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Введение 

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Русский  язык.  5-9  класс» 
(базовый  уровень) разработана в соответствии с нормативными актами:

-  Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации» (с последующими изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№  1897  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного 
стандарта основного общего образования» (с последующими изменениями); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 370 
"Об  утверждении  федеральной  образовательной  программы  основного  общего 
образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223);

1)Планируемые результаты освоения учебного предмета.

1.1. Личностные результаты освоения предмета отражают:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения 
к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 
своей  этнической  принадлежности,  знание  истории,  языка,  культуры  своего 
народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; 
усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей 
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной;

2)  формирование  ответственного  отношения  к  учению,  готовности  и 
способности  обучающихся  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе 
мотивации  к  обучению  и  познанию,  осознанному  выбору  и  построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий  и  профессиональных  предпочтений,  с  учетом  устойчивых 
познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования  уважительного 
отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню  развития  науки  и  общественной  практики,  учитывающего  социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

4)  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного 
отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку, 
вере,  гражданской  позиции,  к  истории,  культуре,  религии,  традициям,  языкам, 
ценностям народов России и народов мира; готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;



5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 
жизни  в  группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества; 
участие  в  школьном  самоуправлении  и  общественной  жизни  в  пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 
экономических особенностей;

6)  развитие  морального  сознания  и  компетентности  в  решении  моральных 
проблем  на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и 
нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам;

7)  формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и 
сотрудничестве  со  сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста, 
взрослыми  в  процессе  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях,  угрожающих  жизни  и  здоровью  людей,  правил  поведения  на 
транспорте и на дорогах;

9)  формирование  основ  экологической  культуры,  соответствующей 
современному  уровню экологического  мышления,  развитие  опыта  экологически 
ориентированной  рефлексивно-оценочной  и  практической  деятельности  в 
жизненных ситуациях;

10)  осознание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  общества,  принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи;

11)  развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного 
наследия  народов  России  и  мира,  творческой  деятельности  эстетического 
характера.

1.2. Метапредметные результаты освоения предмета отражают:

-  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и 
формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной  деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;

-  умение  самостоятельно  планировать  пути достижения целей,  в  том числе 
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения 
учебных и познавательных задач;

-  умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами, 



осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата, 
определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;

-  умение оценивать правильность  выполнения учебной задачи,  собственные 
возможности ее решения;

-  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы;

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач;

- смысловое чтение;

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей; 
планирования  и  регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной 
речью, монологической контекстной речью;

-  формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования 
информационно-коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ-  компетенции); 
развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 
другими поисковыми системами;

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 
в  познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной 
ориентации.

                                      Универсальные учебные действия
Регулятивные УУД

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 
новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 
своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:



-  анализировать  существующие  и  планировать  будущие  образовательные 
результаты;

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;

-  выдвигать  версии  решения  проблемы,  формулировать  гипотезы, 
предвосхищать конечный результат;

-  ставить  цель  деятельности  на  основе  определенной  проблемы  и 
существующих возможностей;

-  формулировать  учебные  задачи  как  шаги  достижения  поставленной  цели 
деятельности;

-  обосновывать  целевые  ориентиры  и  приоритеты  ссылками  на  ценности, 
указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения 
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

-  определять  необходимые  действие(я)  в  соответствии  с  учебной  и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;

-  обосновывать  и  осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов 
решения учебных и познавательных задач;

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи;

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 
ориентиры,  ставить  адекватные  им  задачи  и  предлагать  действия,  указывая  и 
обосновывая логическую последовательность шагов);

-  выбирать  из  предложенных  вариантов  и  самостоятельно  искать 
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;

-  составлять  план  решения  проблемы  (выполнения  проекта,  проведения 
исследования);

-  определять  потенциальные  затруднения  при  решении  учебной  и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения;

-  описывать  свой  опыт,  оформляя  его  для  передачи  другим  людям  в  виде 
технологии решения практических задач определенного класса;

-  планировать  и  корректировать  свою  индивидуальную  образовательную 
траекторию.

