo.ru/fa27faa4
https://m.edsoo.ru/fa27fbd0
https://m.edsoo.ru/fa27fd60
https://m.edsoo.ru/fa27fe82
https://m.edsoo.ru/fa2803b4
https://m.edsoo.ru/fa2804ea
https://m.edsoo.ru/fba94310
https://m.edsoo.ru/fa280634
https://m.edsoo.ru/fba948f6
https://m.edsoo.ru/fba94d6a
https://m.edsoo.ru/fba9510c
https://m.edsoo.ru/fba95a26


118 Правописание частицы не  1    24.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba95918 

119 Правописание частицы не. Практикум  1    1  26.04  

120 Разграничение частиц не и ни  1    29.04 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9562a 

121 Разграничение частиц не и ни. Практикум  1    1  29.04  

122 Морфологический анализ частицы  1    6.05 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba95b3e 

123 Повторение темы «Частица»  1    6.05 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba95d6e 

124 Повторение темы «Частица». Практикум  1    1  8.05 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba95e86 

125 
Повторение темы «Служебные части 

речи». Практикум 
 1    1  13.05  

126 
Междометия и звукоподражательные 

слова в системе частей речи 
 1    13.05 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9612e 

127 
Междометия и звукоподражательные 

слова. Практикум 
 1    1  15.05 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba96516 

128 Морфологический анализ междометия  1    17.05  

129 

Междометия и звукоподражательные 

слова в разговорной и художественной 

речи. Практикум 

 1    1  20.05 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba96340 

130 Омонимия слов разных частей речи  1    20.05 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9696c 

131 
Омонимия слов разных частей речи. 

Практикум 
 1    1  22.05  

132 
Контрольная итоговая работа за курс 7 

класса 
 1   1   24.05 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba97c0e 

133 
Повторение. Правописание не с 

причастиями, деепричастиями, наречиями 
 1    27.05 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9702e 

134 

Повторение. Правописание н и нн в 

причастиях, отглагольных 

прилагательных, наречиях 

 1    27.05  

135 Повторение. Слитное, раздельное,  1    29.05  

https://m.edsoo.ru/fba95918
https://m.edsoo.ru/fba9562a
https://m.edsoo.ru/fba95b3e
https://m.edsoo.ru/fba95d6e
https://m.edsoo.ru/fba95e86
https://m.edsoo.ru/fba9612e
https://m.edsoo.ru/fba96516
https://m.edsoo.ru/fba96340
https://m.edsoo.ru/fba9696c
https://m.edsoo.ru/fba97c0e
https://m.edsoo.ru/fba9702e


дефисное написание наречий 

136 
Повторение. Правописание служебных 

частей речи 
 1    31.05  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   10   35   

 8 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 
Дата 

изучения  
 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 
Русский язык в кругу других славянских 

языков 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba97dee 

2 

Повторение. Правописание н и нн в 

суффиксах прилагательных, причастий и 

наречий. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba97f9c 

3 

Повторение. Слитное и раздельное 

написание не и ни с разными частями 

речи. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98208 

4 
Повторение. Правописание сложных слов 

разных частей речи. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98492 

5 

Повторение. Слитное, дефисное и 

раздельное написание наречий, 

производных предлогов, союзов и частиц. 

Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98686 

6 
Контрольная работа /проверочная работа 

/диктант 
 1   1     

7 
Что такое культура речи. Монолог-

повествование 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9882a 

8 Монолог-рассуждение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98c3a 

9 Монолог и диалог  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98e2e 

10 Монолог и диалог. Практикум  1    1    

11 
Текст как речевое произведение. Виды 

информации в тексте 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99270 

https://m.edsoo.ru/fba97dee
https://m.edsoo.ru/fba97f9c
https://m.edsoo.ru/fba98208
https://m.edsoo.ru/fba98492
https://m.edsoo.ru/fba98686
https://m.edsoo.ru/fba9882a
https://m.edsoo.ru/fba98c3a
https://m.edsoo.ru/fba98e2e
https://m.edsoo.ru/fba99270


12 
Средства и способы связи предложений в 

тексте 
 1      

13 
Средства и способы связи предложений в 

тексте. Практикум 
 1    1    

14 
Сочинение-рассуждение. Виды 

аргументации 
 1      

15 Сочинение-рассуждение. Практикум  1    1    

16 Сочинение на тему  1   1     

17 

Функциональные разновидности 

современного русского языка. Научный 

стиль 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99ad6 

18 
Основные жанры научного стиля. 

Информационная переработка текста 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99f9a 

19 Официально-деловой стиль  1      

20 Жанры официально-делового стиля  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99c0c 

21 Повторение по теме. Практикум  1    1    

22 Изложение подробное/сжатое  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98ff0 

23 
Синтаксис как раздел лингвистики. 

Основные единицы синтаксиса 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9a81e 

24 Пунктуация. Функции знаков препинания  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9a9a4 

25 Словосочетание, его структура и виды  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ab34 

26 
Типы связи в словосочетании 

(согласование, управление, примыкание) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ae72 

27 

Типы связи в словосочетании 

(согласование, управление, примыкание). 

Практикум 

 1    1    

28 Синтаксический анализ словосочетаний  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9b228 

29 Повторение темы. Практикум  1    1    

30 Понятие о предложении. Основные  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99ad6
https://m.edsoo.ru/fba99f9a
https://m.edsoo.ru/fba99c0c
https://m.edsoo.ru/fba98ff0
https://m.edsoo.ru/fba9a81e
https://m.edsoo.ru/fba9a9a4
https://m.edsoo.ru/fba9ab34
https://m.edsoo.ru/fba9ae72
https://m.edsoo.ru/fba9b228


признаки предложения https://m.edsoo.ru/fba9b53e 

31 
Виды предложений по цели высказывания 

и по эмоциональной окраске. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9b6e2 

32 

Простые и сложные предложения. Знаки 

препинания в простом и сложном 

предложениях с союзом и. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9b87c 

33 
Двусоставные и односоставные 

предложения. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ba0c 

34 

Виды предложений по наличию 

второстепенных членов 

(распространённые, нераспространённые). 

Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9bb88 

35 
Предложения полные и неполные. 

Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9bdae 

36 

Главные члены двусоставного 

предложения. Подлежащее и способы его 

выражения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9bf5c 

37 
Сказуемое и способы его выражения. 

Простое глагольное сказуемое 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c286 

38 Изложение подробное/сжатое  1   1     

39 Составное глагольное сказуемое  1      

40 Составное именное сказуемое  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c42a 

41 Тире между подлежащим и сказуемым  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c5b0 

42 
Второстепенные члены и их роль в 

предложении 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c736 

43 
Определение как второстепенный член 

предложения и его виды 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c966 

44 
Определения согласованные и 

несогласованные 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9caec 

45 Приложение как особый вид определения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d1cc 

46 Дополнение как второстепенный член  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9b53e
https://m.edsoo.ru/fba9b6e2
https://m.edsoo.ru/fba9b87c
https://m.edsoo.ru/fba9ba0c
https://m.edsoo.ru/fba9bb88
https://m.edsoo.ru/fba9bdae
https://m.edsoo.ru/fba9bf5c
https://m.edsoo.ru/fba9c286
https://m.edsoo.ru/fba9c42a
https://m.edsoo.ru/fba9c5b0
https://m.edsoo.ru/fba9c736
https://m.edsoo.ru/fba9c966
https://m.edsoo.ru/fba9caec
https://m.edsoo.ru/fba9d1cc


предложения. Дополнения прямые и 

косвенные 

https://m.edsoo.ru/fba9d44c 

47 
Дополнение как второстепенный член 

предложения. Практикум. 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d564 

48 
Обстоятельство как второстепенный член 

предложения. Виды обстоятельств 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d672 

49 
Обстоятельство как второстепенный член 

предложения. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d794 

50 

Второстепенные члены предложения. 

Синтаксический и пунктуационный анализ 

предложения 

 1      

51 

Повторение темы «Двусоставные 

предложения», "Второстепенные члены 

предложения". Практикум 

 1    1    

52 

Контрольная работа по темам 

"Словосочетание", "Двусоставное 

предложение", "Второстепенные члены 

предложения" 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e068 

53 
Односоставные предложения. Главный 

член односоставного предложения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e248 

54 
Основные группы односоставных 

предложений и их особенности 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e392 

55 Определённо-личные предложения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e4be 

56 Неопределённо-личные предложения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e5cc 

57 
Неопределённо-личные предложения. 

Практикум 
 1    1    

58 Обобщённо-личные предложения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e73e 

59 Сочинение-описание картины  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ecd4 

60 Безличные предложения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e860 

61 Безличные предложения. Практикум  1    1    

https://m.edsoo.ru/fba9d44c
https://m.edsoo.ru/fba9d564
https://m.edsoo.ru/fba9d672
https://m.edsoo.ru/fba9d794
https://m.edsoo.ru/fba9e068
https://m.edsoo.ru/fba9e248
https://m.edsoo.ru/fba9e392
https://m.edsoo.ru/fba9e4be
https://m.edsoo.ru/fba9e5cc
https://m.edsoo.ru/fba9e73e
https://m.edsoo.ru/fba9ecd4
https://m.edsoo.ru/fba9e860


62 Назывные предложения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e98c 

63 
Повторение темы «Односоставные 

предложения». Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9edf6 

64 
Понятие о простом осложнённом 

предложении 
 1      

65 
Понятие об однородных членах 

предложения 
 1      

66 

Способы связи однородных членов 

предложения и знаки препинания между 

ними 

 1      

67 

Способы связи однородных членов 

предложения и знаки препинания между 

ними. Практикум 

 1    1    

68 Однородные и неоднородные определения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9f1de 

69 
Однородные и неоднородные 

определения. Практикум 
 1    1    

70 
Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9f2f6 

71 
Обобщающие слова при однородных 

членах предложения. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9f418 

72 
Синтаксический анализ простого 

предложения 
 1      

73 
Повторение темы «Предложения с 

однородными членами». Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9fc10 

74 Сочинение-рассуждение на тему  1   1     

75 
Предложения с обособленными членами. 

Обособление определений 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ff30 

76 

Виды обособленных членов предложения: 

обособленные определения. Правила 

обособления согласованных определений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0052 

77 Обособление приложений  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa035e 

https://m.edsoo.ru/fba9e98c
https://m.edsoo.ru/fba9edf6
https://m.edsoo.ru/fba9f1de
https://m.edsoo.ru/fba9f2f6
https://m.edsoo.ru/fba9f418
https://m.edsoo.ru/fba9fc10
https://m.edsoo.ru/fba9ff30
https://m.edsoo.ru/fbaa0052
https://m.edsoo.ru/fbaa035e


78 Обособление приложений. Практикум  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa05a2 

79 Обособление обстоятельств  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa070a 

80 Обособление обстоятельств. Практикум  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0818 

81 Обособление дополнений  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0a48 

82 Обособление дополнений. Практикум  1    1    

83 
Обособление уточняющих и 

присоединительных членов предложения. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0b60 

84 

Обособление уточняющих и 

присоединительных членов предложения. 

Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0c8c 

85 
Повторение темы «Предложения с 

обособленными членами» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1268 

86 
Повторение темы «Предложения с 

обособленными членами». Практикум 
 1    1    

87 

Контрольная работа по темам 

"Предложения с однородными членами", 

"Обособленные члены предложения" 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa13e4 

88 Предложения с обращениями  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa154c 

89 Предложения с обращениями. Практикум  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1664 

90 Предложения с вводными конструкциями  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa17c2 

91 
Предложения с вводными конструкциями. 

Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1b82 

92 
Омонимия членов предложения и вводных 

слов, словосочетаний и предложений 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1e84 

93 
Предложения со вставными 

конструкциями 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa210e 

94 Предложения со вставными  1    1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa05a2
https://m.edsoo.ru/fbaa070a
https://m.edsoo.ru/fbaa0818
https://m.edsoo.ru/fbaa0a48
https://m.edsoo.ru/fbaa0b60
https://m.edsoo.ru/fbaa0c8c
https://m.edsoo.ru/fbaa1268
https://m.edsoo.ru/fbaa13e4
https://m.edsoo.ru/fbaa154c
https://m.edsoo.ru/fbaa1664
https://m.edsoo.ru/fbaa17c2
https://m.edsoo.ru/fbaa1b82
https://m.edsoo.ru/fbaa1e84
https://m.edsoo.ru/fbaa210e


конструкциями. Практикум https://m.edsoo.ru/fbaa223a 

95 

Знаки препинания в предложениях с 

вводными и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями. 

Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa235c 

96 

Повторение темы «Предложения с 

обращениями, вводными и вставными 

конструкциями» 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2474 

97 

Повторение темы «Предложения с 

обращениями, вводными и вставными 

конструкциями». Практикум 

 1    1    

98 
Итоговая контрольная работа за курс 8 

класса 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2a96 

99 

Повторение. Типы связи слов в 

словосочетании. Культура речи. 

Практикум 

 1    1    

100 
Повторение. Виды односоставных 

предложений. Культура речи. Практикум 
 1    1    

101 

Повторение. Однородные члены 

предложения. Пунктуационный анализ 

предложений. Практикум 

 1    1    

102 

Повторение. Обособленные члены 

предложения. Пунктуационный анализ 

предложений. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa26a4 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   9   39   

 9 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  

 

Количество часов 
Дата 

изучения  
 

Электронные цифровые 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  

 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

1 

Русский язык — национальный язык 

русского народа, форма выражения 

национальной культуры 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2bae 

2 
Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2cc6 

https://m.edsoo.ru/fbaa223a
https://m.edsoo.ru/fbaa235c
https://m.edsoo.ru/fbaa2474
https://m.edsoo.ru/fbaa2a96
https://m.edsoo.ru/fbaa26a4
https://m.edsoo.ru/fbaa2bae
https://m.edsoo.ru/fbaa2cc6


3 Русский язык в современном мире  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2de8 

4 
Русский язык — один из наиболее 

распространенных славянских языков 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2f00 

5 
Повторение. Правописание корней и 

приставок 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa300e 

6 
Повторение. [[Правописание суффиксов 

слов разных частей речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa3f9a 

7 
Повторение. Средства связи в 

предложении и тексте 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa415c 

8 
Повторение. Пунктуация в простом 

осложненном предложении 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa4346 

9 

Контрольная работа «Основные 

орфографические и пунктуационные 

нормы» 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa4472 

10 
Виды речевой деятельности: говорение, 

письмо, слушание, чтение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa459e 

11 Виды речевой деятельности. Виды чтения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa47ce 

12 
Виды речевой деятельности. Приёмы 

работы с учебной книгой 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa48f0 

13 
Виды речевой деятельности. Подготовка к 

сжатому изложению 
 1      

14 Изложение подробное/сжатое)  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa51f6 

15 Текст как речевое произведение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa4cec 

16 
Функционально-смысловые типы речи 

(обобщение) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa4cec 

17 Информационная переработка текста  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa4f30 

18 Язык художественной литературы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa5430 

19 Язык художественной литературы.  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2de8
https://m.edsoo.ru/fbaa2f00
https://m.edsoo.ru/fbaa300e
https://m.edsoo.ru/fbaa3f9a
https://m.edsoo.ru/fbaa415c
https://m.edsoo.ru/fbaa4346
https://m.edsoo.ru/fbaa4472
https://m.edsoo.ru/fbaa459e
https://m.edsoo.ru/fbaa47ce
https://m.edsoo.ru/fbaa48f0
https://m.edsoo.ru/fbaa51f6
https://m.edsoo.ru/fbaa4cec
https://m.edsoo.ru/fbaa4cec
https://m.edsoo.ru/fbaa4f30
https://m.edsoo.ru/fbaa5430


Основные изобразительно-выразительные 

средства русского языка 

https://m.edsoo.ru/fbaa558e 

20 Научный стиль  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa57e6 

21 
Основные жанры научного стиля. 

Структура реферата и речевые клише 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa5b42 

22 
Информационная переработка научного 

текста. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa5c96 

23 Сочинение-рассуждение на тему  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa782a 

24 

Понятие о сложном предложении. 

Классификация типов сложных 

предложений 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa5dae 

25 
Понятие о сложносочинённом 

предложении, его строении 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa610a 

26 
Сочинение-рассуждение с объяснением 

значения слова 
 1   1     

27 Виды сложносочинённых предложений  1      

28 
Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa63bc 

29 

Виды сложносочинённых предложений. 

Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения. 

Практикум 

 1    1    

30 
Знаки препинания в сложносочинённых 

предложениях 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa69a2 

31 
Знаки препинания в сложносочинённых 

предложениях. Пунктуационный анализ 
 1      

32 
Знаки препинания в сложносочинённых 

предложениях. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa6d12 

33 
Синтаксический и пунктуационный 

анализ сложносочинённого предложения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa71b8 

34 

Синтаксический и пунктуационный 

анализ сложносочинённого предложения. 

Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa64d4 

https://m.edsoo.ru/fbaa558e
https://m.edsoo.ru/fbaa57e6
https://m.edsoo.ru/fbaa5b42
https://m.edsoo.ru/fbaa5c96
https://m.edsoo.ru/fbaa782a
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae
https://m.edsoo.ru/fbaa610a
https://m.edsoo.ru/fbaa63bc
https://m.edsoo.ru/fbaa69a2
https://m.edsoo.ru/fbaa6d12
https://m.edsoo.ru/fbaa71b8
https://m.edsoo.ru/fbaa64d4


35 
Особенности употребления 

сложносочинённых предложений в речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa6b46 

36 
Повторение темы «Сложносочинённое 

предложение» 
 1      

37 
Повторение темы «Сложносочинённое 

предложение». Практикум 
 1    1    

38 
Контрольная работа по теме 

"Сложносочинённое предложение" 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa738e 

39 
Понятие о сложноподчинённом 

предложении 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa750a 

40 
Союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом предложении 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa76a4 

41 
Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa90e4 

42 
Сочинение-рассуждение (определение 

понятия и комментарий) 
 1   1     

43 
Классификация сложноподчинённых 

предложений 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa7b5e 

44 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa7d16 

45 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными. 

Практикум 

 1    1    

46 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa7ea6 

47 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными. 

Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa813a 

48 

Группы сложноподчинённых 

предложений с придаточными 

обстоятельственными 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa82c0 

49 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными времени 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8400 

50 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными места 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8518 

https://m.edsoo.ru/fbaa6b46
https://m.edsoo.ru/fbaa738e
https://m.edsoo.ru/fbaa750a
https://m.edsoo.ru/fbaa76a4
https://m.edsoo.ru/fbaa90e4
https://m.edsoo.ru/fbaa7b5e
https://m.edsoo.ru/fbaa7d16
https://m.edsoo.ru/fbaa7ea6
https://m.edsoo.ru/fbaa813a
https://m.edsoo.ru/fbaa82c0
https://m.edsoo.ru/fbaa8400
https://m.edsoo.ru/fbaa8518


51 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными причины 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8770 

52 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными цели 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa887e 

53 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными следствия 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa898c 

54 
Сложноподчинённое предложение с 

придаточным условия 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8b26 

55 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными уступки 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8d6a 

56 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8e8c 

57 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными меры и степени 
 1      

58 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными сравнительными 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8fae 

59 
Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa92f6 

60 

Однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение 

придаточных частей в 

сложноподчинённом предложении 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa949a 

61 
Правила постановки знаков препинания в 

сложноподчинённых предложениях 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa95a8 

62 

Пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений. 

Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa99a4 

63 
Синтаксический анализ 

сложноподчинённого предложения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa9b16 

64 

Особенности употребления 

сложноподчинённых предложений в речи. 

Практикум 

 1    1    

65 
Повторение темы «Сложноподчинённое 

предложение» 
 1      

66 Повторение темы «Сложноподчинённое  1    1    

https://m.edsoo.ru/fbaa8770
https://m.edsoo.ru/fbaa887e
https://m.edsoo.ru/fbaa898c
https://m.edsoo.ru/fbaa8b26
https://m.edsoo.ru/fbaa8d6a
https://m.edsoo.ru/fbaa8e8c
https://m.edsoo.ru/fbaa8fae
https://m.edsoo.ru/fbaa92f6
https://m.edsoo.ru/fbaa949a
https://m.edsoo.ru/fbaa95a8
https://m.edsoo.ru/fbaa99a4
https://m.edsoo.ru/fbaa9b16


предложение». Практикум 

67 
Контрольная работа по теме 

Сложноподчинённое предложение" 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa9c38 

68 
Понятие о бессоюзном сложном 

предложении 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa9d50 

69 
Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa9e5e 

70 Виды бессоюзных сложных предложений  1      

71 
Виды бессоюзных сложных предложений. 

Практикум 
 1    1    

72 
Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa23c 

73 
Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa354 

74 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, 

дополнения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa476 

75 
Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa584 

76 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, времени, 

условия и следствия, сравнения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa7a0 

77 
Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa926 

78 

Синтаксический и пунктуационный 

анализ бессоюзного сложного 

предложения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaac78 

79 

Синтаксический и пунктуационный 

анализ бессоюзного сложного 

предложения. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaad86 

80 

Грамматическая синонимия бессоюзных 

сложных предложений и союзных 

сложных предложений. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa016 

81 
Употребление бессоюзных сложных 

предложений в речи. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaab60 

https://m.edsoo.ru/fbaa9c38
https://m.edsoo.ru/fbaa9d50
https://m.edsoo.ru/fbaa9e5e
https://m.edsoo.ru/fbaaa23c
https://m.edsoo.ru/fbaaa354
https://m.edsoo.ru/fbaaa476
https://m.edsoo.ru/fbaaa584
https://m.edsoo.ru/fbaaa7a0
https://m.edsoo.ru/fbaaa926
https://m.edsoo.ru/fbaaac78
https://m.edsoo.ru/fbaaad86
https://m.edsoo.ru/fbaaa016
https://m.edsoo.ru/fbaaab60


82 
Повторение темы «Бессоюзное сложное 

предложение» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaae94 

83 
Повторение темы «Бессоюзное сложное 

предложение». Практикум 
 1    1    

84 
Сжатое изложение с грамматическим 

заданием (в тестовой форме) 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaaa52 

85 
Сложное предложение с разными видами 

союзной и бессоюзной связи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaafc0 

86 
Типы сложных предложений с разными 

видами связи 
 1      

87 
Нормы построения сложных предложений 

с разными видами связи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaab5d8 

88 

Правила постановки знаков препинания в 

сложных предложениях с разными видами 

связи 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaab0d8 

89 

Правила постановки знаков препинания в 

сложных предложениях с разными видами 

связи. Практикум 

 1    1    

90 
Синтаксический анализ сложных 

предложений с разными видами связи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaab3b2 

91 
Пунктуационный анализ сложных 

предложений с разными видами связи 
 1      

92 

Повторение темы "Сложные предложения 

с разными видами союзной и бессоюзной 

связи" 

 1      

93 

Повторение темы "Сложные предложения 

с разными видами союзной и бессоюзной 

связи". Практикум 

 1    1    

94 
Прямая речь. Знаки препинания при 

прямой речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaab934 

95 Косвенная речь  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaba4c 

96 
Цитаты. Знаки препинания при 

цитировании 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaabdda 

97 Повторение темы «Прямая и косвенная  1    1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaae94
https://m.edsoo.ru/fbaaaa52
https://m.edsoo.ru/fbaaafc0
https://m.edsoo.ru/fbaab5d8
https://m.edsoo.ru/fbaab0d8
https://m.edsoo.ru/fbaab3b2
https://m.edsoo.ru/fbaab934
https://m.edsoo.ru/fbaaba4c
https://m.edsoo.ru/fbaabdda


речь». Практикум https://m.edsoo.ru/fbaabef2 

98 
Итоговая контрольная тестовая работа (в 

формате ГИА) 
 1   1     

99 
Повторение. Правописание НЕ со словами 

разных частей речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac00a 

100 
Повторение. Запятая в простом и сложном 

предложении 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac12c 

101 
Повторение. Двоеточие в простом и 

сложном предложении 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac24e 

102 
Повторение. Тире в простом и сложном 

предложении 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac370 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   9   21   

https://m.edsoo.ru/fbaabef2
https://m.edsoo.ru/fbaac00a
https://m.edsoo.ru/fbaac12c
https://m.edsoo.ru/fbaac24e
https://m.edsoo.ru/fbaac370


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
1. «Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях». 

Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова, Л.Т.Григорян, И.И.Кулибаба, Н.В.Ладыженская. 

Москва, Просвещение, 2023.  

2. Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. 

Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2022  

3. Русский язык. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ (Т. А. Ладыженская, М. Т. 

Баранов, Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – М.: Просвещение, 2022  

4. Русский язык. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. (Бархударов С.Г., Крючков С.Е. и 

др.). – М.: Просвещение, 2022  

5. Русский язык. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. Бархударов С.Г., Крючков С.Е. и 

др.– М.: Просвещение, 2021 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Обязательные учебные материалы для ученика Методические материалы для учителя Линия 

учебно-методических комплексов (УМК) «Русский язык» (авторы: Ладыженская Т.А., Баранов 

М.Т., Бархударов С.Г. и др.) 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
https://resh.edu.ru/   

https://infourok.ru  

https://videouroki.net/ 

 https://education.yandex.ru/  

http://ipkps.bsu.edu.ru/  

http://www.apkro.ru  

http://www.school.edu.ru 

http://www.edu.ru   

http://www.uroki.ru  

http://www.vestnik.edu.ru  

http://teacher.fio.ru  
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Приложение 1. 

 Учёт рабочей программы воспитания 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 

педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; привлечение внимания обучающихся к ценностному 

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

значимой информацией — инициирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по этому поводу, выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимися примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где полученные 

на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего им социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст обучающимся 

возможность приобрести навыки самостоятельного решения теоретической проблемы, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Оценочные материалы по русскому языку 5-9 класс. 

I. 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. 

 Отметка 5 Критерии 

Ученик 1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение 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. 

 Отметка 4 Критерии 

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. 

 Отметка 3 Критерии 

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. 

 Отметка 2 Критерии 

Ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

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

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Отметка 2 отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

II. Оценка диктантов 

Контрольный диктант 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 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 соотношения, которое представлено в данной таблице. 

Класс Объём текста 

(количество 

слов) 

Количество 

орфограмм 

Количество 

пунктограмм 

Количество слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями 

5 90-100 12 2-3 не более 5 слов 

6 100-110 16 3-4 не более 7 слов 

7 110-120 20 4-5 не более 7 слов 

8 120-150 24 10 не более 10 слов 

9 150-170 24 15 не более 10 слов 

 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). 

До конца первого триместра (а в 5 классе – до конца I полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

в переносе слов; 

на правила, которые не включены в школьную 

программу; на еще не изученные правила; 

в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; в передаче авторской пунктуации; 

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: в исключениях из 



правил; 

в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

в написании ы и и после приставок; 

в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

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

как и др.); 

в собственных именах нерусского происхождения; 

в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

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 слова 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 как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и 

более ошибки, то все они считаются за одну ошибку. 

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки. 

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

на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3 

исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две 

отметки за каждый вид работы. 

Отметка Орфографические / пунктуационные 

ошибки 

Дополнительные задания 

(фонетическое, лексическое, 

орфографическое, грамматическое) 

«5» 0/0; или 0/1 (негрубая); или 1/0 (негрубая) выполнены верно все задания 

«4» 2/2; или 1/3; или 0/4; 

3/0 (если среди них есть однотипные) 

правильно выполнено 

не менее ¾ заданий 

«3» 4/4; или 3/5; или 0/7; 

в 5 кл. допускается: 5/4; 

6/6 (если имеются ошибки однотипные и 

негрубые) 

правильно выполнено 

не менее половины заданий 

«2» до 7/7; или 6/8; или 5/9; или 8/6 не выполнено более половины 

заданий 

«1» при большем количестве ошибок не выполнено ни одно задание 

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки 

за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом являются 

для отметки «4» - 2 орфографические ошибки, 

для отметки «3» - 4 орфографические ошибки (для 4 класса - 5 орфографических 

ошибок), для отметки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. Орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за 



диктант. 

Критерии оценки орфографической грамотности 

В письменных работах учащихся встречаются неверные написания двух видов: орфографические 

ошибки и описки. 

Орфографические ошибки представляют собой нарушение орфографической нормы, 

требований, предусмотренных орфографическими правилами или традицией письма 

(«безшумный» вместо бесшумный, «предлогать» вместо предлагать и т.п.). 

Орфографические ошибки бывают: 

1) на изученные правила; 

2) на неизученные правила; 

3) на правила, не изучаемые в школе. 

Все ошибки исправляются учителем, но учитываются только ошибки первого типа. 

Исправляются, но не учитываются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями, если над 

ними не проводилась специальная предварительная работа. 

Среди ошибок на изученные правила выделяются негрубые ошибки. Они отражают 

несовершенство русской орфографии; к ним относятся различного рода исключения из правил; 

отсутствие единого способа присоединения приставок в наречиях; существование 

дифференцированных правил (употребление ь регулируется 7 правилами). 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в словах-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, если их правописание не регулируется правилами; 

4) в написании не с краткими прилагательными и причастиями, если они выступают в роли 

сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в написании собственных имен нерусского происхождения; 

7) в случаях трудного различения не и ни: 

Куда он только не обращался; Куда он только ни обращался, никто ему не мог помочь; Никто 

иной не...; Не кто иной, как ...; Ничто иное не...; Не что иное, как,… 

При подсчете одна негрубая ошибка приравнивается к половине ошибки. 

В письменных работах учащихся могут встретиться повторяющиеся и однотипные ошибки. Их 

нужно различать и правильно учитывать при оценке диктанта. Если ошибка повторяется в одном 

и том же слове или корне однокоренных слов, она учитывается как одна ошибка. 

К однотипным относятся ошибки на одно правило, если условия выбора написания связаны с 

грамматическими и фонетическими особенностями слова. Не относятся к однотипным ошибки 

на правило, применение которого требует подбора опорного слова или формы слова. 

Если ученик допустил ошибки в написании личных окончаний глагола в словах строят, видят, то 

это однотипные ошибки, так как они сделаны на одно правило, применение которого основано 

на анализе грамматических особенностей слова - определения спряжения глагола. 

Ошибки в парах поздний, грустный; взглянуть, тянуть не являются однотипными, так как 

применение правил в данном случае связано с анализом семантики слов; это выражается в 

подборе однокоренного (родственного) слова или его формы. 

Описки - это следствие искажения звукового облика слова; они не связаны с правилами 

орфографии (перестановка букв, их пропуск и т.п.). Описки не отражают уровня 

орфографической грамотности учащихся. Они свидетельствуют о невнимательности, 

несобранности учащихся. Описки исправляются учителем, но не учитываются при оценке 

работы в целом. 

Критерии пунктуационной грамотности 

Все пунктуационные ошибки отражают неправильное выделение смысловых отрезков в 

предложении и в тексте. Среди пунктуационных ошибок выделяются ошибки грубые и 

негрубые. 

К негрубым относятся: 

1) ошибки в выборе знака (употребление запятой вместо точки с запятой, тире вместо двоеточия 

в бессоюзном сложном предложении и т. п.); 



2) ошибки, связанные с применением правил, которые ограничивают или уточняют действия 

основного правила. Так, основное правило регламентирует постановку запятой между частями 

сложносочиненного предложения с союзом и. Действие этого правила ограничено одним 

условием: если части сложносочиненного предложения имеют общий второстепенный член, то 

запятая перед союзом и не ставится. Постановка учеником запятой в данном случае 

квалифицируется как ошибка негрубая, поскольку речь идет об исключении из общего правила; 

3) ошибки, связанные с постановкой сочетающихся знаков препинания: пропуск одного из 

знаков в предложении типа Лес, расположенный за рекой, - самое грибное место в округе или 

неправильная последовательность их расположения. 

Некоторые пунктуационные ошибки не учитываются при оценке письменных работ 

школьников. Это ошибки в передаче авторской пунктуации. 

Среди пунктуационных ошибок не выделяется группа однотипных ошибок. Это объясняется 

тем, что применение всех пунктуационных правил так или иначе основано на семантическом 

анализе предложений и его частей. В остальном учет пунктуационных ошибок идет по тем же 

направлениям, что и учет орфографических ошибок. 

Нормативы, определяющие уровень орфографической и пунктуационной грамотности 

учащихся, обычно фиксируются в программах по русскому языку для средней школы. 

 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. При оценке контрольного словарного диктанта 

рекомендуется руководствоваться следующим: 

 

Класс Количество 

слов 

Оценка Критерии оценивания 

контрольного словарного диктанта 

5 15-20 «5» нет ошибок 

6 20-25 «4» 1-2 ошибки 

7 25-30 «3» 3-4 ошибки 

8 30-35 «2» 5-7 ошибок 

9 35-40 «1» при большем количестве ошибок 

 

III. Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развитие навыков связной речи». С помощью сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрывать тему; 

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

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Класс Примерный объём текста для 

подробного изложения 

Примерный объём сочинений 

5 100 – 150 слов 0,5 – 1страница 

6 150 – 200 слов 1 – 1,5 страницы 

7 200 – 250 слов 1,5 – 2 страницы 

8 250 – 350 слов 2 – 3 страницы 

9 350 – 450 слов 3 – 4 страницы 

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. 

К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как 

объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их общего развития. 

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. 

 Основные критерии оценки творческой работы (сочинение, изложение) 

Отметка Содержание и речь 

(0 недочёт в содержании – 0 речевой недочёт) 

Грамотность 

0 орф-х ош-к – 0 

пунк-х ош-к – 0 

гр.ош. 

«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 выразительность 

текста. 

Допускается: 

1 – 0 – 0 

или  0 – 1 – 0 

или  0 – 0 – 1 

 В целом в работе допускается: 

1 недочёт в содержании и — 1-2 речевых недочёта 

 

«4» 1. Содержание  работы  в  основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. 

В целом в работе допускается: 2 недочета в содержании — 

3-4 речевых недочёта 

Допускается: 

2 – 2 – 0 

или 1 – 3 – 0 

или 0 – 4 – 2 

«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: 

4 недочета в содержании — 5 речевых недочётов 

Допускается: 

4 – 4 – 0 

или  3 – 5 – 0 

или  0 – 7 – 4 

в 6 классе: 5 – 4 – 4 



«2» 1. Работа не соответствует теме. 

2.Допущено много фактических неточностей. 

3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, часты 

случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабовыраженной связью 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено: 

6 недочетов в содержании — до 7 речевых недочетов 

Допускаются: 

7 – 7 – 0 

или  6 – 8 – 0 

или  5 – 9 – 0 

или  8 – 6 – 0 

а также 7 

грамматических 

ошибок 

«1» В работе допущено: 

7 недочетов в содержании — 8 речевых недочетов 

имеется более 

7 – 7 – 7 

 

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. 

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. 



Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе 

«Оценка диктантов». 

IV. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного

 характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся 

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При 

этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется 

степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также 

наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объём 

диктантов для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного 

умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предварительного анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 

V/ Оценка тестовых работ. 

По русскому языку: 

«5»-81-100% 

«4»-61-80% 

«3»-41-60% 

«2»-40-0% 

 

VI.Оценка зачетных работ. 

Зачет – форма проверки знаний, позволяющая реализовать дифференцированный подход. 

Зачётные работы состоят из двух частей: теоретической и практической. Теоретическая часть 

предусматривает устную форму работы в виде ответа на вопрос. Практическая часть 

предусматривает письменную форму работы в виде теста. Содержание зачётной работы должно 

охватывать весь подлежащий усвоению материал определённой темы и обеспечивать 

достаточную полноту проверки 

Зачетные работы оцениваются по следующим критериям: 

1 часть (теоретическая) – по критериям оценки устных 

ответов; 2 часть (практическая) – по критериям оценки 

тестовых работ. 

Каждая часть работы оценивается отдельной отметкой, но в журнал выставляется одна отметка, 

которая равна среднему баллу работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 класс. 

I четверть 

Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием по теме «Повторение изученного в 

начальных классах» 

 

СЕНТЯБРЬ 

Пришел сентябрь. После знойного лета наступила золотая осень. По опушкам лесов еще 

растут подосиновики, душистые рыжики. На болотном старом пне3 жмутся друг к дружке опенки. 

По высокому синему небу бегут облака. Уже улетели ласточки и стрижи. К дальнему пути 

готовятся дикие гуси, покидают родные болота журавли. 

Вот вышел из леса старый лось, поднял голову и заревел. Ранним утром далеко слышно 

грозный рев могучего богатыря. Прошли лоси, нашумели, испугали зайца. Страшно ему в осенние 

прозрачные дни. Кругом все желтое, золотое, а он в белой шубке. 

(По И. Соколову-Микитову.) 

Дополнительные задания. 

1. Выпишите 2-3 слова с безударными гласными в корне слова. 

2. Разбор предложения: По высокому синему небу бегут облака. 

 

Сжатое изложение. 

 

Раз со мной на охоте произошёл такой случай. Отправился я на охоту за зайцами. Через час 

нашли мои собаки в лесу зайца и погнали. Я стал на дорожке и жду. 

Гоняют зайца собаки по лесной вырубке, а заяц всё не выбегает. Куда же он девался? 

Подождал, подождал я и пошёл на полянку посмотреть, в чём дело. Гляжу: носятся мои собаки по 

кустам вокруг пней, нюхают землю, никак в заячьих следах не разберутся. Куда зайцу на поляне 

спрятаться? 

Вышел я на середину полянки и сам ничего не пойму. Потом случайно глянул в сторону, да 

так и замер. В пяти шагах от меня, на верхушке высокого пня, притаился заяц, глазёнки так и 

впились в меня, будто просят: «Не выдавай меня собакам!» 

Стыдно мне стало убивать зверька. Опустил я ружьё, отозвал гончих. Пошли мы других 

зайцев искать, а этот трудный экзамен на хитрость сдал. Пускай живёт, зайчат уму-разуму учит. 

(По Г. Скребицкому) 

 

II четверть 

 

Контрольный диктант № 2 с грамматическим заданием по теме «Синтаксис простого 

предложения» 

О пословицах. 

Пословица – это краткое мудрое изречение народа. Пословицы легко и быстро 

запоминаются, потому что они похожи на короткие стихотворения и песни. 