3.  Умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами, 
осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата, 



определять  способы  действий  в  рамках  предложенных  условий  и  требований, 
корректировать  свои  действия  в  соответствии  с  изменяющейся  ситуацией. 
Обучающийся сможет:

-  определять совместно с  педагогом и сверстниками критерии планируемых 
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;

-  систематизировать  (в  том  числе  выбирать  приоритетные)  критерии 
планируемых результатов и оценки своей деятельности;

-  отбирать  инструменты  для  оценивания  своей  деятельности,  осуществлять 
самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;

-  оценивать  свою  деятельность,  аргументируя  причины  достижения  или 
отсутствия планируемого результата;

-  находить  достаточные  средства  для  выполнения  учебных  действий  в 
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе  анализа  изменений  ситуации  для  получения  запланированных 
характеристик продукта/результата;

-  устанавливать  связь  между  полученными  характеристиками  продукта  и 
характеристиками  процесса  деятельности  и  по  завершении  деятельности 
предлагать  изменение  характеристик  процесса  для  получения  улучшенных 
характеристик продукта;

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 
самостоятельно.

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения. Обучающийся сможет:

-  определять  критерии  правильности  (корректности)  выполнения  учебной 
задачи;

-  анализировать  и  обосновывать  применение  соответствующего 
инструментария для выполнения учебной задачи;

-  свободно  пользоваться  выработанными критериями оценки и  самооценки, 
исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 
определенным критериям в соответствии с целью деятельности;

-  обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки 
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;

-  фиксировать  и  анализировать  динамику  собственных  образовательных 
результатов.



5.  Владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и 
осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной.  Обучающийся 
сможет:

-  наблюдать  и  анализировать  собственную  учебную  и  познавательную 
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;

-  соотносить  реальные  и  планируемые  результаты  индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы;

- принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 
способы выхода из ситуации неуспеха;

- ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих  действий  привели  к  получению имеющегося  продукта  учебной 
деятельности;

- демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/эмоциональных 
состояний  для  достижения  эффекта  успокоения  (устранения  эмоциональной 
напряженности),  эффекта  восстановления  (ослабления  проявлений  утомления), 
эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности).

Познавательные УУД

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное,  по  аналогии)  и  делать 
выводы. Обучающийся сможет:

-  подбирать  слова,  соподчиненные  ключевому  слову,  определяющие  его 
признаки и свойства;

-  выстраивать  логическую  цепочку,  состоящую  из  ключевого  слова  и 
соподчиненных ему слов;

-  выделять  общий  признак  двух  или  нескольких  предметов  или  явлений  и 
объяснять их сходство;

-  объединять  предметы  и  явления  в  группы  по  определенным  признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

- выделять явление из общего ряда других явлений;

-  определять  обстоятельства,  которые предшествовали возникновению связи 
между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 
причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений;



- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 
частных явлений к общим закономерностям;

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 
этом общие признаки;

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 
задачи;

-  самостоятельно  указывать  на  информацию,  нуждающуюся  в  проверке, 
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;

-  объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе 
познавательной  и  исследовательской  деятельности  (приводить  объяснение  с 
изменением  формы  представления;  объяснять,  детализируя  или  обобщая; 
объяснять с заданной точки зрения);

-  выявлять  и  называть  причины  события,  явления,  в  том  числе 
возможные/наиболее  вероятные  причины,  возможные  последствия  заданной 
причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;

-  делать  вывод  на  основе  критического  анализа  разных  точек  зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 
данными.

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:

- обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

- определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 
данные логические связи с помощью знаков в схеме;

- создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;

- строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;

-  создавать  вербальные,  вещественные  и  информационные  модели  с 
выделением  существенных  характеристик  объекта  для  определения  способа 
решения задачи в соответствии с ситуацией;

- преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область;

-  переводить  сложную  по  составу  (многоаспектную)  информацию  из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое, и 
наоборот;



-  строить  схему,  алгоритм  действия,  исправлять  или  восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому 
применяется алгоритм;

- строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

-  анализировать/рефлексировать  опыт  разработки  и  реализации  учебного 
проекта,  исследования (теоретического,  эмпирического) на основе предложенной 
проблемной  ситуации,  поставленной  цели  и/или  заданных  критериев  оценки 
продукта/результата.

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

- находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности);

-  ориентироваться  в  содержании текста,  понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст;

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;

- резюмировать главную идею текста;

-  преобразовывать  текст,  "переводя"  его  в  другую  модальность, 
интерпретировать текст (художественный и нехудожественный - учебный, научно-
популярный, информационный, текст non-fiction);

- критически оценивать содержание и форму текста.

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 
в  познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет:

- определять свое отношение к природной среде;

-  анализировать влияние экологических факторов на  среду обитания живых 
организмов;

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;

- прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 
действие другого фактора;

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 
защите окружающей среды;

-  выражать  свое  отношение  к  природе  через  рисунки,  сочинения,  модели, 
проектные работы.

5.  Развитие  мотивации  к  овладению  культурой  активного  использования 
словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:



- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;

-  осуществлять  взаимодействие  с  электронными  поисковыми  системами, 
словарями;

-  формировать  множественную  выборку  из  поисковых  источников  для 
объективизации результатов поиска;

- соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.

Коммуникативные УУД

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 
с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение  и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета 
интересов;  формулировать,  аргументировать  и  отстаивать  свое  мнение. 
Обучающийся сможет:

- определять возможные роли в совместной деятельности;

- играть определенную роль в совместной деятельности;

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 
речи:  мнение  (точку  зрения),  доказательство  (аргументы),  факты;  гипотезы, 
аксиомы, теории;

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 
препятствовали продуктивной коммуникации;

-  строить  позитивные  отношения  в  процессе  учебной  и  познавательной 
деятельности;

- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии 
уметь  выдвигать  контраргументы,  перефразировать  свою  мысль  (владение 
механизмом эквивалентных замен);

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

- выделять общую точку зрения в дискуссии;

-  договариваться  о  правилах  и  вопросах  для  обсуждения  в  соответствии  с 
поставленной перед группой задачей;

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 
распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.);



-  устранять  в  рамках  диалога  разрывы  в  коммуникации,  обусловленные 
непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога.

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей  для 
планирования  и  регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и  письменной 
речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 
средства;

-  отбирать  и  использовать  речевые  средства  в  процессе  коммуникации  с 
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.);

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
деятельности;

-  соблюдать  нормы  публичной  речи,  регламент  в  монологе  и  дискуссии  в 
соответствии с коммуникативной задачей;

-  высказывать  и  обосновывать  мнение  (суждение)  и  запрашивать  мнение 
партнера в рамках диалога;

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;

-  создавать  письменные  "клишированные"  и  оригинальные  тексты  с 
использованием необходимых речевых средств;

-  использовать  вербальные  средства  (средства  логической  связи)  для 
выделения смысловых блоков своего выступления;

-  использовать  невербальные  средства  или  наглядные  материалы, 
подготовленные/отобранные под руководством учителя;

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно 
после завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.

3.  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования 
информационно-коммуникационных  технологий  (далее  -  ИКТ).  Обучающийся 
сможет:

-  целенаправленно  искать  и  использовать  информационные  ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;

- выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 
передачи  своих  мыслей  средствами  естественных  и  формальных  языков  в 
соответствии с условиями коммуникации;

-  выделять  информационный  аспект  задачи,  оперировать  данными, 
использовать модель решения задачи;



- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 
инструментальных  программно-аппаратных  средств  и  сервисов)  для  решения 
информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 
написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

- создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 
соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности.

1.3. Предметные результаты освоения предмета

Изучение предметной области "Русский язык» обеспечивает:

-  включение  в  культурно-языковое  поле  русской  и  общечеловеческой 
культуры,  воспитание  ценностного  отношения  к  русскому  языку  как  носителю 
культуры,  как  государственному  языку  Российской  Федерации,  языку 
межнационального общения народов России;

- осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 
духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

-  приобщение  к  российскому  литературному  наследию  и  через  него  -  к 
сокровищам отечественной и  мировой культуры;  формирование  причастности  к 
национальным  свершениям,  традициям  и  осознание  исторической 
преемственности поколений;

-  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие 
культуры  владения  русским  литературным  языком  во  всей  полноте  его 
функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной 
речи, правилами русского речевого этикета;

-  получение  знаний  о  русском  языке  как  системе  и  как  развивающемся 
явлении,  о  его  уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его  функционирования, 
освоение базовых понятий лингвистики,  формирование аналитических умений в 
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и 
жанров.