В пословицах заключается народный ум, народная правда, мудрое суждение о жизни, о 

людях. 

Сохранилось много старых пословиц, в которых говорится о тяжёлой жизни народа. Много 

пословиц о труде, потому что создавал пословицы трудовой народ. 

В них ценится и мастерство, и его умная выдумка. Есть пословицы, где высмеиваются 

лентяи, болтуны. Мы знаем, что пословицы имеют прямой и переносный смысл. Пословица 

учит, а поговорка даёт яркую оценку событиям или человеку. 

  

Грамматическое задание: 

Графически объяснить постановку знаков препинания в предложениях 

1 вар. – в 1-ом абзаце 

2-ой вар. – во 3-ем абзаце 

Произвести синтаксический разбор предложения   

1 вар. -  Пословица – это краткое мудрое изречение народа. 

        2-ой вар. – В пословицах заключается народный ум, народная правда, мудрое 



суждение о жизни, о людях. 

 

Контрольное изложение № 1. написание сжатого изложения (по Е. Мурашовой, упр.261) 

 

С детства родители и мальчишки с девчонками удивлялись на Аркашу Пластова. С виду пацан 

как пацан. Нос пуговкой, сам светловолосый, озорной, смешливый, храбрый. В общем, обычный 

мальчишка. 

Но иногда на Аркашу словно находило что-то. Выйдет он, например, в поле, раскинет руки и 

кричит чего-то. 

- Кому это ты, Аркаша? - спрашивают мальчишки. 

- Это я ветру привет передаю. Слышите, он мне отвечает? - говорит Аркаша. Прислушаются 

мальчишки, но ничего не слышат. Только гудят травы под ветром, да жаворонки высоко в небе 

свистят. 

Или пошлют маленького Аркашу скотину пасти, а он сядет на корточки на краю леса и бормочет 

что-то под нос. Сестрёнка ему обед принесёт, спрашивает: 

- С кем это ты разговариваешь? 

- Муравьи мне рассказали, что на их дом медведь лапой наступил. Теперь им приходится и 

деткам корм носить, и муравейник восстанавливать. 

Сердятся родители, когда Аркаша по вечерам с закатом беседует, а по весне растущей траве 

советы даёт. 

"Отчего же никто ничего не слышит? Как доказать, что земля на самом деле живая и всё в ней 

свои голос имеет? " - думает Аркаша. 

Думал Аркаша, думал, но так ничего и не придумал. 

 

Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием по теме «Синтаксис и пунктуация».  

 

Погода стала меняться. Из-за далекого горизонта неслись и приближались низкие облака. 

 Солнце выглянуло из-за туч, мелькнуло в голубом просвете и исчезло. Потемнело. Налетел 

резкий ветер. Он зашумел тростником, бросил в воду сухие листья и погнал их по реке. «Дождь 

пойдёт», -  проговорила Нина. 

Ветер налетает с новой силой, морщит гладь реки, а потом стихает. Зашуршал камыш, и на 

воде появились кружки от первых капель. Река покрылась пузырьками, когда сплошной полосой 

хлестнул проливной дождь. Валерка громко закричал: «Бежим, ребята!» 

Но вот ветер утих, появилось солнце. Редкие капли дождя падали на землю. Они повисали 

в траве, и в каждой капле отражалось солнце. (100 слов)       (По В. Астафьеву) 

 

       Грамматическое задание: 

Графически объяснить написание безударных гласных в корнях глаголов 

1 вар. – в 1-ом абзаце 

2-ой вар. – во 2-ом абзаце 

Графически объяснить пунктуацию в предложениях 

1 вар. - «Дождь пойдёт», -  проговорила Нина. 

Зашуршал камыш, и на воде появились кружки от первых капель. 

        2-ой вар. – 

Ветер налетает с новой силой, морщит гладь реки, а потом стихает.     

Валерка громко закричал: «Бежим, ребята!» 

 

Контрольный тест №1 по теме «Фонетика. Графика. Орфоэпия» 

 

Вариант 1 

А1. В каком слове букв больше, чем звуков? 

□ 1) самолёт 

□ 2) устье 

□ 3) пишешь 

□ 4) яхта 



 

 

А2. В каком слове все согласные звуки твердые? 

□ 1) машина 

□ 2) сначала 

□ 3) объезд 

□ 4) отряд 

А3. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

□ 1) красивЕе 

□ 2) алфавИт 

□ 3) пОртфель 

□ 4) располОжить 

А4. В каком ряду фамилии расположены строго в алфавитном порядке? 

□ 1) Фёдоров, Фетисов, Цыбина, Чебыкин 

□ 2) Цыбина, Фетисов, Фёдоров, Чебыкин 

□ 3) Чебыкин, Цыбина, Фетисов, Фёдоров 

□ 4) Фетисов, Фёдоров, Цыбина, Чебыкин 

В1. Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (которых) есть звук [ч]. 

Я хочу, чтобы лучше жилось всем. 

С1. Напишите, в чём заключается особенность сонорных звуков. (Ответ должен быть полным.) 

 

Вариант 2 

А1. В каком слове букв меньше, чем звуков? 

□ 1) чудо 

□ 2) мощный 

□ 3) съёмка 

□ 4) яблоко 

А2. В каком слове все согласные звуки мягкие? 

□ 1) рожь 

□ 2) лесть 

□ 3) врач 

□ 4) роща 

А3. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

□ 1) киломЕтр 

□ 2) облЕгчить 

□ 3) дОсуг 

□ 4) квАртал 

А4. В каком ряду фамилии расположены строго в алфавитном порядке? 

□ 1) Харитонов, Хомутов, Щеглов, Шилов 

□ 2) Шилов, Щеглов, Хомутов, Харитонов 

□ 3) Харитонов, Хомутов, Шилов, Щеглов 

□ 4) Щеглов, Шилов, Харитонов, Хомутов 

В1. Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (которых) есть звук [ч]. 

Мы, конечно, учтём ваши пожелания и постараемся вам помочь. 

С1. Напишите, в чём заключается различие между гласными и согласными звуками? (Ответ должен 

быть полным.) 

 

Контрольный тест №2 по теме «Лексика. Культура речи» 

 

Вариант 1 

А1. Какое слово является однозначным? 

□ 1) кисть 

□ 2) фауна 

□ 3) игла 

□ 4) трубить 



 

 

 

А2. Какое словосочетание содержит слово в переносном значении? 

□ 1) золотое кольцо 

□ 2) тёмная ночь 

□ 3) серебряные волосы 

□ 4) идет по дороге 

А3. В каком предложении есть антонимы? 

□ 1) Рана заживает, а рубец остаётся. 

□ 2) Пришлось долго, терпеливо ждать. 

□ 3) Метель метёт, и вьюга плачет. 

□ 4) Ученье в счастье украшает, а в несчастье утешает. 

А4. В каком предложении есть синонимы? 

□ 1) Жара стояла неделю, и зной измучил путников. 

□ 2) Дерево ценят по плодам, а человека - по делам. 

□ 3) В каждой бочке мёда есть ложка дёгтя. 

□ 4) Яблоки не кислые, а сладкие. 

В1. Из данного предложения выпишите слово, которое имеет омонимы. 

Говядину можно тушить с овощами. 

С1. Опишите вашу любимую игрушку, используя синонимы. 

Вариант 2 

А1. Какое слово является однозначным? 

□ 1) блондин 

□ 2) челнок 

□ 3) число 

□ 4) серебряный 

А2. Какое словосочетание содержит слово в переносном значении? 

□ 1) читает письмо 

□ 2) ветер воет 

□ 3) старинная крепость 

□ 4) хлебный магазин 

А3. В каком предложении есть антонимы? 

□ 1) Хлеб мягкий, свежий. 

□ 2) Ищи не дом, а соседей. 

□ 3) Дерево держится корнями, а человек - друзьями. 

□ 4) Корень учения горек, а плод его сладок. 

А4. В каком предложении есть синонимы? 

□ 1) Лиса живёт хитростью, а заяц - прыткостью. 

□ 2) Сова спит днём, а охотится ночью. 

□ 3) В поэтической речи глаза часто называют очами. 

□ 4) Эскалаторы движутся вверх и вниз. 

В1. Из данного предложения выпишите слово, которое имеет омонимы. 

Рысь - осторожное и ловкое животное. 

С1. Опишите дом, в котором вы живёте, используя синонимы. 

 

III четверть 

Контрольный диктант № 4 по теме «Морфемика. Орфография». 

 

                                              Заблудился 

Вечерняя заря догорала. Начал расстилаться туман. Я решил вернуться домой. Быстрыми 

шагами миновал я заросли кустов. У ног моих простиралась равнина, а дальше стеной 

возвышался мрачный лес. Я осмотрел окрестность и спустился с холма. Высокая трава на дне 

долины белела ровной скатертью. Куда я зашел? Как найти дорогу? 

Я вышел на опушку и пошел через поле. Трудно было пробираться по узкой тропинке. 



Кругом росла высокая рожь. Ночная птица промчалась и коснулась меня крылом. 

 

Но вот на вечернем небе стали зажигаться звезды. Заблестел серп молодого месяца. Теперь 

я узнал дорогу и предполагал, что скоро буду дома. (По И. С. Тургеневу.) 

(90 слов) 

 

Грамматическое задание 

1. Произведите синтаксический разбор предложения: 

Я вышел на опушку и пошел через поле. (1 вариант); 

Ночная птица промчалась и коснулась меня крылом. (2 вариант). 

2. Выпишите из текста слова с безударной  гласной в корне  и обозначьте орфограмму.  

3. Выполните фонетический разбор слов:  

заря (1 вариант),  

рожь  (2 вариант). 

 

Контрольный диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Имя существительное» 

Васютка. 

Опускался вечер. Сквозь густые прибрежные заросли на воду падали отблески заката, тянулись 

живыми струями в глубину. Васютка взглянул в воду и замер: около травы копошились рыбы, 

пошевеливали жабрами и хвостами. Рыбы было так много, что Васютку взяло сомнение, он подумал: 

«Водоросли, наверное?» 

Небо уже потемнело, в лес опускались сумерки. Середина озера сейчас напоминала раскалённую 

печку. Заря догорала. В тёмной синеве неба стыли редкие и грустные облака. Начали прорезаться 

звёзды. Показался маленький, похожий на ноготок, месяц. 

Устал Васютка за день, но сон не шёл. Он подбросил в костёр дров, снова лёг на спину. Облака 

исчезли. Подступила дремота. ( «Васюткино озеро»; 110 слов) 

 

Грамматическое задание: 

1.Синтаксический разбор простого предложения 

1 вариант: В тёмной синеве неба стыли редкие и грустные облака. 2 вариант: Он подбросил в костёр 

дров, снова лёг на спину. 

2. Разбор словосочетания: 1 вариант: грустные облака; 2 вариант: лёг на спину. 

3.Фонетический разбор слов: 

1 вариант: звёзды; 2 вариант: костёр 

4. Морфемный разбор 

1 вариант: прибрежные, пошевеливали; 2 вариант: маленький, прорезаться. 

 

Контрольный диктант № 6 с грамматическим заданием по теме «Имя прилагательное». 

Кайры. 

Над шумным, пенным морем поднимается скала. У неё нет обычной вершины. Солёная морось, 

хлёсткие долгие дожди, тающие по весне тяжёлые снега и ураганы с Тихого океана точили, 

размывали, выдували её. На месте острой вершины образовалось каменистое плато. На плато 

множество чёрно – белых птиц. Это кайры. 

Яйцо кайры тяжёлое. Скорлупа у него толстая, крепкая. Белок – голубой, словно сгусток морского 

воздуха. Кайры заботливы, хлопотливы. 

Они великолепные ныряльщики, и под водой крылья для них служат как широкие крепкие плавники. 

Птицы у самого дна гоняются за рыбёшками, а яйца их остаются лежать на плоской вершине скалы. 

Они разные: голубые и голубовато – зелёные, белые и коричневые. И все в тёмных кляксах. Солнце 

лучами греет яйца сбоку, сверху. Дотронешься до скорлупы – тёплая. («Всё о птицах»; 115 слов) 

Грамматическое задание: 

 

1.Синтаксический разбор простого предложения 

1вариант: Над шумным, пенным морем поднимается скала.  

2 вариант: На месте острой вершины образовалось каменистое плато. 

2.Разбор словосочетания:  



1 вариант: поднимается над морем;  

2 вариант: каменистое плато. 

3.Морфологический разбор существительного: 

1 вариант: (над) морем;  

2 вариант: плато. 

4. Морфемный разбор 

1 вариант: хлёсткие, рыбёшками; 2 вариант: каменистое, сгусток. 

Контрольный диктант №7 по теме «Глагол» 

Грибной дождь. 

Мелкий грибной дождь сонно сыплется из низких туч, и лужи от этого дождя всегда тёплые. Он не 

звенит, а шепчет что-то своё и чуть заметно возится в кустах, будто трогает мягкой лапкой то один 

лист, то другой. После него начинают буйно лезть грибы: липкие маслята, жёлтые лисички, румяные 

рыжики, опенки и бесчисленные поганки. 

Во время грибных дождей в воздухе попахивает дымком, а в реке хорошо ловится хитрая и 

осторожная рыба. 

О слепом дожде, идущем при солнце, в народе говорят: «Царевна плачет». Сверкающие на солнце 

капли этого дождя похожи на крупные слёзы. 

Можно подолгу следить за игрой света во время дождя, за разнообразием звуков – от мерного стука 

по тесовой крыше и до жидкого звона в водосточной трубе. До сплошного, напряжённого гула, когда 

дождь льёт, как говорится, стеной. 

Всё это только ничтожная часть того, что можно сказать о дожде.( «Золотая роза»; 115 слов) 

Грамматическое задание: 

1.Синтаксический разбор сложного предложения 

1 вариант: Мелкий грибной дождь сонно сыплется из низких туч, и лужи от этого дождя всегда 

тёплые. 2 вариант: Во время грибных дождей в воздухе попахивает дымком, а в реке хорошо ловится 

хитрая и осторожная рыба. 

2. Разбор словосочетания: 1 вариант: сыплется из туч; 2 вариант: попахивает дымком. 

3.Морфологический разбор глагола: 

1 вариант: сыплется; 2 вариант: попахивает. 

4. Морфемный разбор:1 вариант: возится, трогает; 2 вариант: следить, ловится. 

Итоговый контрольный диктант №8 по теме «Повторение в конце года» 

В самолёте во время грозы. 

Самолёт набирает высоту. Моторы его натужно гудят, обшивка трещит от встречного ветра. Он 

часто проваливается в воздушные ямы, но упрямо лезет наверх, чтобы подняться над тучей и там 

переждать грозу. 

Все пассажиры молчат. Многие задёргивают шёлковые шторы, чтобы не видеть страшной чёрной 

тучи. Только мальчик смотрит в окно. Ему нравится эта дикая, волшебная красота, эта страшная 

чернота, над которой они летят. 

Вдруг самолёт клюнул носом и стремительно несётся к земле. Лётчик бросает машину вниз, потому 

что только на предельной скорости можно проскочить через грозу. 

Это продолжается минут пять. Рядом появляется земля, и самолёт катится по твёрдой бетонной 

дорожке. (В. Железников «Мальчик с красками»» 120 слов) 

 

Грамматическое задание: 

1.Синтаксический разбор сложного предложения 

1 вариант: Моторы его натужно гудят, обшивка трещит от встречного ветра. 2 вариант: Рядом 

появляется земля, и самолёт катится по твёрдой бетонной дорожке. 

2. Разбор словосочетания: 1 вариант: от встречного ветра; 2 вариант: по бетонной дорожке. 

3.Морфологический разбор: 

1 вариант: гудят; 2 вариант: (по) дорожке. 

4. Морфемный разбор 

1 вариант: шёлковые, видеть, лётчик; 2 вариант: волшебная, несётся, самолёт. 

5. Фонетический разбор:1 вариант: пять; 2 вариант: часто 

 

6 класс. 

http://pandia.ru/text/category/vodostok/


Контрольный диктант №1  "Повторение изученного в 5 классе". 

Утром. 

 

Утром в низинах расстилался туман. Но вот из-за горизонта появляются солнце, и его лучи съедают 

серую пелену тумана. 

Солнце поднимается выше и разбрасывает свои лучи по необъятным полям желтой пшеницы 

верхушкам далекого леса. 

На расстоянии километра от леса замечаешь блестящую на солнце поверхность озера. В неё впадает 

извилистая речонка. Мы направляемся к ней.  

На берегу растут густые заросли малины. Забираешься в неё и с наслаждением наешься пахучих 

ягод. Другой берег реки покрыт камышом. Легкий ветерок слегка колышет его. Со стебля на стебель 

перелетают стрекозы. На лилии устроилась бабочка. В медленном течении реки шевелятся 

водоросли. Ложишься на спину, смотришь в небо. В бескрайней вышине его заливаются жаворонки. 

Слушаешь их песню и замираешь от восторга. 

 

Дополнительные задания. 

1. Произведите синтаксический разбор 1 предложения 6 абзаца. 

2. Разберите по составу слова: речонка, впадает. 

 

Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием. 

 

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

по дорогам к дальнему озеру.  

Путь в лесах - это километры тишины, безветрия.  

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

Закат тяжело пылает на кронах деревьев и золотит их. Последний луч солнца еще касается их 

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

летучие мыши. На западе еще тлеет зорька.  

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

костра, который то разгорается, то гаснет. 

Грамматические задания 

1. Выписать слова с чередующимися гласными в корне, выделить корень.  

2. разобрать по составу слова. 

1в. – рыбаки, безветрия, пробираться. 

2в. – лесные, подножия, разгорается. 

 

 

 

Контрольный диктант №3 "Словообразование. Орфография". 

 

Соседские ребятишки предложили нам пойти с ними на рыбалку. Собирались мы весь вечер, 

приготовили удочки, приманку.  

Солнце едва показалось над горизонтом, когда мы отправились на речку. Его лучи едва касались 

верхушек деревьев, и они приобретали причудливые очертания. В низинах ещё расстилался туман. 

Узкая дорожка привела нас к речке. Лёгкий ветерок шевелил листьями деревьев и приятно освежал 

лицо. Мы отыскали удобное место и закинули удочки.  

Между тем солнце пригревало землю. Его лучи осветили окрестность и преобразили всё вокруг. На 

траве заблестели капельки росы, в прибрежных камышах зашевелились утки.  

К обеду мы вернулись домой с хорошим уловом.(95 слов) 

 

Грамматические задания 
1.Произведите морфемный разбор  

1в. – соседские, предложили, расстилался 

2в. – дорожка, собирались, прибрежных 

2.Выделите в словах приставки ПРЕ- и ПРИ-. 



 

Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием. 

 

Поздней осенью выпадает первый снег. Он изменяет всё вокруг. Пушистые снежинки осторожно 

касаются земли, и она одевается в ослепительный наряд. Побелели дорожки и крыши домов. 

Загораются, блестят разноцветные искорки инея. Свинцовая вода темнеет среди беловатых зарослей 

камыша.  

Как прекрасна берёзовая роща! Веточки покрыты хлопьями, но от любого прикосновения снежинки 

осыпаются. В ельнике снег так засыпал деревца, что их не узнаешь. Ёлочка становится похожей на 

причудливую снежную бабу. На гладкой поверхности виднеются следы лесных зверюшек.  