Предметные  результаты  изучения  предметной  области  "Русский  язык» 
отражают:

1)  совершенствование  различных  видов  устной  и  письменной  речевой 
деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 
современных средств устной и письменной коммуникации):

-  создание  устных  монологических  высказываний  разной  коммуникативной 
направленности  в  зависимости  от  целей,  сферы  и  ситуации  общения  с 



соблюдением  норм  современного  русского  литературного  языка  и  речевого 
этикета;  умение  различать  монологическую,  диалогическую  и  полилогическую 
речь, участие в диалоге и полилоге;

- развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 
просмотрового)  и  содержательной  переработки  прочитанного  материала,  в  том 
числе  умение  выделять  главную  мысль  текста,  ключевые  понятия,  оценивать 
средства аргументации и выразительности;

-  овладение  различными  видами  аудирования  (с  полным  пониманием,  с 
пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации);

-  понимание,  интерпретация  и  комментирование  текстов  различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных  разновидностей  языка,  осуществление  информационной 
переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также 
умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, 
последовательности изложения;

-  умение  оценивать  письменные  и  устные  речевые  высказывания  с  точки 
зрения их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач 
и  уметь  объяснять  их;  оценивать  собственную  и  чужую  речь  с  точки  зрения 
точного, уместного и выразительного словоупотребления;

- выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 
книжной речи;

-  умение  создавать  различные  текстовые  высказывания  в  соответствии  с 
поставленной  целью  и  сферой  общения  (аргументированный  ответ  на  вопрос, 
изложение,  сочинение,  аннотация,  план  (включая  тезисный  план),  заявление, 
информационный запрос и др.);

2)  понимание  определяющей  роли  языка  в  развитии  интеллектуальных  и 
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования:

- осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 
собственной  речи;  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  коммуникативных 
потребностей;

- соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи;

-  стремление  расширить  свою  речевую  практику,  развивать  культуру 
использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения и 
планировать их совершенствование и развитие;

3)  использование  коммуникативно-эстетических  возможностей  русского 



языка:

-  распознавание  и  характеристика  основных  видов  выразительных  средств 
фонетики,  лексики  и  синтаксиса  (звукопись;  эпитет,  метафора,  развернутая  и 
скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 
фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;

- уместное использование фразеологических оборотов в речи;

- корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 
этикетных формул;

- использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;

4)  расширение  и  систематизация  научных  знаний  о  языке,  его  единицах  и 
категориях;  осознание  взаимосвязи  его  уровней  и  единиц;  освоение  базовых 
понятий лингвистики:

- идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и 
их форм по значению и основным грамматическим признакам;

-  распознавание  существительных,  прилагательных,  местоимений, 
числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, умение 
различать слова категории состояния и наречия;

-  распознавание  глаголов,  причастий,  деепричастий  и  их  морфологических 
признаков;

-  распознавание  предлогов,  частиц  и  союзов  разных разрядов,  определение 
смысловых оттенков частиц;

-  распознавание междометий разных разрядов,  определение грамматических 
особенностей междометий;

5)  формирование  навыков  проведения  различных  видов  анализа  слова, 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста:

-  проведение  фонетического,  морфемного  и  словообразовательного  (как 
взаимосвязанных  этапов  анализа  структуры  слова),  лексического, 
морфологического  анализа  слова,  анализа  словообразовательных  пар  и 
словообразовательных цепочек слов;

-  проведение  синтаксического  анализа  предложения,  определение 
синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении;

- анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 



тему, основную мысль, ключевые слова,  микротемы, разбивать текст на абзацы, 
знать композиционные элементы текста;

-  определение  звукового  состава  слова,  правильное  деление  на  слоги, 
характеристика звуков слова;

-  определение лексического  значения  слова,  значений многозначного  слова, 
стилистической  окраски  слова,  сферы  употребления,  подбор  синонимов, 
антонимов;

-  деление  слова  на  морфемы  на  основе  смыслового,  грамматического  и 
словообразовательного анализа слова;

-  умение  различать  словообразовательные  и  формообразующие  морфемы, 
способы словообразования;

- проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей 
речи;  характеристика  общего  грамматического  значения,  морфологических 
признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической функции;

-  опознавание  основных  единиц  синтаксиса  (словосочетание,  предложение, 
текст);

-  умение  выделять  словосочетание  в  составе  предложения,  определение 
главного и зависимого слова в словосочетании, определение его вида;