В предзимние дни не сидится дома. Путешественники разных возрастов выходят на пешеходные 

маршруты. Каждый хочет почувствовать свежесть первого морозца, сыграть в снежки.  

«Здравствуй, зима!»- радостно говорят люди. (101 слово) 

 

Грамматические задания 
 

1. Произведите морфологический разбор слов 

1в. – осенью 2в. – камыша 

2.Произвести синтаксический разбор предложения. 

1в. Побелели дорожки и крыши домов. 

2в. Загораются, блестят разноцветные искорки инея. 

 

Контрольный тест «Имя существительное». 

Вариант 1 

А1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) в племен.., у деревн.. 

□ 2) на плать.., в академи.. 

□ 3) кулич..м, камеш..к 

□ 4) совоч..к, сапож..к 

А2. В окончании какого имени собственного пишется буква Е? 

□ 1) столица Болгари.. 

□ 2) лицо Мари.. 

□ 3) позвонил Дарь.. 

□ 4) говорил о Васили.. 

А3. С каким существительным НЕ пишется раздельно? 

□ 1) (не)вольник 

□ 2) (не)эпитет 

□ 3) (не)известность 

□ 4) (не)равнодушие 

А4. От какого слова образуется имя существительное со значением профессии, рода деятельности с 

суффиксом -ЩИК-? 

□ 1) резать 

□ 2) разносить 

□ 3) пулемёт 

□ 4) паром 

А5. В каком слове выделенная буква обозначает твёрдый согласный звук? 

□ 1) Рейд 

□ 2) шимпанЗе 

□ 3) акаДемик 

□ 4) Сессия 

А6. Укажите пример без речевой ошибки. 

□ 1) далёкая Лимпопо 

□ 2) позвонил капитан Синицына 

□ 3) подпись Леонида Шмидт 

□ 4) справедливые жюри 



Прочитайте текст и выполните задания В1-В3 и С1. 
(1)Служба на многих маяках напоминает жизнь Робинзона Крузо. (2)Большую часть времени 

смотритель маяка проводит в полном уединении. (3)И в быту, и в работе приходится рассчитывать 

только на свои силы. 

В1. Выпишите из текста разносклоняемое имя существительное. 

В2. Запишите способ образования слова "служба" из предложения (1). 

В3. Выпишите из текста несклоняемое имя существительное. 

С1. Напишите продолжение текста (3–4 предложения). 

Вариант 2 

А1. В каком ряду в обоих словах пропущена одна и та же буква? 

□ 1) в стремен.., на перепуть.. 

□ 2) к матер.., по алле.. 

□ 3) плач..м, замоч..к 

□ 4) комоч..к, пирож..к 

А2. В окончании какого имени собственного пишется буква Е? 

□ 1) гора в Армени.. 

□ 2) писал об Аркади.. 

□ 3) глаза Анастаси.. 

□ 4) уверен в Андре.. 

А3. С каким существительным НЕ пишется раздельно? 

□ 1) (не)равенство 

□ 2) (не)проницаемость 

□ 3) (не)радивость 

□ 4) (не)приставка 

А4. От какого слова образуется имя существительное со значением профессии, рода деятельности с 

суффиксом -ЩИК-? 

□ 1) разносить 

□ 2) гонять 

□ 3) автомат 

□ 4) разведывать 

А5. В каком слове выделенная буква обозначает твёрдый согласный звук? 

□ 1) инТерьер 

□ 2) Резерв 

□ 3) коФе 

□ 4) агРессия 

А6. Укажите пример без речевой ошибки. 

□ 1) отдыхали в Сочах 

□ 2) принял смену диспетчер Чумакова 

□ 3) повесть Сельмы Лагерлёф 

□ 4) нет время 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В3 и С1. 
(1)Первые мореплаватели, отправляясь в путь, ориентировались по очертаниям берегов, по форме 

облаков и волн и, конечно, по звёздам. (2)Но с развитием мореходства этих естественных ориентиров 

становилось недостаточно. (3)И тогда на берегах появились рукотворные путеводные звёзды - маяки. 

В1. Выпишите из текста разносклоняемое имя существительное. 

В2. Запишите способ образования слова "мореплаватели" из предложения (1). 

В3. Выпишите из предложений (2) и (3) имя существительное 1-го склонения (поставьте его в 

начальную форму). 

С1. Напишите об известных вам значениях слова "маяк". (Ответ должен быть полным.) 

 

Контрольный диктант № 5 "Правописание имён прилагательных". 

Пятые сутки геолог пробирался через тайгу. Ненастье мешало ему двигаться быстрее, но сегодня 

снегопад прекратился.  

Кончились запасы пищи. И теперь он питался шишками. Ножом он вытаскивал зёрнышки, набирал 

их в горсть и долго жевал.  



Геолог расположился на ночлег под раскидистой елью, разложил костёр около смолистого пня, 

набросал еловых веток и прилёг прямо на них. 

Языки пламени костра то замирали, то вспыхивали. От костра расстилался душистый дымок. Глаза 

слипались. Геолог чувствовал ужасную усталость. Он знал, что ему предстоит долгий и опасный 

путь через глухую местность.  

Ночь преобразила лес. Сугробы снега превращались в причудливые фигурки.  

Геолог прислушался и вдруг ясно услышал рёв машин. «Неужели близко дорога?»- подумал он.  

Он поднялся, затоптал костёр и пошёл на шум машины. (115 слов.) 

Грамматические задания 

1.СДЕЛАТЬ СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

1в. – Ножом он вытаскивал зёрнышки, набирал их в горсть и долго жевал. 

2в. – Он поднялся, затоптал костёр и пошёл на шум машины. 

2.ПРОИЗВЕСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВ. 

1в.- под раскидистой (елью) 

2в.- около смолистого (пня)  

 

Контрольная работа по теме "имя числительное". 

Вариант 1 

А1. В каком ряду оба слова - числительные? 

□ 1) четырёх, удвоить 

□ 2) тройка, пятнадцатый 

□ 3) второй, двадцать 

□ 4) шестому, пятёрка 

А2. В каком числительном на месте пропуска не пишется Ь? 

□ 1) сем..надцать 

□ 2) сем..десят 

□ 3) сед..мой 

□ 4) сем..сот 

А3. Какое числительное написано с ошибкой? 

□ 1) двеннадцать 

□ 2) триста 

□ 3) миллион 

□ 4) двести 

 

 

А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

□ 1) четырёхсот двадцати делегатов 

□ 2) (о) сорока килограммах 

□ 3) семистам восьми номерам 

□ 4) шестистами рублями 

А5. Укажите пример с грамматической ошибкой (с нарушением речевой нормы). 

□ 1) к две тысячи десятому году 

□ 2) на обоих сторонах 

□ 3) двое суток 

□ 4) полутора месяцев 

А6. Укажите пример, в котором нет грамматической ошибки (нарушения речевой нормы). 

□ 1) к семнадцатое октября 

□ 2) до трёхсот восьмой квартиры 

□ 3) в полутораста километрах 

□ 4) трое подруг 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В3 и С1. 
(1)Третьего ноября тысяча девятьсот пятьдесят седьмого года в нашей стране был запущен второй 

искусственный спутник Земли. (2)Его вес - пятьсот восемь килограммов. (3)За две тысячи оборотов 

спутник прошёл около девяноста миллионов километров. (4)Это составляет три пятых расстояния от 

Земли до Солнца. 



В1. Сколько порядковых числительных в предложении (1)? (Ответ запишите цифрой.) 

В2. Выпишите из текста дробное числительное. 

В3. Напишите, каким членом предложения (2) является числительное. 

С1. Напишите небольшое сочинение на тему "Первые шаги в космос". 

Вариант 2 

А1. В каком ряду оба слова - числительные? 

□ 1) утроили, один 

□ 2) первый, десятка 

□ 3) седьмой, двенадцать 

□ 4) четвёрка, пятьдесят 

А2. В каком числительном на месте пропуска не пишется Ь? 

□ 1) восем..сот 

□ 2) вос..мой 

□ 3) восем..десят 

□ 4) восем..надцать 

А3. Какое числительное написано с ошибкой? 

□ 1) миллиард 

□ 2) четыресто 

□ 3) одиннадцать 

□ 4) девяносто 

А4. Укажите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

□ 1) девятисот десяти банок 

□ 2) пятидесятью восьмью участниками 

□ 3) двумстам тридцати граммам 

□ 4) (о) девяноста книгах 

А5. Укажите пример с грамматической ошибкой (с нарушением речевой нормы). 

□ 1) к двум пятым объёма 

□ 2) до двух тысячи десятого года 

□ 3) у обоих берегов 

□ 4) трое котят 

А6. Укажите пример, в котором нет грамматической ошибки (нарушения речевой нормы). 

□ 1) до двадцатое декабря 

□ 2) полтораста тоннами 

□ 3) на шестисот десятом километре 

□ 4) семеро козлят 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В3 и С1. 

(1)Царь-пушка отлита литейным мастером Андреем Чоховым в тысяча пятьсот восемьдесят шестом 

году. (2)Её вес - сорок тонн, длина - пять метров тридцать четыре сантиметра, калибр - восемьдесят 

девять сантиметров. (3)Пушка должна была защищать Кремль от нашествия татар в конце 

шестнадцатого века. (4)Неприятель не дошёл до Москвы, и из Царь-пушки стрелять не пришлось. 

В1. Из предложения (2) выпишите составные числительные. 

В2. Из предложений (2), (3) выпишите порядковое числительное. 

В3. Напишите, каким членом предложения (1) является числительное. 

С1. Напишите небольшое сочинение на тему "Достопримечательности Кремля". 

 

Контрольный диктант  №6 по теме: «Имя числительное» 

Глубина озера Байкал – 1640 метров. Оно самое глубокое на планете. В нём содержится пятая часть 

мирового запаса пресной воды. В Байкал впадает 336 рек, а вытекает одна – Ангара.  

Совсем недавно жители прибрежных селений преспокойно пили воду прямо из озера. Сейчас оно 

страдает от промышленных отходов.  

Окрестности Байкала одеваются в зимний наряд раньше самого озера. Уже в октябре зима 

заковывает скалистые берега в сверкающие белоснежные доспехи и превращает ели и гигантские 

сибирские кедры в блестящие ледяные фигуры.  

Январские морозы покрывают озеро толстым льдом. Местами его толщина достигает двух метров. 

Он похож на неровное одеяло.  



Летом даже в безветренный день может вдруг налететь шквалистый ветер, и тогда озеро становится 

неласковым морем. (108 слов.) 

Грамматические задания 
1. ПРОИЗВЕСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВ. 

1в. – восьмой (вагон) 2в. – двадцать шесть (книг) 

2. ПРОСКЛОНЯЙТЕ ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ. 

1в. – шестьдесят 2в. – пятьсот 

Контрольный диктант "Правописание местоимений" 

Однажды в летнюю ночь я сидел в моей комнате за письменным столом. Ночь была тихая, только с 

реки доносились какие – то далёкие лёгкие звуки. В полной ночной тишине под полом вдруг 

послышались какие – то тихие голоса. Они были похожи на шёпот птенцов, которые пробудились в 

гнезде. Но какие птенцы могли быть в подполье? Я долго не мог понять, кто разговаривает у меня 

под полом. Потом я догадался, что это ежи.  

Ежи – смирные и кроткие звери. Разговаривать они не умеют. Это я слышал их возню. Они никому 

не причиняют вреда и никого не боятся. Днём они спят, а ночью выходят на охоту. Они уничтожают 

вредных насекомых, воюют с крысами и мышами.  

На зиму ежи засыпают. Их маленькие берлоги покрывают снежные сугробы, и они преспокойно спят 

всю зиму. (125 слов.) 

Грамматические задания 
1. УКАЖИТЕ РАЗРЯДЫ МЕСТОИМЕНИЙ  

1в. – в первом абзаце 2в. – во втором абзаце 

2. ПРОИЗВЕСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВ. 

1в. – моей 2в. – у меня 

Контрольный тест по теме «Глагол» 

Вариант 1 

А1. Какой глагол является разноспрягаемым? 

□ 1) поднимутся 

□ 2) бегут 

□ 3) берёт 

□ 4) строит 

А2. В каком словосочетании глагол является переходным? 

□ 1) позвонил в дверь 

□ 2) прогуливался по парку 

□ 3) вытянули репку 

□ 4) едут по шоссе 

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Е? 

□ 1) разве..л, покин..те 

□ 2) выд..рнуть, догон..м 

□ 3) посе..м, отп..реть 

□ 4) побре..т, накуп..м 

А4. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 

□ 1) уставиш..ся, испеч.. 

□ 2) борот..ся, мне нездоровит..ся 

□ 3) изучает..ся, показываеш..ся 

□ 4) раздават..ся, продаёт..ся 

А5. В каком суффиксе пишется буква Е? 

□ 1) присва..вать 

□ 2) удва..вать 

□ 3) накач..вать 

□ 4) гор..вать 

А6. Укажите пример с нарушением речевой нормы. 

□ 1) облегчи́ть 

□ 2) езжай 

□ 3) положи 

□ 4) бегайте 



Прочитайте текст и выполните задания В1-В3 и С1. 
(1)Моржа Малышку доставили в зоопарк поздней осенью. (2)Ночью, когда подмораживает и лёд 

покрывает всю поверхность водоёма, она проделывает в нескольких местах проруби. (3)Изредка в 

них появляется её голова - Малышка захватывает воздух, а затем снова погружается под лёд. 

В1. Напишите название наклонения, в котором употреблён глагол в предложении (1). 

В2. Из предложения (2) выпишите безличный глагол (безличные глаголы). 

В3. Из предложения (3) выпишите возвратный глагол (возвратные глаголы). 

С1. Напишите о том, как животные приспосабливаются к зиме. 

Вариант 2 

А1. Какой глагол является разноспрягаемым? 

□ 1) старается 

□ 2) считает 

□ 3) рисуем 

□ 4) захотим 

А2. В каком словосочетании глагол является переходным? 

□ 1) надел ботинки 

□ 2) улети на небо 

□ 3) готовимся к встрече 

□ 4) устала от забот 

А3. В каком ряду в обоих словах пропущена буква Е? 

□ 1) откро..те, пове..ло 

□ 2) отп..реть, задерж..м 

□ 3) выж..г, раста..т 

□ 4) выгор..т, расскаж..т 

А4. В каком ряду в обоих словах пишется Ь? 

□ 1) слышиш.., сочетает..ся 

□ 2) колет..ся, любоват..ся 

□ 3) изучает..ся, поздравиш.. 

□ 4) привлеч.., пытат..ся 

А5. В каком суффиксе пишется буква Е? 

□ 1) изнаш..вать 

□ 2) заноч..вать 

□ 3) пристра..вать 

□ 4) усва..вать 

А6. Укажите пример с нарушением речевой нормы. 

□ 1) прилягте 

□ 2) ехайте 

□ 3) повтори́м 

□ 4) хотите 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В3 и С1. 

(1)Пришла зима, и мы устроили для птиц кормушки. (2)Когда птицы захотят есть, они подлетают к 

кормушке и клюют зёрна и сухие ягоды. (3)Мы стараемся, чтобы синицы, воробьи, снегири не знали 

зимой голода. 

В1. Напишите название наклонения, в котором употреблены глаголы в предложении (1). 

В2. Из предложения (2) выпишите разноспрягаемый глагол (разноспрягаемые глаголы). 

В3. Из предложения (3) выпишите возвратный глагол (возвратные глаголы). 

С1. Напишите о том, как птицы приспосабливаются к зиме. 

Контрольный диктант по теме "Правописание глаголов". 

Битва во ржи. 

 

Высокая густая рожь – это для многих животных густой лес.  

Солнце давно уже село, догорает короткая летняя зорька, какие – то тени реют над полем. Это совы 

вылетели за добычей. В лунную ночь будут они присматриваться, ловить мышей и полёвок. Надо 

много ловкости, чтобы поймать их в высокой ржи.  



Но во ржи живёт множество других вредителей. Это насекомые и их прескверные гусеницы. Если бы 

их никто не трогал, то от хлебного поля ничего бы не осталось. Однако есть у поля ценные друзья, 

которые стараются сберечь урожай. Это землеройки, ежи, летучие мыши, птицы, жабы, лягушки. Мы 

их часто не видим и знать не хотим, тогда как они самоотверженно спасают наши хлеба от 

истребления. (112 слов) 

 

Грамматические задания 
 

1. РАЗБЕРИТЕ СЛОВА ПО СОСТАВУ. 

1в. – догорает, хлебного, лунную 

2в. – вылетели, ловить, вредителей 

2. ОБРАЗОВАТЬ ОТ ГЛАГОЛА 3 ВИДА НАКЛОНЕНИЙ. 

1в. – рисовать 2в. – играть 

 

Итоговый контрольный диктант. 

Утро ранней весной. 

Небо перед утренней зарёй прояснилось. На нём нет туч и облаков. Над узкой речкой расстилается 

синий туман. В такую раннюю пору здесь ни с кем не встретиться. Предрассветная тишь долго не 

нарушается никакими звуками, ничьими голосами. В утреннем тумане ничего не видишь. Только 

тяжёлая от росы трава низко прилегает к земле и блестит серебряными каплями. Но вот пробежал 

лёгкий ветерок. Раздаётся стук дятла, и лес наполняется птичьим пением. Из куста выскочил косой 

зайчонок и сбросил с веток капли росы.  

Теперь уже нет опасности заблудиться в тумане. Поднимается горячее солнце. Оно бросает свои 

лучи на весеннюю землю. Никогда не бывает утро так прекрасно, как ранней весной. Легко дышишь, 

любуешься природой. (112 слов.) 

Грамматические задания 

 

1. РАЗОБРАТЬ СЛОВА ПО СОСТАВУ.  

1в. – утренней, выскочил, ветерок 2в. – серебряными, прилегает, речкой 

2. СДЕЛАТЬ СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1в. – Предрассветная тишь долго не нарушается никакими звуками, ничьими голосами.  

2в. – Из куста выскочил косой зайчонок и сбросил с веток капли росы.  

 

7 класс. 

Контрольная работа по теме: "Повторение изученного в 6 классе" 

Осень на воде. 

        Осень. Уже не хочется выкупаться, не тянет опуститься в воду. Подержишь палец в воде, а он 

стынет. Вода не замёрзла, 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 упадёт 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.  (109 слов) 

 

Контрольная работа по теме: "Причастие" 

Осенний лес. 

Красив и печален русский лес в ранние осенние дни. На золотом фоне пожелтевшей листвы 

выделяются яркие пятна клёнов и осин, раскрашенных осенью. Шелестит под ногами листва, 

опавшая с деревьев. Кое-где виднеется шляпка позднего подосиновика4. Тонко просвистит рябчик, 

прокричат в небе журавли, пролетающие косяком. 

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

такому лесу, расцвеченному красками, и поэтическим чувством наполняется душа. Бабьим летом 

называли на деревне это осеннее краткое время. Прозрачен и чист воздух, прозрачна вода в лесных 

ручьях. Ещё цветут осенние поздние цветы4. Готовятся к отлёту певчие птицы. Иногда затрещит в 



лесу дрозд, застучит дятел, сидящий на сухом дереве. Ещё зелёный стоит на краю леса старый 

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

(По Соколову-Микитову.) 