-  определение  вида  предложения  по  цели  высказывания  и  эмоциональной 
окраске;

- определение грамматической основы предложения;

-  распознавание  распространенных  и  нераспространенных  предложений, 
предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных;

-  распознавание  второстепенных  членов  предложения,  однородных  членов 
предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 
конструкций;

- опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных 
предложений  с  различными  видами  связи,  выделение  средств  синтаксической 
связи между частями сложного предложения;

- определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста 
к  одному  из  них  и  к  функциональной  разновидности  языка,  а  также  создание 
текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения;

- определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств 



связи  предложений  в  тексте,  а  также  уместность  и  целесообразность  их 
использования;

6)  обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  расширение 
объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 
выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения:

- умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении 
задач  построения  устного  и  письменного  речевого  высказывания,  осуществлять 
эффективный  и  оперативный  поиск  на  основе  знаний  о  назначении  различных 
видов  словарей,  их  строения  и  способах  конструирования  информационных 
запросов;

-  пользование  толковыми  словарями  для  извлечения  необходимой 
информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и 
переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных 
слов, определения прямого и переносного значения, особенностей употребления;

-  пользование  орфоэпическими,  орфографическими  словарями  для 
определения нормативного написания и произношения слова;

-  использование  фразеологических  словарей  для  определения  значения  и 
особенностей употребления фразеологизмов;

-  использование  морфемных,  словообразовательных,  этимологических 
словарей для морфемного и словообразовательного анализа слов;

- использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;

7)  овладение  основными  нормами  литературного  языка  (орфоэпическими, 
лексическими,  грамматическими,  орфографическими,  пунктуационными, 
стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования 
языковых  норм  в  речевой  практике  при  создании  устных  и  письменных 
высказываний;  стремление  к  речевому  самосовершенствованию,  овладение 
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:

- поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;

- освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять 
их на письме;

- применение правильного переноса слов;

- применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 
простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;

-  соблюдение  основных  орфоэпических  правил  современного  русского 



литературного  языка,  определение  места  ударения  в  слове  в  соответствии  с 
акцентологическими нормами;

- выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления 
их в речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски;

-  нормативное  изменение  форм  существительных,  прилагательных, 
местоимений, числительных, глаголов;

-  соблюдение  грамматических  норм,  в  том  числе  при  согласовании  и 
управлении,  при  употреблении  несклоняемых  имен  существительных  и 
аббревиатур,  при  употреблении  предложений  с  деепричастным  оборотом, 
употреблении  местоимений  для  связи  предложений  и  частей  текста, 
конструировании  предложений  с  союзами,  соблюдение  видовременной 
соотнесенности глаголов-сказуемых в связном тексте.

Выпускник научится:

-  владеть  навыками  работы  с  учебной  книгой,  словарями  и  другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;

- владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 
просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала;

-  владеть  различными  видами  аудирования  (с  полным  пониманием,  с 
пониманием основного  содержания,  с  выборочным извлечением информации)  и 
информационной  переработки  текстов  различных  функциональных 
разновидностей языка;

- адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 
функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 
функциональных разновидностей языка;

- участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 
монологические  высказывания  разной  коммуникативной  направленности  в 
зависимости  от  целей,  сферы  и  ситуации  общения  с  соблюдением  норм 
современного русского литературного языка и речевого этикета;

-  создавать  и  редактировать  письменные тексты разных  стилей  и  жанров  с 
соблюдением норм современного русского литературного языка и речевого этикета;

-  анализировать  текст  с  точки  зрения  его  темы,  цели,  основной  мысли, 
основной  и  дополнительной  информации,  принадлежности  к  функционально-
смысловому типу речи и функциональной разновидности языка;

- использовать знание алфавита при поиске информации;

- различать значимые и незначимые единицы языка;



- проводить фонетический и орфоэпический анализ слова;

- классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 
по заданным параметрам их звукового состава;

- членить слова на слоги и правильно их переносить;

- определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 
изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 
акцентологическими нормами;

-  опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 
грамматического  и  словообразовательного  анализа;  характеризовать  морфемный 
состав слова,  уточнять  лексическое значение слова с  опорой на его морфемный 
состав;

- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;

- проводить лексический анализ слова;

- опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов 
(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);

-  опознавать  самостоятельные части  речи  и  их  формы,  а  также служебные 
части речи и междометия;

- проводить морфологический анализ слова;

-  применять  знания  и  умения  по  морфемике  и  словообразованию  при 
проведении морфологического анализа слов;

-  опознавать  основные  единицы  синтаксиса  (словосочетание,  предложение, 
текст);

-  анализировать  различные  виды  словосочетаний  и  предложений  с  точки 
зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей;

- находить грамматическую основу предложения;

- распознавать главные и второстепенные члены предложения;

-  опознавать  предложения  простые  и  сложные,  предложения  осложненной 
структуры;

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения;

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи;

-  опираться  на  фонетический,  морфемный,  словообразовательный  и 
морфологический анализ в практике правописания;



-  опираться  на  грамматико-интонационный  анализ  при  объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении;

- использовать орфографические словари.

Выпускник получит возможность научиться:

-  анализировать  речевые  высказывания  с  точки  зрения  их  соответствия 
ситуации  общения  и  успешности  в  достижении  прогнозируемого  результата; 
понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их;

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 
выразительного словоупотребления;

- опознавать различные выразительные средства языка;

-  писать  конспект,  отзыв,  тезисы,  рефераты,  статьи,  рецензии,  доклады, 
интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры;

-  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей 
коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 
и регуляции своей деятельности;

-  участвовать  в  разных  видах  обсуждения,  формулировать  собственную 
позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского 
опыта;

-  характеризовать  словообразовательные  цепочки  и  словообразовательные 
гнезда;

-  использовать  этимологические  данные  для  объяснения  правописания  и 
лексического значения слова;

- самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 
для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности;

-  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе 
альтернативные,  осознанно  выбирать  наиболее  эффективные  способы  решения 
учебных и познавательных задач.

2) Содержание учебного предмета

     5 класс (170 часов)

Введение. Общие сведения о языке (3 ч +2рр)

Знакомство с учебным комплексом по русскому языку.
Роль языка в жизни общества.

Вводный курс



Орфография (7ч+1кр)

Орфограмма.

Правописание безударных гласных в корне слова, в приставках; и, а, у после 
шипящих; глухих и звонких согласных, непроизносимых согласных, удвоенных 
согласных в корне слова.

Морфология и орфография (14 ч+2рр+1кр)

Части речи. Самостоятельные и служебные части речи.

Имя существительное. Морфологические признаки существительного. Склонение. 
Имена существительные собственные.

Правописание падежных окончаний.

Имя прилагательное. Связь прилагательного с именем существительным.

Морфологические признаки прилагательных.

Правописание безударных гласных в окончаниях имён прилагательных.

Глагол. Морфологические признаки глагола. Прошедшее, настоящее и будущее 
время. Спряжение глагола.

Правописание гласных перед суффиксом -л- и в окончании глаголов.

Буква ь в глаголе 2-го лица единственного числа.

Глаголы с -тся и -ться.

Наречие. Различение наречий по вопросу.

Правописание наиболее употребительных наречий по списку.

Местоимение. Личные я, ты, он и др. Притяжательные мой, твой, наш, ваш, свой. 
Вопросительные кто? что? какой? и др. Неопределённые кто-то, что-либо, 
какой-либо, кое-кто и др.

Раздельное написание местоимений с предлогами.

Дефис в неопределённых местоимениях.

Предлог. Разграничение предлогов и приставок. Раздельное написание предлогов с 
именами существительными.

Союз. Союзы и, а, но между однородными членами и в сложных предложениях.

Частица. Частицы не, бы (б), ли (ль), же (ж) и др. Их значение в предложениях.

Раздельное написание частиц с другими словами.

Синтаксис и пунктуация (32ч+11рр+2кр)

Понятие о синтаксисе и пунктуации.



Предложение. Грамматическая основа предложения. Интонация конца 
предложения.

Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и восклицательные 
предложения.

Знаки препинания в конце предложения.

Главные члены предложения.

Тире между подлежащим и сказуемым (при их выражении именем 
существительные в именительном падеже).

Второстепенные члены предложения (определение, дополнение, обстоятельство).

Словосочетание. Подчинительные и сочинительные словосочетания. 
Словосочетания в предложении.