Грамматическое задание. 

1.Сделать морфемный разбор: 

I вариант – пролетающие2, просвистит2 

II вариант – роняющий2, затрещит2  

2. Сделать синтаксический разбор предложения: 

I вариант – Кое-где виднеется шляпка позднего подосиновика4.. 

II вариант – Ещё цветут осенние поздние цветы4. 

Выписать из текста: 

I вариант – 2 действительных причастия  

II вариант – 2 страдательных причастия  

 

Контрольная работа по теме: "Деепричастие" 

 

Последнюю ночь перед уходом в подземелье Володя спал в доме дяди Гриценко.  

Несколько раз ночью мать подходила к его постели, поправляла одеяло на мальчиках, зажимая себе 

рот, боясь застонать, заплакать от томившей ее тревоги. 

Засквозили первые проблески рассвета, и дядя Гриценко, затопав босыми ногами по хате, поднял 

штору, пуская в комнату холодную муть начавшегося утра. Растолкав крепко спавших ребят, он 

сказал: «Хлопцы, пора!»  

Мальчики, зевая, одевались. Они умылись студеной водой, согнавшей с них дремоту. 

Сосредоточенно сопя, жевали они холодные лепешки, оставшиеся с вечера, и запивали их горячим 

чаем. 

Прощались в темноте. Утренний ветер, поднимавшийся с моря, нес с собой гарь.  

У входа в каменоломню часовой не пропустил их, не проверив пароля. Перед ними был черный 

колодец, казавшийся бездонным. Из невидимых недр шел какой-то запах, слышались голоса.  

(по Л. Кассилю и М. Поляновскому) 127 слов  

 

Грамматические задания. 
1.Произвести синтаксический разбор предложения.  

1в. Они умылись студеной водой, согнавшей с них дремоту.  

2в. У входа в каменоломню часовой не пропустил их, не проверив пароля.  

2.Произвести морфологический разбор слова.  

1вРастолкав  

2в. Не проверив  

3.Произвести морфемный разбор.  

1в.Бездонным.  

2в. Невидимых  

Контрольный диктант по теме: "Наречие" 

 

Наступление ночи 

       Я пошёл вправо через кусты. Между тем ночь приближалась и росла, как грозовая туча. 

Казалось, вместе с вечерними парами отовсюду и даже с вышины лилась темнота. Мне попалась 

заросшая дорожка. Я отправился по ней, внимательно поглядывая вперёд. Всё кругом быстро 

чернело и утихало, одни перепела изредка кричали. Небольшая ночная птица, низко мчавшаяся на 

своих мягких крыльях, наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону. Я вышел на опушку кустов 

и побрёл по полю межой. Уже с трудом различал я отдельные предметы. Поле белело вокруг, за ним, 

с каждым мгновением надвигаясь громадными клубами, вздымался угрюмый мрак. Глухо 

раздавались мои шаги в застывшем воздухе. Побледневшее небо стало синеть, но уже это была 

синева ночи. Звёздочки замелькали, зашевелились на нём. 

Грамматическое задание: 

1.Выполнить морфологический разбор одного из наречий. 

2.Подчеркнуть все наречия как члены предложения, указать разряды. 



 

Контрольная работа по теме: "Предлог" 

 

Вариант 1 

А1. В каком предложении нет предлога? 

□ 1) Он продолжал путь, несмотря на усталость. 

□ 2) Плохо, когда не с кем поговорить. 

□ 3) Дом напротив построили лет десять назад. 

□ 4) Остановка находится около школы. 

А2. Какой предлог является непроизводным? 

□ 1) в течение 

□ 2) ввиду 

□ 3) вместо 

□ 4) при 

А3. Укажите пример раздельного написания предлога. 

□ 1) звонил (в)продолжение получаса 

□ 2) двигаться (на)встречу ветру 

□ 3) узнали (на)счёт контрольной 

□ 4) выступит (в)место меня 

А4. В каком примере нарушены речевые нормы? 

□ 1) встретились по приезде 

□ 2) благодаря заботе 

□ 3) согласно графика 

□ 4) заплатить за билет 

В1. Из данного предложения выпишите производный предлог. 

Несмотря на неудачу, постигшую нашу сборную в серии матчей, цель по-прежнему остаётся 

достижимой. 

С1. Напишите о том, какое значение в речи имеют предлоги. 

 

 

Вариант 2 

А1. В каком предложении нет предлога? 

□ 1) Дверь передо мной распахнулась. 

□ 2) Вперёд, навстречу новым приключениям! 

□ 3) Диспетчеры работают согласно графику. 

□ 4) Хорошо, когда рядом друг. 

А2. Какой предлог является непроизводным? 

□ 1) через 

□ 2) в связи 

□ 3) вследствие 

□ 4) позади 

А3. Укажите пример раздельного написания предлога. 

□ 1) отменили (в)виду морозов 

□ 2) зайду (в)течение недели 

□ 3) обогнал (не)смотря на запрет 

□ 4) объект (на)подобие летающей тарелки 

А4. В каком примере нарушены речевые нормы? 

□ 1) таблетки для головной боли 

□ 2) вопреки всему 

□ 3) пришёл из школы 

□ 4) уверенность в победе 

В1. Из данного предложения выпишите производный предлог. 

Вдоль по улице метелица метёт, за метелицей мой миленький идёт. 

С1. Напишите о том, какие отношения выражают предлоги. Приведите примеры. 

Контрольная работа по теме: "Союзы и предлоги" 



Вариант 1 

А1. Какой союз является простым? 

□ 1) как только 

□ 2) если 

□ 3) так как 

□ 4) потому что 

А2. Какой союз является сочинительным? 

□ 1) или 

□ 2) чтобы 

□ 3) пока 

□ 4) с тех пор как 

А3. В каком примере выделенное слово пишется слитно? 

□ 1) Не делай (ТО)ЖЕ, что и все, если все делают плохо. 

□ 2) В дружбе доверие нужно (ТАК)ЖЕ, как надёжность. 

□ 3) Зайдёшь (ЗА)ТО серое здание и повернёшь направо. 

□ 4) Журналисты собрались в студии, (ЧТО)БЫ обсудить злободневную проблему. 

А4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

□ 1) Костёр тлел неохотно, и вяло двигались тени вокруг него. 

□ 2) Чтобы удалить жирные пятна со страницы книги надо, присыпав загрязнённый участок молотым 

мелом, прогладить его через белую бумагу горячим утюгом. 

□ 3) Немного лиц мне память сохранила, немного слов доходят до меня, а прочее погибло 

невозвратно. 

□ 4) Выберите в меню имя команды, отмеченное многоточием, и откроется диалоговое окно. 

В1. Из данного предложения выпишите сочинительный соединительный составной союз. 

Третьяковская галерея - не только огромный музей с мировой известностью, но и крупный научный 

центр, занимающийся хранением и реставрацией, изучением и пропагандой музейных ценностей. 

С1. Напишите о посещении вами картинной галереи или музея. 

 

Вариант 2 

А1. Какой союз является простым? 

□ 1) как будто 

□ 2) оттого что 

□ 3) чтобы 

□ 4) по мере того как 

А2. Какой союз является сочинительным? 

□ 1) что 

□ 2) либо 

□ 3) потому что 

□ 4) так как 

А3. В каком примере выделенное слово пишется раздельно? 

□ 1) (ЧТО)БЫ мне почитать? 

□ 2) На встречу прибыли главы делегаций "большой восьмёрки", (ТАК)ЖЕ приехали наблюдатели из 

других стран. 

□ 3) Все играли во дворе, мне (ТО)ЖЕ хотелось на улицу. 

□ 4) Ёлочку мы выбрали невысокую, (ЗА)ТО пушистую. 

А4. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

□ 1) Чтобы выделить ячейку, щёлкните на ней мышью. 

□ 2) Рисунок и цвет обоев могут не только, изменить внешний вид помещения, но и смягчить 

некоторые его недостатки 

□ 3) День пасмурный, и Москва в тумане. 

□ 4) Если выделить весь ряд данных, а затем щёлкнуть на одной из его меток, то из всего ряда 

останется выделенной только эта метка. 

В1. Из данного предложения выпишите подчинительный временной составной союз. 

Павел Михайлович Третьяков стал постоянным членом товарищества передвижников, с тех пор как 

приобрёл на первой их выставке около десятка картин Саврасова, Шишкина, Крамского. 



С1. Напишите об одной из известных вам картин передвижников. 

Контрольная работа по теме: "Служебные части речи" 

В знойный полдень 

       Мы сидели в тени, но и тени было душно. Тяжёлый, знойный воздух словно замер. Горячее лицо 

с тоской искало ветра, да ветра-то не было. Солнце так и било с синего, потемневшего неба. Прямо 

перед нами, на другом берегу, желтело овсяное поле, кое-где поросшее полынью, и хоть бы один 

колос шевельнулся. Немного пониже крестьянская лошадь стояла в реке по колени и лениво 

отмахивалась хвостом. Изредка  под нависшим кустом всплывала большая рыба, пускала пузыри и 

тихо погружалась на дно, оставив за собою лёгкую зыбь.  Кузнечики трещали в порыжелой траве… 

 Мы сидели неподвижно, подавленные жаром. Вдруг позади нас, в овраге, раздался шум: кто-то 

спускался к источнику. 

Грамматическое задание: 

1.Выписать в три колонки служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. 

2.Выполнить морфологический разбор одного предлога, одного союза и одной частицы. 

Итоговый контрольный диктант с грамматическим заданием. 

Пошёл дождь. Сначала капли были крупные, редкие, потом загустело кругом, полилось, полилось... 

Васютка приметил пихту, широко разросшуюся среди мелкого осинника, и залёг под неё. Не было ни 

желания, ни сил шевелиться, разводить огонь. Хотелось есть и спать. Он отковырнул маленький 

кусочек от чёрствой краюшки и, чтобы продлить удовольствие, не проглотил его сразу, а начал 

сосать. Есть захотелось ещё сильнее. Васютка выхватил остатки горбушки из мешка, вцепился 

зубами и, плохо разжёвывая, съел всю.  

    Дождь не унимался. От сильных порывов ветра качалась пихта, стряхивая за воротник Васютке 

холодные дождя. Они ползли по спине. Васютка скорчился, втянул голову в плечи. Веки его сами 

собой начали смыкаться, будто повесили на них тяжёлые грузила, какие привязывают к рыболовным 

сетям. Он засунул руки в рукава, прижался плотнее к стволу пихты и снова забылся тяжёлым сном. 

На рассвете Васютка, стуча зубами от холода, вылез из-под пихты, подышал на озябшие руки и 

принялся искать сухие дрова. (по В.Астафьеву) 

Грамматические задания. 

1Произвести синтаксический разбор предложения.  

1в. Васютка приметил пихту, широко разросшуюся среди мелкого осинника, и залёг под неё.  

2в. Васютка выхватил остатки горбушки из мешка, вцепился зубами и, плохо разжевывая, съел всю.  

 

2.Произвести морфологический разбор слова.  

1в. Скорчился  

2в. Приметил  

3.Произвести фонетический разбор.  

1в. Съел  

2в. Дождь 

 

Контрольная работа (итоговое тестирование). 

Вариант 1 

А1. В каком предложении нет частицы? 

□ 1) Едва успел я накинуть бурку, как повалил снег. 

□ 2) У реки сидел лишь один рыбак. 

□ 3) Помочь мне можешь именно ты. 

□ 4) Как весело было в парке! 

А2. В каком примере выделенное слово пишется слитно? 

□ 1) (ЧТО)Б ты делал без меня? 

□ 2) Хочу научиться играть в футбол (ТАК)ЖЕ, как Аршавин. 

□ 3) Горячей воды не будет (В)СЛЕДСТВИЕ ремонта труб. 

□ 4) Зрители собрались в студии (НА)ВСТРЕЧУ с режиссёром фильма. 

А3. В каком слове на месте пропуска пишется буква Е? 

□ 1) по окончани.. передачи 

□ 2) узнал впоследстви.. 

□ 3) по приезд.. в столицу 



□ 4) Молчи, н.. звука! 

А4. В каком предложении НЕ пишется слитно? 

□ 1) Ему палец в рот (не)клади. 

□ 2) На стуле валялись (не)выглаженные с вечера брюки. 

□ 3) (Не)зная броду, (не)суйся в воду. 

□ 4) (Не)выученные уроки беспокоили меня. 

А5. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

□ 1) Давайте понимать друг друга с полуслова, чтоб, ошибившись раз, не ошибиться снова. 

□ 2) Поставьте вопрос от одного предложения к другому, если это удалось перед нами 

сложноподчинённое предложение. 

□ 3) Вилкой люди стали пользоваться около восьми веков назад, а в России этот столовый прибор 

появился во времена Петра I. 

□ 4) Тихо в спящем доме, и лишь слышится, как где-то шуршит мышь. 

А6. В каком примере нет речевой ошибки? 

□ 1) по прибытию в гостиницу 

□ 2) выяснить о том, как делать задание 

□ 3) пришёл со школы 

□ 4) оплатить проезд 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В3 и С1. 
(1)До конца XVIII века в целях получения энергии пользовались только водяными двигателями. 

(2)Для того чтобы промышленность могла развиваться, необходимо было создать новые, более 

удобные устройства. (3)Талантливый русский механик - горный мастер Иван Иванович Ползунов 

задумал построить такую машину, которая исправно служила бы на любом заводе, не завися от 

капризов природы. (4)Несмотря на трудности и препятствия со стороны начальства, первая паровая 

машина была построена Ползуновым. 

В1. Из предложений (1) и (4) выпишите составные предлоги. 

В2. Из предложения (2) выпишите союз. 

В3. Из предложения (3) выпишите частицу (частицы), укажите её (их) значение. 

С1. Напишите небольшое рассуждение о том, почему возникает необходимость в изобретениях. 

Вариант 2 

А1. В каком предложении нет частицы? 

□ 1) Что за прелесть эти сказки! 

□ 2) У тебя такие руки, что сбежали даже брюки! 

□ 3) Говорю это только тебе. 

□ 4) Но только что сумрак на землю упал, по корням упругим топор застучал.  

А2. В каком примере выделенное слово пишется слитно? 

□ 1) Реши задачу (НА)ПОДОБИЕ треугольников. 

□ 2) Моему другу нравится (ТО)ЖЕ, что и мне. 

□ 3) Он умел играть в шахматы, (НЕ)СМОТРЯ на доску. 

□ 4) Хочу, (ЧТО)Б служила мне рыбка золотая. 

А3. В каком слове на месте пропуска пишется буква И? 

□ 1) по прибыти.. поезда 

□ 2) в течени.. суток 

□ 3) Н.. бывать тому! 

□ 4) вследстви.. аварии 

А4. В каком предложении НЕ пишется слитно? 

□ 1) Сделал так, что комар носу (не)подточит. 

□ 2) В столе нашлась (не)отправленная поздравительная открытка. 

□ 3) (Не)поймав рыбку, ухи (не)сваришь. 

□ 4) Хозяина встретила (не)накормленная вовремя собака. 

А5. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

□ 1) Чтобы узнать, части простого или сложного предложения соединяет союз И, выделите основы. 

□ 2) Вряд ли конькобежец выиграет дистанцию, раз он упал на последнем круге. 

□ 3) Наиболее вкусен и питателен картофель, печённый в кожуре в горячей золе, или в духовом 

шкафу. 



□ 4) Куры раскудахтались по всем соседским дворам, а чёрный кот промчался тяжёлым галопом 

через сад и прыгнул на берёзу. 

А6. В каком примере нет речевой ошибки? 

□ 1) согласно расписанию 

□ 2) пирожки с капусты 

□ 3) около триста граммов 

□ 4) жидкость от выведения пятен 

Прочитайте текст и выполните задания B1-B3 и С1. 

(1)Первенство в постройке парового двигателя принадлежит русскому мастеру Ивану Ивановичу 

Ползунову. (2) Он хотел построить сначала небольшую опытную машину, с тем чтобы всесторонне 

изучить её в действии, обучить рабочих, и лишь затем приступить к созданию больших паровых 

двигателей. (3)Но рабочих-специалистов Ползунову не дали, необходимого инструмента не нашлось, 

приходилось почти всё делать самому. (4)Благодаря таланту и настойчивости мастера к середине 

1765 года паровая машина, поражавшая своими размерами, всё же была создана. 

В1. Из предложений (1) и (4) выпишите предлоги. 

В2. Из предложения (2) выпишите частицу, укажите её значение. 

В3. Из предложений (2) и (3) выпишите союзы. 

С1. Напишите небольшое рассуждение о том, какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать 

изобретатель. 

 

 

8 класс. 

 

Контрольная работа №1 (диктант) по теме «Повторение изученного в 5 – 7 классах». 

Утром участники похода снова отправляются в путь, рассчитывая сегодня подняться на вершину 

горы.* Она невысокая, но с четырьмя уступами. 

    Едва приметная извилистая тропинка вьётся по берегу неширокой горной речонки, берущей 

начало у ледника, а затем резко взбирается влево. Путешественники с трудом преодолевают крутой 

подъём. 

    Тропинка огибает беспорядочные нагромождения камней, осложняющие путь.**         Приходится 

преодолевать и эти препятствия. Мешают и заросли дикой малины, усеянные ягодами. Её колючие 

ветки цепляются за рюкзаки, одежду. 

    Вот и вершина. Здесь туристы располагаются на отдых. Отсюда открывается чудесная панорама. 

Слева от подножья горы расстилается долина, покрытая темно – зелёным лесом. Кое – где блестят на 

солнце зеркала небольших озёр.  В течение тысячелетий зарастали их берега густой 

растительностью. Справа простирается бесконечная цепь холмов, сплошь покрытых зеленью. 

    Весь день туристы наслаждались красотой гор, загорали, распевали под аккомпанемент гитары 

песни. Только к вечеру, боясь заблудиться в темноте, они вернулись на тропу, ведущую в лагерь, 

делясь своими впечатлениями о походе.  

                                

                               Грамматическое  задание 

             1 вариант                                                          2 вариант 

1. Произведите синтаксический разбор предложения, отмеченного 

                      *                                                                         ** 

2. Выпишите по одному глаголу с орфограммой в корне: 

  

  безударной гласной, проверяемой                       чередующейся гласной. 

  ударением.   

                        Графически объясните выбор орфограммы в корне.  

 3. Разберите по составу:  

          расстилались                                                  наслаждались 

 

Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием 
 

Волчица 



  

В стае в ту зиму ходила молодая волчица, не позабывшая ребячьих своих забав.4 Днём 

волки, свернувшись в клубки, дремали, а она вскакивала, кружилась, утаптывая снег, и будила 

стариков. Волки нехотя поднимались, тыкались в нее холодными носами, а она шутливо 

огрызалась, кусая их за ноги. Старые волчихи, свернувшись и не поднимая голов, поглядывали 

на молодую проказницу.4 

Однажды ночью волчица поднялась и побежала в поле, а за ней, высунув языки, затряслись 

старики. Волчихи оставались лежать, потом и они побежали за стаей.  

Волки бежали по дороге, а за ними скользили, ломаясь на снегу, тени. Снег в лучах луны 

блестел алмазами. От деревни послышался звон бубенцов. Казалось, что зазвенели, покатившись 

по дороге, звёзды, упавшие с неба. Волки, завязая по брюхо, отошли в поле и легли, 

повернувшись мордами к деревне. (По И. Соколову-Микитову.)  (125 слов.) 

Грамматическое задание 

1.Выпишите из текста 3 примера разных типов сказуемых. 

2.Выпишите 3 разных словосочетания и разберите их: из 1 абзаца (1вариант); из 3 абзаца (2 

вариант). 

    3. Выполните синтаксический разбор предложения:  

В стае в ту зиму ходила молодая волчица, не позабывшая ребячьих своих забав.4 (1 вариант); 

Старые волчихи, свернувшись и не поднимая голов, поглядывали на молодую проказницу.4 (2 

вариант). 

 

Контрольная работа №3 (в тестовой форме) по теме «Простое предложение. 

Двусоставное предложение». 

Вариант 1 

А1. В каком словосочетании причастие является зависимым словом? 

□ 1) восторженно встречена 

□ 2) валяющийся в углу 

□ 3) легко воспринимаемый 

□ 4) требовать с подчинённых 

А2. Укажите предложение с составным именным сказуемым. 

□ 1) Родители не должны оставлять детей без присмотра. 

□ 2) В доме коменданта был я принят как родной. 

□ 3) Долго будет Карелия сниться. 

□ 4) Сестра начала учиться музыке в шесть лет. 

А3. В каком предложении есть глагол, выступающий в роли дополнения? 

□ 1) Я готов согласиться с вами. 

□ 2) Вскоре после подкормки удобрениями астры дружно начали цвести. 

□ 3) Прошу вас больше не опаздывать на занятия. 

□ 4) Все должны соблюдать Правила дорожного движения. 

А4. Какое приложение пишется через дефис? 

□ 1) (товарищ)майор 

□ 2) (рыболов)любитель 

□ 3) (река)Москва 

□ 4) (старик)сторож 

А5. В каком предложении на месте пропуска ставится тире? 

□ 1) Волга (..) крупнейшая река Европы. 

□ 2) Бедность (..) не порок. 

□ 3) Он (..) мой старинный друг. 

□ 4) Злой язык (..) что стрела. 

А6. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

□ 1) Внимание к истории для крупного писателя не ограничивается только произведениями, 

посвящёнными историческим событиям. 

□ 2) Повесть Пушкина "Капитанская дочка" вобрала в себя богатый материал, освоенный и 

обобщённый в "Истории Пугачёвского бунта". 

□ 3) Ямщик ходил кругом, от нечего делать улаживая упряжь. 



□ 4) В смутное сие время по казацким дворам шатался неизвестный бродяга, нанимаясь в работники 

то к одному хозяину, то к другому, и принимаясь за всякие ремёсла. 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В4 и С1. 
(1)Татьянин день отмечается 25 января. (2)Он назван так в память великомученицы Татьяны, 

замученной в Риме в III веке во времена гонений на христиан. (3)В этот день в 1755 году был 

подписан Указ о создании Московского университета. (4)В наше время Татьянин день считается 

национальным студенческим праздником. 

В1. Укажите, чем выражено подлежащее в предложении (1). 

В2. Из предложения (2) выпишите приложение. 

В3. Из предложения (3) выпишите согласованное определение (согласованные определения). 

В4. Укажите тип сказуемого в предложении (4). 

С1. Расскажите об одном из известных вам праздников. 

Вариант 2 

А1. В каком словосочетании причастие является зависимым словом? 

□ 1) поливаемые из лейки 

□ 2) твёрдо решивший 

□ 3) под палящим солнцем 

□ 4) недавно опубликована 

А2. Укажите предложение с составным именным сказуемым. 

□ 1) Бопре в отечестве своём был парикмахером. 

□ 2) Я был готов провалиться сквозь землю. 

□ 3) По прогнозам синоптиков, в воскресенье ветер будет усиливаться. 

□ 4) Сегодня мы продолжим изучать тему. 

А3. В каком предложении есть глагол, выступающий в роли дополнения? 

□ 1) Мы будем рады видеть вас у себя. 

□ 2) Фёдор хотел бежать, но силы оставили его. 

□ 3) Могу ли я что-нибудь для вас сделать? 

□ 4) Надпись на табличке запрещала посторонним входить в помещение. 

А4. Какое приложение пишется через дефис? 

□ 1) (господин)министр 

□ 2) (Волга)матушка 

□ 3) (озеро)Чад 

□ 4) (красавица)дочь 

А5. В каком предложении на месте пропуска ставится тире? 

□ 1) Лёд на реке (..) будто зеркало. 

□ 2) Ты (..) парень с головой! 

□ 3) Лето (..) время длинных каникул. 

□ 4) Горе (..) не беда. 

А6. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

□ 1) Сопоставьте отрывки из "Истории Пугачёвского бунта", с прочитанным вами, романом. 

□ 2) Вымышленные герои Пушкина включились в большое историческое движение, определившее 

их судьбы, заставившее их делать выбор. 

□ 3) Не зная пароля, я хотел молча проехать мимо. 

□ 4) Из крепости скачет казак, держа башкирскую лошадь в поводьях и делая издали мне знаки. 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В4 и С1. 
(1)Во времена императрицы Елизаветы было построено много прекрасных дворцов, храмов и 

сооружений в обеих столицах. (2)Поражают своей красотой творения зодчего Б. К. Растрелли. (3)Он 

построил Зимний дворец в Петербурге, Большой дворец в Петергофе, собор Смольного монастыря и 

много других архитектурных шедевров. (4)Полюбоваться на произведения великого зодчего 

приезжают люди со всех концов света. 

В1. Укажите тип сказуемого в предложении (1). 

В2. Из предложения (2) выпишите словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ. 

В3. Укажите, чем выражено подлежащее в предложении (3). 

В4. Определите синтаксическую роль глагола "полюбоваться" из предложения (4). 

С1. Расскажите об одном из известных вам памятников архитектуры. 



 

Контрольная работа №4 (в тестовой форме) по теме «Односоставное предложение». 

Вариант 1 

А1. Какое предложение является односоставным? 

□ 1) Тиха украинская ночь. 

□ 2) На душе светло. 

□ 3) Дорожки не расчищены. 

□ 4) Он издалека. 

А2. Какое предложение является неопределённо-личным? 

□ 1) Люблю тебя, Петра творенье. 

□ 2) Нельзя было думать и об Оренбурге, претерпевающем все бедствия осады. 

□ 3) Построили редут. 

□ 4) Сказку легко выделить среди других произведений устного народного творчества. 

А3. В каком предложении глагол-сказуемое имеет значение обобщённого лица? 

□ 1) Гусь свинье не товарищ. 

□ 2) Открой дверь. 

□ 3) На чужой роток не накинешь платок. 

□ 4) Извините, меня ждут. 

А4. Какое предложение является безличным? 

□ 1) После драки кулаками не машут. 

□ 2) За двумя зайцами погонишься - ни одного не поймаешь. 

□ 3) Не хочу ходить нарядная без сердечного дружка. 

□ 4) За ними надо смотреть в оба. 

В1. В односоставном предложении, входящем в состав сложного, укажите способ выражения 

сказуемого. 

Не было бы счастья, да несчастье помогло. 

С1. Напишите, как вы понимаете смысл этой пословицы. 

Вариант 2 

А1. Какое предложение является односоставным? 

□ 1) Земля в цвету. 

□ 2) Мне некуда больше спешить. 

□ 3) Убрано поле пшеницы. 

□ 4) Хороши вечера на Оби. 

А2. Какое предложение является неопределённо-личным? 

□ 1) Мне направо. 

□ 2) Ей жить бы хотелось иначе, носить драгоценный наряд. 

□ 3) Вилку держим в левой руке, нож - в правой. 

□ 4) Хлеб едят, отламывая от него небольшие кусочки. 

А3. В каком предложении глагол-сказуемое имеет значение обобщённого лица? 

□ 1) Соловья баснями не кормят. 

□ 2) В садах жгут прошлогоднюю листву. 

□ 3) Позвони мне завтра. 

□ 4) В гостях хорошо, а дома лучше. 

А4. Какое предложение является безличным? 

□ 1) На тебя заглядеться не диво. 

□ 2) Хочешь, я тебя к горам увезу. 

□ 3) На сердитых воду возят. 

□ 4) Не жди меня скоро. 

В1. Укажите способ выражения сказуемого в данном предложении. 

Легко чужими руками жар загребать. 

С1. Напишите, как вы понимаете смысл этой пословицы. 

 

Контрольная работа №5 (диктант) по теме «Простое осложнённое предложение. 

Однородные члены предложения». 

В мире животных у нас есть симпатии и антипатии. Крокодилов не любит никто. Этот 



огромный, обитающий в воде ящер имеет небольшой мозг, но мощные челюсти и мускулистый 

хвост, удар которого может переломить ноги взрослой антилопе. 

   Крокодил – искусный охотник. Часами он может неподвижно лежать в воде, высунув на 

поверхность лишь ноздри и выпуклые глаза – « перископы» Стоит кому-то приблизиться к 

водопою и от жажды потерять бдительность, он мгновенно бросается на жертву. В Африке ею 

чаще всего бывают антилопы. 

   Размеры жертвы крокодила нисколько не смущают. На суше он её не приканчивает. А 

тащит в воду и топит. Рвать жертву хищник сразу не станет, а поместит за корягу или в пещеру, 

вырытую для этого в берегу под водой, и подождёт, пока добыча «отмокнет». 

   Желудок крокодила – адский химический комбинат, переваривающий всё: шерсть, рога, 

копыта. Даже железные крючья постепенно разъедаются в его желудке. 

   Суши крокодил не избегает. Излюбленное его занятие – греться на песчаном берегу 

водоёма. При явной опасности он мчится в воду, изгибая тело, выбрасывая далеко вперёд 

 задние ноги. Здесь он хозяин. (166 слов) 

                                                                                              ( По В. Пескову) 

 

Контрольная работа №6 (диктант) по теме «Обособленные члены предложения». 

Василий Поленов, один из популярнейших русских художников, создал картины, ставшие 

любимыми представителями многих поколений. Всеобщее признание принесли ему такие 

хорошо известные картины, как «Московский дворик», «Бабушкин сад», «Заросший пруд». Эти 

полотна, наполненные тонким лиризмом, привлекают своей простотой и правдивостью. 

Поленова отличала удивительная разносторонность интересов. Незаурядный архитектор, 

музыкант и композитор, он обладал и вокальным дарованием, пробовал себя на любительской 

сцене как актер, был талантливым педагогом. 

Широта взглядов Поленова, позволявшая ему легко входить в разные области искусства, 

заложена в детстве. Его мать — художница- любительница, отец - известный археолог, 

страстный любитель и ценитель искусства. С теплотой вспоминал впоследствии художник об 

атмосфере преклонения перед образованными людьми, царившей в доме Поленовых. 

С раннего детства мальчику прививалась любовь к природе. Уже первые зарисовки, 

сделанные шестнадцатилетним юношей во время путешествия по древним русским городам, 

свидетельствовали о таланте будущего художника. (132 слова.) (По Э. Патсон.) 

Грамматические задания. 

1 Разобрать по составу: 

наполненные                              сделанные 

принесли                                     привлекают 

городам                                        правдивостью 

 2. Объяснить графически знаки препинания:                                                                 

Всеобщее признание принесли ему такие хорошо известные картины, как «Московский 

дворик», «Бабушкин сад», «Заросший пруд». 

Эти полотна, наполненные тонким лиризмом, привлекают своей простотой и 

правдивостью. 

3. Произвести синтаксический разбор предложения с обособленным определением.  

 

Контрольная работа №7 (диктант) по теме «Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения».   

 Конец сентября. С этой поры сады пустеют, погода круто меняется. Ветер треплет 

деревья, и дожди, не прекращаясь, поливают их с утра до ночи. Иногда между тучами 

пробивается  трепещущий  золотистый свет низкого солнца. Воздух делается чист и ясен, а 

солнечный свет ослепительно сверкает между листвой, волнующейся от ветра. Холодно и ярко 

сияет над тяжёлыми свинцовыми тучами жидкое голубое небо, а из-за этих туч медленно 

выплывают хребты  снеговых облаков. Ветер не унимается. Он волнует сад, рвёт непрерывно 

бегущую из трубы струю дыма и снова нагоняет зловещие космы пепельных облаков. Они бегут 

низко и быстро и затуманивают солнце. Но вот гаснет его блеск, закрывается окошечко в 

голубое небо, и в саду становится пустынно и скучно. Снова сеется дождь. 

   Из такой трёпки сад выходит совсем обнажённым, засыпанным мокрыми листьями, 



каким-то притихшим, смирившимся. Зато как красив он, когда снова наступает ясная погода, 

прозрачные и холодные дни начала октября. Сохранившаяся листва будет висеть на деревьях до 

первых заморозков. Чёрный сад будет покорно ждать зимы, пригреваясь в солнечном блеске. 

(162 слова) 

                                                                                                          ( По И. Бунину) 

 

Контрольная работа №8 (диктант) по теме «Чужая речь». 

Славный мастер. 

Иван Кулибин – талантливый русский изобретатель. Широко известны такие его 

изобретения, как первый в России телеграф, самодвижущиеся экипажи, приводимые в действие 

педалями. Гениальны проекты деревянных мостов, разработанные Кулибиным. 

Русских часовщиков в России тогда почти не было. Часами занимались немцы, и они 

всячески распространяли мнение, что русский не сможет постигнуть сложность часового 

механизма. 

Любовь к часам, бесстрастно выстукивающим время, появилась у Кулибина с детства и 

осталась навсегда. Что бы он ни делал, что бы ни изобретал, мысли его неизменно возвращались 

к часам. Он начал делать необыкновенные, небывалые часы, которым и сейчас невозможно не 

подивиться. 

Поражают часы, сделанные мастером в виде яйца, в которых каждый час раскрывались 

золочёные двери, а под музыку разыгрывалось представление. 

Часы Кулибина раскрывали удивительное дарование мастера, они являли собой чудо 

русской техники. 

Грамматические задания. 
1 Разобрать по составу: 

разработанные                                     выстукивающим 

раскрывали                                          делал 

педалями                                              мастером 

 2. Объяснить графически знаки препинания:                                                                 

Гениальны проекты деревянных мостов, разработанные Кулибиным.                                 

Любовь к часам, бесстрастно… 

3. Синтаксический разбор предложения с обособленным определением.                                   

                            

Итоговая контрольная работа (в тестовой форме). 

Вариант 1 

А1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

□ 1) лаур..ат, ком..тет 

□ 2) арт..ллерия, об..лиск 

□ 3) арх..тектура, д..плом 

□ 4) пр..вилегия, р..золюция 

А2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется одна согласная буква? 

□ 1) а..естат, кава..ерия 

□ 2) пье..а, иску..ный 

□ 3) бе..етристика, инте..ект 

□ 4) конгре.., диску..ия 

А3. В каком ряду в обоих словах верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

□ 1) срЕдства, облегчИть 

□ 2) щАвель, включИм 

□ 3) красивЕе, повторИт 

□ 4) инАче, собрАла 

А4. Какая группа слов является словосочетанием? 

□ 1) через сутки 

□ 2) машина нагружена 

□ 3) кресло-качалка 

□ 4) довольно жарко 

А5. Укажите предложение с составным именным сказуемым. 



□ 1) Знайте, что я всегда рад помочь вам. 

□ 2) Облако представлялось то косматым медведем, то гривастым львом. 

□ 3) Команда будет выступать на своём поле. 

□ 4) Оксана любила покрасоваться. 

А6. Какое предложение является неопределённо-личным? 

□ 1) Переходите улицу внимательнее! 

□ 2) Мне вдруг сделалось страшно. 

□ 3) И на обломках самовластья напишут наши имена! 

□ 4) Маленькая комната в гостинице. 

А7. В состав какого предложения входит неполное предложение? 

□ 1) Пишу, читаю без лампады. 

□ 2) Брат любит чёрный чай, а я - зелёный. 

□ 3) Мне что-то не по себе. 

□ 4) Суворов учил брать не числом, а умением. 

А8. В каком предложении на месте пропуска надо поставить тире? 

□ 1) Походка, голос, взгляд (..) всё изменилось в Маше. 

□ 2) В опасности забор (..) не препятствие. 

□ 3) Твои слова (..) словно острый нож. 

□ 4) У моего дедушки пять наград (..) один орден и четыре медали. 

А9. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

□ 1) Желая до восхода солнца попытать нашего счастья (на тягу можно ходить поутру), мы решили 

переночевать на ближайшей мельнице. 

□ 2) "Моя работа кончена, Паоло, - сказал он мне однажды. - Береги себя и возвращайся домой". 

□ 3) Всё здесь было необычайно: и молчаливые горы, и суровые скалы, и даже эти одинокие дома на 

далёком берегу. 

□ 4) "Очевидно, он что-то знает такое, чего я не знаю" - думал я про полковника. 

А10. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки препинания не 

расставлены.) 

□ 1) Джульетта ты как день! 

□ 2) И невозможное возможно. 

□ 3) Существует кстати интересная легенда о происхождении этого названия. 

□ 4) Увы мой стих не блещет новизной разнообразьем перемен нежданных. 

А11. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

□ 1) Несмотря на сильный встречный ветер и большую волну, катер продолжал упорно двигаться 

вперёд. 

□ 2) Хлеб берут рукой и кладут на тарелку, специально для него предназначенную. 

□ 3) Он переоделся, позавтракал в буфете и вернувшись в номер, позвонил в справочное бюро 

вокзала. 

□ 4) Сад был окружён забором, старым, ветхим. 

А12. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Пустив стрелу, 

□ 1) она упала на купеческий двор. 

□ 2) Ивану-царевичу не повезло: стрела упала в болото. 

□ 3) её долго пришлось искать. 

□ 4) Иван-царевич отправился на её поиски. 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В6 и С1. 

(1)В государственном механизме и во всех деяниях высших чиновников от императора и 

губернаторов до каких-нибудь мелких делопроизводителей царствовал один и тот же порядок. (2)Во-

первых, они не опасались ответственности и получали возможность творить что хотели, не ожидая 

наказания или возмездия. (3)Лишь на короткие мгновения им угрожали бессмысленными бунтами, 

легко подавляемыми. (4)Во-вторых, в основе всех действий по управлению страной, министерством, 

департаментом или другим казённым учреждением лежал личный произвол, каприз, принцип "что 

хочу, то и ворочу". (5)Произвол всегда оставался основным и единственным способом управления. 

(6)Именно в таком свете Салтыкову-Щедрину открылась русская история на протяжении веков, 



которую он в фантастической форме изобразил в знаменитой "Истории одного города", конечно 

преувеличив и сатирически заострив свои наблюдения над русской жизнью. 

В1. Напишите цифрой количество рядов однородных членов в предложении (1). 

В2. Из предложения (3) выпишите словосочетание со связью ПРИМЫКАНИЕ. 

В3. Напишите номера предложений, в которых есть обособленные обстоятельства. 

В4. Укажите тип сказуемого в предложении (5). 

В5. Найдите предложение с несогласованным определением, выраженным определённо-личным 

предложением. Напишите его номер. 

В6. Напишите цифрой количество вводных слов в данном тексте. 