Предложения с однородными членами. Обобщающее слово перед однородными 
членами.

Знаки препинания в предложении с однородными членами (соединёнными только 
интонацией, одиночными союзами и, а, но, а также повторяющимся союзом и) и 
обобщающим словом перед однородными членами.

Предложения с обращениями.

Знаки препинания в предложении с обращением.

Предложения с вводными словами (указывающими на уверенность или 
неуверенность говорящего по отношению к высказываемому).

Знаки препинания в предложениях с вводными словами.

Сложное предложение.

Сложносочинённые предложения.

Сложноподчинённые предложения.

Сложные бессоюзные предложения.

Запятая между частями сложного предложения.

Предложения с прямой речью (прямая речь после слов автора и перед ними).

Диалог.

Знаки препинания в предложениях с прямой речью (в указанных выше случаях). 
Оформление диалога на письме.

Основной курс

Понятие о литературном языке (1ч)



Литературный язык — основа русского национального языка. Нормы 
литературного языка (произносительные (орфоэпические), морфологические, 
синтаксические, стилистические, орфографические, пунктуационные и др.).

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия (15ч + 2рр +1кр)

Звуки речи. Звуки речи и буквы. Алфавит.

Элементы фонетической транскрипции.

Гласные и согласные звуки.

Слог.

Правила переноса слов.

Ударение, его особенности в русском языке. Гласные ударные и безударные.

Выразительные средства фонетики.

Понятие об орфограмме. Сильная и слабая позиция звука.

Правописание безударных гласных в корне.

Звонкие и глухие согласные звуки. Сонорные согласные. Шипящие согласные.

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине слов 
перед согласными.

Твёрдые и мягкие согласные звуки.

Обозначение мягкости согласных на письме с помощью ь.

Значение букв я, ю, е, ё.

Правописание разделительных ъ и ь.

Правописание гласных после шипящих.

Правописание мягкого знака после шипящих на конце слов.

Правописание гласных и и ы после ц.

Орфографический словарь.

Основные нормы литературного произношения. Допустимые варианты 
орфоэпической нормы. Орфоэпический словарь.

Морфемика. Словообразование. Орфография (29ч +9рр +2кр)

Понятие о морфемике. Морфема — минимальная значимая единица языка. Основа 
слова и окончание. Корень слова. Однокоренные (родственные) слова. Приставки, 
суффиксы.

Словообразовательные и словоизменительные морфемы.



Словообразование. Основные способы образования слов. Богатство 
словообразовательной системы русского языка.

Элементы этимологического анализа слова.

Выразительные средства морфемики и словообразования.

Правописание сложных и сложносокращённых слов.

Чередование звуков в корне слова.

Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне 
слова.

Правописание корней с чередованием гласных а — о.

Правописание корней с чередованием гласных е — и.

Правописание согласных и гласных в приставках.

Правописание приставок, оканчивающихся на з (с).

Правописание приставок роз- (рос-) — раз- (рас-).

Буква ы после приставок, оканчивающихся на согласный.

Правописание приставок при- и пре-.

Словообразовательные и этимологические словари русского языка.

Лексикология и фразеология (21ч+8рр+1кр)

Понятие о лексикологии. Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как 
словарный состав языка. Словарное богатство русского языка.

Лексическое значение слова. Основные способы его толкования.

Однозначные и многозначные слова.

Прямое и переносное значения слова. Основания для переноса значения.

Изобразительные средства языка, основанные на употреблении слова в переносном 
значении.

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Текстообразующая роль синонимов и антонимов 
(в том числе и контекстуальных). Словари синонимов и антонимов.

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и 
заимствование как основные пути пополнения словарного состава языка.

Старославянизмы. Их стилистические функции.

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. 
Основные языки-источники лексических заимствований в русском языке. Оценка 
речи с точки зрения целесообразности и уместности использования иноязычной 
речи. Словари иностранных слов и их использование.



Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и 
неологизмов в процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и 
архаизмы. Общеязыковые и индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за 
использованием устаревших слов и неологизмов в текстах.

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные 
слова. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования 
стилистически окрашенной лексики в различных ситуациях речевого общения.

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. 
Диалектизмы, профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы 
употребления жаргонизмов в разговорной речи.

Фразеологизмы. Их отличите от свободных сочетаний слов. Особенности 
употребления фразеологизмов в речи. Выразительность фразеологизмов.