С1. Напишите, какие произведения М. Е. Салтыкова-Щедрина вы читали. Расскажите об одном из 

запомнившихся вам героев. 

Вариант 2 

А1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква Е? 

□ 1) д..алог, ст..пендия 

□ 2) св..детельство, пр..зидиум 

□ 3) ч..столюбивый, эп..лог 

□ 4) ман..врировать, ид..ал 

А2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется одна согласная буква? 

□ 1) коло..альный, режи..ёр 

□ 2) и..юминация, прогре.. 

□ 3) га..ерея, ко..орит 

□ 4) тро..ейбус, ко..итет 

А3. В каком ряду в обоих словах верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

□ 1) кУхонный, обеспЕчение 

□ 2) договОр, позвОнит 

□ 3) катАлог, началА 

□ 4) тортЫ, прАвы 

А4. Какая группа слов является словосочетанием? 

□ 1) впереди лето 

□ 2) чёт или нечет 

□ 3) разделив на группы 

□ 4) приёмник настроен 

А5. Укажите предложение с составным именным сказуемым. 

□ 1) Всё стало вокруг голубым и зелёным. 

□ 2) В клетке соловей перестал петь. 

□ 3) Прошло несколько месяцев. 

□ 4) Ты бы поговорил со мной. 

А6. Какое предложение является неопределённо-личным? 

□ 1) Сад Капулетти. 

□ 2) О любви в словах не говорят. 

□ 3) Идёшь, на меня похожий, глаза устремляя вниз. 

□ 4) При сильном ветре выходить в море опасно. 

А7. В состав какого предложения входит неполное предложение? 

□ 1) Знаешь, Зинка, я против грусти. 

□ 2) В детстве все девочки играют в куклы, а я любила машинки. 

□ 3) Узнали его офицеры, повезли в крепость. 

□ 4) Я буду читать за Хлестакова, а ты - за Осипа. 

А8. В каком предложении на месте пропуска надо поставить тире? 

□ 1) Очевидно (..) не значит верно. 

□ 2) Рифей (..) древнее название Урала. 

□ 3) И сейчас многие знают и любят песни времён Великой Отечественной войны (..) "Дороги", "В 

лесу прифронтовом", "Землянку". 

□ 4) Лес (..) будто терем расписной. 

А9. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

□ 1) И кочи, и моховые болота, и пни - всё хорошо под сиянием лунным. 



□ 2) "Чтобы выдрессировать зверя, - рассказывал дрессировщик, - надо изучить его привычки, 

подружиться с ним". 

□ 3) Однажды - дело было утром часу в двенадцатом - к Перовским нагрянули гости. 

□ 4) "Как я рад, дорогой Максим Максимыч! Ну, как вы поживаете?" - сказал Печорин. 

А10. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки препинания не 

расставлены.) 

□ 1) Об этом портном конечно не следовало много говорить. 

□ 2) Для Гулливера одеяло лилипутов казалось маленьким платком. 

□ 3) О не клянись луною в месяц раз меняющейся. 

□ 4) Люблю тебя Петра творенье! 

А11. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

□ 1) Лицо его, исчерченное морщинами, оставалось невозмутимым. 

□ 2) Быстро поднимался золотистый шар солнца, согревая просыпающееся море. 

□ 3) Меня, мокрого до последней нитки, сняли с лошади. 

□ 4) Долго ничего не было видно, кроме дождя и длинного человека лежавшего на песке у моря. 

А12. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

Проводя реформы, 

□ 1) перестраивалась вся жизнь России. 

□ 2) Пётр Первый опирался на опыт европейских стран. 

□ 3) им упорно сопротивлялись бояре. 

□ 4) их нелегко было принять. 

Прочитайте текст и выполните задания В1-В6 и С1. 

(1)Шестнадцатилетнему Лескову пришлось поступить на службу писцом в суд. (2)С 1861 года 

Лесков - сотрудник московских газет, сначала "Русской речи", а позднее "Северной пчелы". 

(3)Писатель пробует свои силы в художественном очерке, рассказе, романе, хрониках. (4)В мае 1862 

года в передовой статье "Северной пчелы", посвящённой пожарам в Петербурге, требует от власти 

открыть народу "поджигателей", "адских злодеев". (5)Статья, совпавшая по времени с новой волной 

репрессий против революционеров, была воспринята как открытое публичное выступление 

охранителя режима, реакционера. (6)Не понятый ни властями, ни революционерами-демократами, ни 

либералами, разочарованный в реформах царского правительства, не принимая революционной 

перспективы для России, Лесков называл народ "хранителем отечественного предания" в искусстве, 

труде, в повседневном укладе жизни. 

В1. Из предложения (1) выпишите словосочетание со связью СОГЛАСОВАНИЕ. 

В2. Укажите, чем выражено сказуемое в предложении (2). 

В3. Найдите в тексте безличное предложение. Напишите его номер. 

В4. Укажите тип сказуемого в предложении (5). 

В5. Напишите номера предложений, в которых есть обособленные определения. 

В6. Напишите цифрой количество рядов однородных членов в предложении (6). 

С1. Напишите, какие произведения Н. С. Лескова вы читали. Расскажите об одном из 

запомнившихся вам героев. 

 

9 класс. 

Контрольный диктант №1 с грамматическим заданием по теме: «Повторение 

изученного в 5-8 классах» 

Сквозь  чащу  черёмухи  пробираемся  к  берегу.  Конец  июня,  а  она  только-только  

оделась  по-весеннему.  Запоздалым  сиреневым  цветом  горит  багульник,  а берёзка,  не  

поверив  лету,  стоит  голая. 

        Тайга,  увидев  простор  Байкала,  катится  к нему по  сопкам  ярусами  зелени  и  у  

самой  воды  замирает.  Пощупав  корнями  воду,  лиственницы,  берёзы  и  сосны  раздумали  

купаться,  остановились,  а  тайга  напирает  сзади,  остановиться  не  может.  Оттого  на  берегу  

лежат  поваленные  деревья – великаны,  загородив  дорогу  к озеру. 

      Удивительно  видеть  здесь  апрель  и  июнь  сразу.  За  спиной  запахи  леса,  а  на  

Байкале  -  точь-в-точь  Волга  в  разливе.  То  же  безбрежное  водное  пространство,  те  же   

льдины  стадами. 

      Байкал вскрывается  поздно, и  до  конца  мая   носятся  по  воде  ледяные  стада.  В  



июне  они  пристают  к берегу  и  тут, у  валуна,  медленно  оседают,  неожиданным  шорохом  

пугая  зверей  у  водопоя. 

      Чистая, как  слеза,  вода  Байкала не терпит  мусора,  и  в  штормовую  погоду  он  

швыряет   на  берег  обломки  лодок,  коряги.  Ни  соринки  в  воде!  

      Дальние синие  сопки  сливаются  с  закатными  полосами,  и  их  медленно  

заволакивает  вечерняя  дымка. 

                                         (165  слов)                                                  (По  В. Пескову) 

  

Грамматические  задания. 
1. Произвести  фонетический  разбор  слова: 

Голая  -   1-й  вариант                                                июня  -  2-й  вариант 

2. Сделать  разбор  слова  по  составу: 

Пробираемся,  запоздалым,  загородив  -  1-й  вариант            

остановиться,  безбрежное,  по-весеннему  -  2-й  вариант 

3. Осложнить  предложение  обособленным  определением  -  1-й  вариант 

   Обстоятельством  -  2-й  вариант 

Сквозь  чащу  черёмухи  пробираемся  к  берегу. 

4. Сделать  синтаксический  разбор  сложносочинённого   предложения: 

 Запоздалым  сиреневым  цветом  горит  багульник,  а берёзка,  не  поверив  лету,  стоит  

голая.  -  1-й  вариант 

Байкал вскрывается  поздно, и  до  конца  мая   носятся  по  воде  ледяные  стада.  -  2-й  

вариант 

 

 

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. 

Сочинение–рассуждение по высказыванию В.А. Солоухина: «Эпитеты – одежда слов». 

Исходный текст: 

(1)Ребята ушли со двора, собирают походное снаряжение. (2)Остался один Гоша. 

(3)Дежурит у подъезда и ждёт кого-то... 

(4)Вот наконец она появилась. (5)Загадочное существо тринадцати лет, невероятная 

красавица с улыбкою до ушей, с золотыми глазами, с тонюсенькой талией. (6)Верочка. 

– (7)Привет, – говорит Верочка и поёживается. – (8)Холодно ещё... (9)Дай куртку. 

(10)Гоша накидывает ей на плечи курточку, остаётся в одной майке, и кожа на его руках 

покрывается пупырышками. 

– (11)Тебе отец из Англии чего-нибудь привёз? 

– (12)Ага. (13)Вот, смотри, транзистор. 

– (14)А матери привёз чего-нибудь? (15)Духи, например? (16)Принеси посмотреть. 

– (17)Но как же я... (18)Вера, мне же... (19)Ну, неудобно... 

– (20)Тогда становись на голову. (21)Ну?! 

– (22)Брось, Верк... (23)Не надо... 

– (24)Сейчас же встань на голову! 

– (25)Ну, пожалуйста... 

(26)Гоша подходит к стене, опускается на четвереньки и после нескольких неудачных 

попыток делает стойку. 

(27)Верочка наблюдает за ним сурово, как тренер. 

– (28)Кто главный? – спрашивает она. 

– (29)Ну, ты... 

– (30)Перевернись. (31)И тащи духи. (32)А то заставлю стоять на голове целый день! 

(33)Вытирая ладони о свою майку, Гоша топчется беспомощно, моргает, но Верочка 

неумолима. (34)И тогда, отдав ей транзистор, Гоша плетётся к себе в квартиру. 

(35)Торопливые шаги на лестнице, голоса: выбегают на двор Серёжка и Павлик, 

одноклассники Гоши, с удочками и с какой-то картонной, но грозного вида трубой. 

– (36)Это ракета, – сообщает Серёжка внушительно. – (37)В лесу запустим. 

(38)Верочка снисходительно наблюдает, как мальчишки возятся с ракетой, как бережно 

кладут её на ступеньки подъезда, а сами отправляются за рюкзаками. 



(39)Дождавшись, когда мальчишки скрылись на лестнице, выходит на двор Гоша. 

(40)Оглядывается, протягивает Верочке голубой блестящий флакон. 

(41)Гоша немного сердит: он не хотел брать этот флакон, выносить его потихоньку, но 

Верочка заставила. (42)Ей, видите ли, своя прихоть дороже. (43)И Гоша теперь сердит и почти 

свысока разговаривает с Верочкой: (44)«На, смотри, если хочется...» 

(45)Верочка понимает его состояние. (46)И ей не нравится, что Гоша разговаривает 

свысока. (47)Лицо у Верочки становится задумчивое. (48)Она склоняет голову набок, 

прищуривается. (49)Прежде, года три назад, с таким выражением Верочка кидалась драться (и 

дралась почище мальчишек). (50)Теперь она не дерётся. (51)Есть другие способы. 

(52)Она нехотя берёт голубой флакон. 

– (53)Так, понятно… (54)А спички у тебя есть? 

– (55)Спички?.. (56)Ну, в куртке... посмотри в кармане. 

– (57)Ага. (58)Теперь поджигай этот хвост! – (59)Верочка показывает на оставленную 

мальчишками ракету. 

– (60)Зачем?.. – ничего не соображая, бормочет Гоша. – (61)Что это? 

– (62)Бомба. (63)Пусть бабахнет. 

– (64)Ну!.. – растерянно бормочет Гоша. – (65)Это... 

– (66)Кто главный? 

– (67)Верка, перестань! 

– (68)Ах, так? – (69)Вера чиркает спичкой и подносит огонёк к ракетному хвосту. 

(70)Наконец что-то зашипело, заскворчало, как масло на сковородке... 

– (71)Верка! (72)Отойди!.. 

(73)Верочка демонстративно стоит над чадящей картонной трубой. 

(74)И тут я вижу начало подвига, его свершение и конец. (75)Гоша, оцепеневший от ужаса 

Гоша, прижавшийся к стене с перекошенным лицом, тихий, застенчивый и боязливый Гоша 

вдруг отталкивает Верочку и – плашмя, животом – падает на ракету. 

(По Э. Шиму)* 

* Шим Эдуард Юрьевич (Эдуард Юрьевич Шмидт) (1930–2006 гг.) – русский писатель, 

драматург, автор нескольких сборников рассказов для детей и взрослых. 

Задание С2. 

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания русского поэта и 

писателя В.А. Солоухина: «Эпитеты – одежда слов». Аргументируя свой ответ, приведите 2 

примера из прочитанного текста. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на 

лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете с приведённого высказывания. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Сочинение пишите аккуратно, 

разборчивым почерком. 

 

Контрольный диктант №2 с грамматическим заданием 

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. найти ССП и определить грамматическую основу и разряд союза. 

3.Произвести морфемный разбор слов ОБРАДОВАЛИСЬ, ПРОЗРАЧНЕЕ, СЫПАЛИСЬ, 

ЛИМОННЫХ. 

 

Контрольная работа по теме: "Сложносочинённое предложение" 

Вариант 1 

А1. Какое предложение не является сложносочинённым? 

1) Не всякий хлеб пашет, да всякий его ест. 

2) В доме все уже легли, но никто не спал. 

3) Рядовые скотоводы и земледельцы обитали в многочисленных сёлах, вожди и их окружение в 

городищах. 

4) Парламент стоит на страже законов и конституции, а правительство следит за их 

осуществлением. 

 

А2. Укажите предложение с разделительным союзом. 

1) Вы можете высказать своё мнение, позвонив по телефону радиостанции, или можно 

отправить sms. 

2) Пруд был тёмен, покоен, и лодка была точно приклеена к чёрной воде. 

3) Старик смеялся, а матери всё это казалось милым сном. 

4) Ни я тебе не могу дозвониться, ни ты мне. 

 

А3. В каком предложении нужно поставить одну запятую? 

1) Тут кто-то позвонил дяде по телефону и чем-то взволнованный он заторопил старика Якова. 

2) Или грудь в крестах или голова в кустах. 

3) Небо насупилось надвинулась тёмная туча и под весёлые раскаты грома зашумел ливень. 

4) Через две недели у лисят открылись глаза и начали прорезываться зубки. 

 

А4. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Брат долго не брал меня с собой ( ) мне же хотелось хоть одним глазком посмотреть на его 

тренировки. 

1) Сложносочинённое предложение, запятая не нужна. 

2) Бессоюзное предложение, запятая нужна. 

3) Сложноподчинённое предложение, запятая нужна. 

4) Сложносочинённое предложение, запятая нужна. 

 

В1. Из данного предложения выпишите грамматические основы.  

Ураган прошёл, однако связи с городом ещё не было. 

________________________________________________________________ 

 

С1. Напишите, какова роль интонации в предложении. 

 

Вариант 2 

А1. Какое предложение не является сложносочинённым?  

1) Правовое государство основано на верховенстве права в обществе, свободе людей, их 

равенстве в правах.  

2) Щука попалась большая, и с ней было много хлопот.  

3) В борьбе за власть всегда находятся друзья, но при её делении есть только враги. 

4) Ночью была оттепель, а к утру ударил мороз.  

 

А2. Укажите предложение с разделительным союзом. 

1) Активную роль в борьбе за власть играет политическая элита общества, рядовые граждане 

тоже участвуют в этой борьбе через референдумы и избирательные кампании. 

2) Заря погасла, и тёмная ночь опустилась на землю. 

3) Ян держал в руке книгу, но глаза его были закрыты. 



4) Не то пламя пожара зажгло горизонт, не то зарево восходящей луны осветило ночное небо. 

 

А3. В каком предложении нужно поставить одну запятую?  

1) Громадные гнедые кони обезумев рвались по вытоптанному хлебу. 

2) Вдруг лодка натолкнувшись на что-то опрокинулась и мы очутились по пояс в воде. 

3) И крута гора да миновать нельзя. 

4) В нижнем этаже заиграла скрипка и кто-то запел. 

 

А4. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Жизнь государства подчиняется определённым законам ( ) традиции тоже играют значительную 

роль. 

1) Сложносочинённое предложение, запятая не нужна. 

2) Сложносочинённое предложение, запятая нужна. 

3) Сложноподчинённое предложение, запятая нужна. 

4) Бессоюзное предложение, запятая нужна. 

 

В1. Из данного предложения выпишите грамматические основы.  

В саду было тихо, и на земле лежали тёмные тени. 

________________________________________________________________ 

 

С1. Напишите, какие отношения могут выражать сложносочинённые предложения. Приведите 

примеры. 

 

Контрольный диктант №3 с грамматическим заданием 

Андрей  Рублёв 

            В  продолжение  долгих  часов  Андрей  остаётся  наедине  со  своим  учителем  

Даниилом  Чёрным,  который открывает  юному  художнику  тайны  живописи. 

            Даниил  был  живописцем  первой  величины.  Однако  самая  большая  заслуга  его  

в  том, что он не только увидел  одарённость Рублёва, но и воспитал в нём  самостоятельную  

творческую  мысль  и  манеру, не  подавлял  своим  авторитетом, понимая,  что  каждый  

должен  идти  своим  путём. 

        Поступать так  - значит  проявлять поистине  большой  ум,  поразительное  уважение  

к  личности,  неиссякаемую  любовь  к жизни.  Ведь  мастеру  не  просто примириться  с тем,  

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

его, а  всячески  поощрять  к  продолжению  этого  спора. 

        Рублёву  повезло, что  возле  него  с самых  первых  шагов  оказался  такой  душевный  

и  опытный  старший  товарищ.  Андрей оценил это  и  бережно  пронёс признательность  и  

уважение к  своему  учителю  через  всю  жизнь. 

       От  того  далёкого  времени   сохранилась  миниатюра, на  которой  Рублёв запечатлён  

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

Руси  считалась  величайшим  грехом,  а  заслуживающее  уважения  достоинство. 

   (167  слов)                                                                                     (По  В. Прибыткину) 

  

                                                 Грамматические  задания. 

1. Синтаксический  разбор  предложения: 

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

душевный  и опытный  старший  товарищ. 

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

запечатлён  с  гордо  поднятой  головой. 

 2. Фонетический  разбор слова. 

1-й  вариант:  юному                                         2-й  вариант:     большая 

3. Морфологический  разбор  слова. 

1-й вариант:  глагола                                               2-й вариант:   прилагательного 

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

 



Контрольный диктант №4 с грамматическим заданием 

Скрипучие половицы 

Дом рассохся от старости. Он стоял на поляне в сосновом лесу, и от сосен все лето тянуло 

жаром. 

Чайковскому нравился этот деревянный дом. В комнатах слабо пахло скипидаром и белыми 

гвоздиками, которые в изобилии цвели перед крыльцом. Растрёпанные, высохшие они 

напоминали клочья пуха, прилипшего к стебелькам. 

Единственное, что раздражало композитора, - скрипучие половицы. Чтобы пройти от двери к 

роялю, надо было переступить через пять шатких половиц. Со стороны это выглядело, должно 

быть, забавно, когда пожилой композитор пробирался к роялю, приглядываясь к половицам 

прищуренными глазами. 

Иногда ночью, просыпаясь, Чайковский слышал, как потрескивая, пропоёт то одна, то другая 

половица. Это напоминало оркестр перед увертюрой, когда оркестранты настраивали 

инструменты. То на чердаке, то в маленьком зале, то в застеклённой прихожей кто-то трогал 

струны. Чайковский сквозь сон улавливал мелодию, но, проснувшись утром, забывал её. Он 

напрягал память и вздыхал. Как жаль, что ночное треньканье деревянного дома нельзя сейчас 

проиграть! Проиграть незамысловатую песню пересохшего дерева, оконных стёкол с 

обвалившейся замазкой, ветра, постучавшего веткой по крыше. 

Но когда-нибудь всё это он воплотит в своей музыке. (174 слов) 

(К.Паустовский) 

Грамматические задания: 

1. Разберите слова по составу: проиграть, пробирался, постучавшего. 

2. Подчеркните придаточную часть в СПП в первых трёх абзацах. 

 

Контрольное тестирование по теме: «Сложноподчиненное предложение» 

Вариант 1 

А1. В каком предложении подчинение придаточных последовательное? 

1) Я хорошо помню, как мы шли по тропинке, как она постепенно стала петлять, как я нашёл 

грибное место и отстал от друзей. 

2) Чтобы не было возможности злоупотреблять властью, необходим такой порядок вещей, при 

котором различные власти могли бы взаимно сдерживать друг друга. 

3) Было уже совсем темно, когда мы добрались до лагеря, чтобы переночевать и утром 

двинуться дальше. 

4) В ту же ночь приехал я в Симбирск, где должен был пробыть сутки для закупки нужных 

вещей, что и было поручено Савельичу. 

 

А2. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Чем выше статус, тем большими правами наделяется его обладатель и тем больший круг 

обязанностей на него возлагается. 

2) Выступая с первой публичной речью 17 января 1895 года Николай II заявил, что будет 

охранять основы самодержавия так же твёрдо и неуклонно, как это делал его «незабвенный 

покойный родитель». 

3) Хорошо быть уверенным, что, если нужно, тебе помогут.  

4) Я должен был нанять быков, чтобы втащить мою тележку на эту проклятую гору, потому что 

была уже осень и гололедица. 

А3. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

Мне стало ясно (1) что (2) когда я выйду из себя (3) то сдержаться не смогу. 

1) 1, 2 

2) 1, 3 

3) 2, 3 

4) 1, 2, 3 

А4. В каком предложении надо поставить только одну запятую? (Знаки препинания не 

расставлены.) 

1) Я не мог не признаться в душе что поведение моё в симбирском трактире было глупо и 



чувствовал себя виноватым перед Савельичем. 

2) Каждый раз когда приближалась осень начинались разговоры о том что много в природе 

устроено не так как нам хотелось. 

3) Вопрос о том почему совершаются преступления и проступки людей изучался издревле. 

4) Не поймёшь кто с кем говорит и кто кому отвечает.  

 

В1. Напишите вид подчинения придаточных в данном предложении. 

Пока свободою горим,  

Пока сердца для чести живы,  

Мой друг, отчизне посвятим  

Души прекрасные порывы! 

________________________________________________________________ 

 

С1. Определите, какие художественные приёмы использованы в этом фрагменте стихотворения 

А. С. Пушкина (см. задание В1). Напишите, какую роль они играют. 

 

Р.р. Изложение с элементами сочинения 

Текст изложения (из банка заданий ОГЭ ФИПИ): 

Можно ли одной исчерпывающей формулой определить, что такое искусство? Нет, 

конечно. Искусство – это очарование и колдовство, это выявление смешного и трагедийного, 

это мораль и безнравственность, это познание мира и человека. В искусстве человек создаёт 

свой образ как нечто отдельное, способное существовать вне его самого и остаться после него 

как его след в истории. 

Момент обращения человека к творчеству, быть может, является величайшим открытием, 

не имеющим себе равного в истории. Ведь через искусство каждый отдельный человек и народ 

в целом осмысляет свои особенности, свою жизнь, своё место в мире. Искусство позволяет 

соприкоснуться с личностями, народами и цивилизациями, отдалёнными от нас временем и 

пространством. И не просто соприкоснуться, а узнать и понять их, потому что язык искусства 

универсален, и именно он даёт возможность человечеству ощутить себя как единое целое. 

Вот почему ещё с глубокой древности сформировалось отношение к искусству не как к 

развлечению или забаве, а как к могучей силе, способной не только запечатлеть образ времени 

и человека, но и передать его потомкам. 

 

Напишите сжатое изложение и дополните его своими рассуждениями на тему того, что 

такое для вас ИСКУССТВО? Подтвердите свое мнение двумя аргументами из личного опыта 

либо прочитанных вами литературных произведений. 

 

Контрольное тестирование  по теме «Бессоюзное сложное предложение» 

Вариант 1 

А1. Какое предложение является бессоюзным? (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Без росы и трава не растёт. 

2) В их сенях ветра шум и свежее дыханье и мглой волнистою покрыты небеса. 

3) Куска лишь хлеба он просил и взор являл живую муку.  

4) Пословица гласит и незаряженное ружьё однажды может выстрелить. 

 

А2. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Любишь кататься люби и саночки возить. 

2) Сейчас вода в озере была очень чёрная, прозрачная: вся ряска к зиме спустилась на дно. 

3) Наступал вечер: шёл дождь, с севера порывисто дул ветер.  

4) Только шагнули мы вперёд из-за куста раздался выстрел. 

 

А3. Укажите правильное объяснение постановки двоеточия в данном предложении. 

Собака была славная: уши торчком, хвост колечком, глаза умные-умные. 

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём говорится 

в первой части. 



2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о 

чём говорится в первой части. 

3) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чём 

говорится в первой части. 

 

А4. Укажите правильное объяснение постановки тире в данном предложении. 

Шестнадцать лет служу такого со мной не бывало.  

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём говорится 

в первой части. 

2) Тире ставится между подлежащим и сказуемым, выраженными одной частью речи, при 

отсутствии глагола-связки. 

3) Обобщающее слово стоит после однородных членов предложения. 

4) Содержание второй части бессоюзного сложного предложения противопоставляется 

содержанию первой части. 

 

В1. Определите, какому сложноподчинённому предложению синонимично данное бессоюзное 

предложение. Напишите союз, который можно поставить между частями этого предложения. 

Я знаю: в вашем сердце есть 

И гордость, и прямая честь. 

С1. Напишите, какую роль играют в речи синтаксические синонимы. 

Вариант 2 

А1. Какое предложение является бессоюзным? (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Всем известно и Москва не сразу строилась. 

2) Слух обо мне пройдёт по всей Руси великой и назовёт меня всяк сущий в ней язык. 

3) Где мёд там и мухи. 

4) Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспоривай глупца. 

 

А2. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Я оглянулся: третьей тройки уже за нами не было.  

2) Вспыхнул свет: я зажмурил глаза. 

3) Вьюга злится, вьюга плачет, кони чуткие хранят.  

4) Будет дождик будут и грибки. 

 

А3. Укажите правильное объяснение постановки двоеточия в данном предложении. 

Мне стало совестно: я не мог закончить начатой речи.  

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чём 

говорится в первой части. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о 

чём говорится в первой части. 

3) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём говорится 

в первой части. 

 

А4. Укажите правильное объяснение постановки тире в данном предложении. 

Джельсомино запел в окрестных домах повылетали стёкла. 

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чём 

говорится в первой части. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём говорится 

в первой части. 

3) Тире ставится между подлежащим и сказуемым, выраженными одной частью речи, при 

отсутствии глагола-связки. 

4) Содержание второй части бессоюзного сложного предложения противопоставляется 

содержанию первой части. 

 



В1. Определите, какому сложноподчинённому предложению синонимично данное бессоюзное 

предложение. Напишите союз, который можно поставить между частями этого предложения. 

Во дни веселий и желаний 

Я был от балов без ума: 

Верней нет места для признаний 

И для вручения письма. 

С1. Напишите, в чём вы видите сходство и различие между союзными и бессоюзными 

сложными предложениями. 

 

Контрольный диктант №5 с грамматическим заданием 

 

Кусака долго металась по следам уехавших людей, добежала до станции и – промокшая, 

грязная – вернулась обратно. Здесь она проделала то, чего никто, однако, не видел: взошла на 

террасу и, приподнявшись на задние лапы и заглянув в стеклянную дверь, поскребла когтями. В 

комнатах было пусто, и никто не ответил Кусаке. 

Начался частый дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней ночи. Быстро и глухо он 

заполнил пустую дачу; бесшумно выползал он из кустов и вместе с дождём лился с 

неприветливого неба. На террасе, с которой была снята парусина, отчего она казалась странно 

пустой, свет долго ещё печально озарял следы грязных ног, но скоро уступил и он. 

И, когда уже не было сомнений, что наступила ночь, собака жалобно завыла. Звенящей, 

острой, как отчаянье, нотой ворвался вой в монотонный шум дождя, прорезывая тьму, и, 

замирая, понёсся над обнажёнными полями. 

И тому, кто слышал его, казалось, что стонет и рвётся к свету сама беспросветно-тёмная 

ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему сердцу. (160 слов.) 

( Л. Андреев.) 

 

Грамматическое задание: 

1. Выпишите сложное бессоюзное предложение. Определите смысловые отношения между 

предложениями. Произведите синтаксический разбор. 

 

Итоговое тестирование 

Вариант 1 

А1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) газ..фикация. обл..чать 

2) лаб..ринт, оранж..рея 

3) ид..ология, ин..циатива 

4) г..гант, р..ферендум 

 

А2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишутся две согласные буквы? 

1) инте..игентный, га..ерея 

2) ко..ентатор, гу..анизм 

3) а..омпанемент, коло..альный 

4) э..ективность, беше..ый 

 

А3. В каком ряду в обоих словах верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) бАловать, обострИть  

2) осужденА, квАртал  

3) докумЕнт, началА 

4) понялА, дОговор 

 

А4. Укажите правильное объяснение пунктуации в данном предложении. 

Языки пламени подбирались всё ближе ( ) и вскоре огонь лизнул штору. 

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

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

3) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 



4) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

 

А5. Какое предложение является сложносочинённым? 

1) Птицы затаились на время или вовсе покинули эти места. 

2) Вскоре после восхода солнца набежала туча и брызнул мелкий дождь. 

3) Душа словно перемещается не только во времени, но и в пространстве. 

4) Не помню, звонил ли я тебе на прошлой неделе. 

 

А6. В каком сложноподчинённом предложении место придаточного нельзя изменить? 

1) Чтобы рыбку съесть, надо в воду влезть. 

2) Оживлённое гудение базара привлекало прохожих, подобно тому как запах мёда привлекает 

пчёл. 

3) В Москве, куда Есенин приехал, он сблизился с участниками Суриковского литературно-

музыкального кружка. 

4) Сколько ни говори «халва, халва», во рту слаще не станет.  

 

А7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

Пётр I создал государственные (1) общеобразовательные (2) цифирные школы (3) преподавали 

(4) в которых (5) арифметику (6) письмо (7) чтение. 

1) 3, 6, 7  

2) 1, 2, 3, 6, 7  

3) 1, 2, 4, 6, 7  

4) 3, 4, 5, 6, 7 

 

А8. Укажите правильное объяснение постановки двоеточия в данном предложении. 

Науку надо любить: у людей нет силы более мощной и победоносной, чем наука. 

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие того, о чём 

говорится в первой части. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о 

чём говорится впервой части. 

3) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём говорится 

в первой части. 

 

А9. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Если дёрнуть за верёвку, привязанную к языку колокола, раздастся глубокий, протяжный 

звон. 

2) Я поднял голову: сквозь тонкий пар мороза блестела золотая Медведица. 

3) Николай старается идти рядом с ним, но, так как он путается между деревьями и спотыкается, 

то ему часто приходится догонять своего спутника вприпрыжку. 

4) Когда люди из двух групп, несмотря на несходство деталей образа жизни, разделяют общие 

базисные ценности и потому могут общаться беспрепятственно, их культуры всего лишь 

варианты одной, господствующей культуры. 

 

А10. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки препинания не 

расставлены.) 

1) Само время было проникнуто духом перемен и Маяковский почувствовал этот дух выразил 

его в своих стихах. 

2) Россия вспрянет ото сна и на обломках самовластья напишут наши имена! 

3) За заводами кончался город и начинались поля. 

4) С утра подморозило и сразу закружило понесло автомобили. 

 

А11. В каком предложении нет речевых ошибок? 

1) Тех, кто уже догадался, прошу записать ответ. 



2) Файл, который мне был нужен, оказался почему-то в папке, в которую я не должен был его 

сохранить. 

3) Хотя дорога была разбита, несмотря на это, мы успели к сроку. 

4) Мне передали то, что ты искал меня зачем-то. 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1В7 и С1. 

(1)Общенациональное, или национальное, государство это исторически поздняя форма 

централизованного государства. (2)Поздним её делает то обстоятельство, что нация 

формируется только на этапе капитализма, первые зачатки которого появились в Европе 

примерно в ХV веке, а своей зрелой формы капитализм достиг в ХIХ веке. (3)Национальное 

государство создаётся за счёт централизации земель, где проживает одна нация. (4)В строгом 

смысле слова национальным надо считать только однонациональное государство. (5)Там могут 

проживать представители и других наций и народностей, но они должны занимать 

второстепенное место. (6)СССР никогда не был однонациональным государством, поскольку на 

его территории проживали более ста наций, которые объединяли названием «советский народ». 

 

В1. Напишите цифрой количество грамматических основ в предложении (1). 

________________________________________________________________ 

 

В2. Из предложения (2) выпишите союзное слово. 

________________________________________________________________ 

 

В3. Напишите вид придаточного, входящего в предложение (3). 

________________________________________________________________ 

 

В4. Найдите в тексте сложносочинённое предложение. Напишите номер этого предложения. 

________________________________________________________________ 

 

В5. Найдите в тексте предложение с различными видами связи. Напишите номер этого 

предложения. 

________________________________________________________________ 

 

В6. Определите вид подчинения придаточных в предложений (6). 

________________________________________________________________ 

 

В7. Определите тип речи данного текста. 

________________________________________________________________ 

 

С1. Напишите, в чем вы видите международное значение русского языка. 

Вариант 2 

А1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) песс..мист, реф..рат 

2) р..цензия, през..дент 

3) эт..мология, электр..фикация 

4) пал..садник, инт..нсивный 

 

А2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишутся две согласные буквы? 

1) ка..онада, мирово..рение 

2) и..юстрация, ветре..ый 

3) режи..ёр, дра..атический 

4) те..оризм, экспре..ивный 

 

А3. В каком ряду в обоих словах верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук? 

1) каталОг, позвонИшь  

2) воротА, поднялА  



3) дОбыча, ходАтайство  

4) намЕрение, кашлянУть 

 

А4. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Бледность фонарных огней уступает своё место живой краске ( ) и уличная суматоха становится 

шумнее. 

1) Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

2) Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

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

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

 

А5. Какое предложение является сложносочинённым? 

1) Медведица напала на охотника не со зла, а для того, чтобы защитить своих медвежат. 

2) Один сын был щуплым, невысокого роста, зато другой выглядел настоящим богатырём. 

3) Родне, прибывшей издалеча, повсюду ласковая встреча, и восклицанья, и хлеб-соль. 

4) Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего нового жилища. 

 

А6. В каком сложноподчинённом предложении место придаточного нельзя изменить? 

1) Если есть права, есть и обязанности. 

2) Пока гости собирались, хозяева в спешке заканчивали приготовления к празднику. 

3) Часа через два мы причалили к берегу, для того чтобы отдохнуть и пообедать. 

4) Маяковский родился в селе Багдади в Грузии, где отец работал лесничим. 

 

А7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в предложении 

должны стоять запятые? 

В Смольном институте (1) первом (2) общеобразовательном (3) женском заведении России (4) 

учились и воспитывались(5)в котором (6)девочки-дворянки(7) режим был жёсткий и выполнялся 

неукоснительно. 

1) 1, 5, 7 

2) 1, 4, 7 

3) 1, 2, 3, 4, 5, 7  

4) 4, 5, 6, 7 

 

А8. Укажите правильное объяснение постановка тире в данном предложении. 

За двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь.  

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чём говорится 

в первой части. 

2) Тире ставится между подлежащим и сказуемым, выраженными одной частью речи, при 

отсутствии глагола-связки. 

3) Первая часть бессоюзного сложного предложения имеет значение условия. 

4) Обобщающее слово стоит после однородных членов предложения. 

 

А9. В каком предложении знака препинания расставлены неправильно? 

1) Язык музыки универсален: он понятен человеку любой национальности. 

2) От страха язык словно прилип к нёбу, я не мог не то что кричать, а даже произнести хоть один 

жалкий звук. 

3) Когда ребёнку хочется подразнить кого-то, он высовывает язык; у эскимосов же это действие 

означает приветствие. 

4) Он подумал, что если бы люди вокруг не были такими невыносимыми, ему не приходилось 

бы терять самообладание. 

 

А10. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки препинания не 

расставлены.) 

1) В глазах у меня потемнело и голова закружилась.  

2) Недавно я узнал что Печорин возвращаясь из Персии умер.  



3) Крылья у гуся были растопырены и клюв был раскрыт. 

4) Туча прошла и деревня освещённая солнцем была как на ладони. 

 

А11. В каком предложении нет речевых ошибок? 

1) Лексика современных школьников несколько иная, нежели чем их предшественников. 

2) Тех, кто первыми позвонят в редакцию и ответят правильно, ждёт приз. 

3) Номер телефона, который определил мобильник, который мне недавно подарили, был мне 

неизвестен. 

4) Я думаю, что ты напрасно сначала не посоветовался с отцом. 

 

Прочитайте текст и выполните задания В1В7 и С1.  

(1)Так уж устроена природа человека: те, кто достиг вершины пирамиды, не желают делиться 

привилегиями с другими. (2)На этом основана абсолютная монархия, к диктатуре это тоже 

относится. (3)Тот, кто остался обделённым, но не утратил желания власти, готов при первой 

возможности совершить переворот. (4)Часто этот кто-то оказывается среди ближайшего 

окружения короля. (5)Всемирная история свидетельствует, что дворцовые перевороты, 

устраиваемые ближайшим окружением правителя, происходят даже чаще, чем мятежи и 

революции, инициаторами и движущими силами которых являются социальные низы. (6)Но как 

только массы или группа заговорщиков добиваются своего, начинаются внутренние ссоры и 

выяснение отношений. 

 

В1. Напишите цифрой количество грамматических основ в предложении (3). 

________________________________________________________________ 

 

В2. Из предложения (5) выпишите союзное слово. 

________________________________________________________________ 

 

В3. Напишите вид придаточного, входящего в предложение (6). 

________________________________________________________________ 

 

В4. Найдите в тексте сложносочинённое предложение. Напишите номер этого предложения. 

________________________________________________________________ 

 

В5. Найдите в тексте предложение с различными видами связи. Напишите номер этого 

предложения. 

________________________________________________________________ 

 

В6. Определите вид подчинения придаточных в предложении (5). 

________________________________________________________________ 

 

В7. Определите тип речи данного текста. 

________________________________________________________________ 

 

С1. Напишите, какова, по-вашему, роль языка в жизни общества. 
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