Повторение (5 +1кр)

6 КЛАСС (170 часов)

Введение (1ч)

Русский язык — один из богатейших языков мира.

Повторение изученного в 5 классе (3ч+1кр)

Грамматика

Морфология (2ч)

Понятие о морфологии

Система частей речи в русском языке. Основания их выделения: общее 
грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль.

Части речи самостоятельные и служебные.

Самостоятельные части речи

Имя существительное (9ч+1кр)

Понятие о существительном.

Нарицательные и собственные имена существительные.

Правописание собственных имён существительных (заглавная буква и кавычки).

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.

Род как постоянный признак имён существительных. Число имён 
существительных.

Существительные, имеющие форму только единственного или только 
множественного числа.

Система падежей в русском языке и типы склонения имён существительных.



Склонение существительных в единственном числе.

Склонение существительных во множественном числе.

Правописание ь и ов — ев в родительном падеже множественного числа после 
шипящих и ц.

Разносклоняемые имена существительные.

Правописание суффикса -ен- в существительных на -мя.

Неизменяемые существительные.

Словообразование имён существительных с помощью суффиксов, приставок.

Правописание суффиксов -ик-, -ек-; -ок-, -ек-; -онк- (-онок-), -еньк- после шипящих; 
суффиксов -чик-, -щик-.

Правописание не с именами существительными.

Правописание сложных имён существительных.

Глагол (28ч +9рр+4кр)

Понятие о глаголе.

Роль глагола в речи. Группы глаголов по значению.

Правописание не с глаголами.

Инфинитив. Суффиксы инфинитива. Основа инфинитива.

Буква ь в инфинитиве.

Возвратные глаголы. Добавочные смысловые оттенки возвратных глаголов. 
Правописание -тся и -ться в глаголах.

Глаголы совершенного и несовершенного вида. Их значение и образование.

Правописание корней -бир- — -бер-, -мир- — -мер-, -тир- — -тер- и др.

Наклонение глагола.

Изъявительное наклонение.

Формы прошедшего, настоящего и будущего времени глагола в изъявительном 
наклонении. Их значение.

Прошедшее время. Значение, образование и изменение глагола прошедшего 
времени.

Правописание глагольных суффиксов, стоящих перед -л-, в глаголах прошедшего 
времени.

Правописание гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени.



Настоящее и будущее время. Образование настоящего и будущего времени от 
глаголов совершенного и несовершенного вида. Изменение глаголов настоящего и 
будущего времени по лицам и числам. Основа настоящего (будущего) времени.

Употребление глаголов в форме настоящего и будущего времени в значении 
прошедшего времени.

Лицо и число глагола. Значение 1, 2, 3-го лица.

Буква ь в формах глагола 2-го лица единственного числа.

Спряжение глаголов. Окончания глаголов I и II спряжения. Разноспрягаемые 
глаголы.

Буквы е и и в окончаниях глаголов I и II спряжения.

Условное наклонение глаголов. Значение, образование, изменение и употребление 
глаголов в условном наклонении.

Правописание бы с глаголами в условном наклонении.

Повелительное наклонение. Значение, образование и употребление глаголов в 
повелительном наклонении.

Правописание глаголов в повелительном наклонении.

Безличные глаголы. Их значение и употребление в предложениях с одним главным 
членом.

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и 
суффиксов.

Правописание гласных в суффиксах -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-).

Имя прилагательное (20ч+10рр+2кр)

Понятие о прилагательном.

Роль прилагательных в речи. Разряды прилагательных по значению.

Качественные и относительные прилагательные. Грамматические особенности 
качественных имён прилагательных.

Полные и краткие имена прилагательные. Изменение кратких прилагательных по 
числам и родам в единственном числе. Употребление кратких имён 
прилагательных в роли сказуемых.

Правописание кратких имён прилагательных с основой на шипящую.

Склонение полных прилагательных.

Правописание падежных окончаний имён прилагательных.

Правописание букв о и е в окончаниях прилагательных после шипящих.



Имена прилагательные с суффиксом -ий. Особенности падежных окончаний этих 
прилагательных.

Правописание падежных окончаний имён прилагательных типа лисий.

Прилагательные с суффиксами -ин- (-ын-), -ов- (-ев-).

Степени сравнения имён прилагательных. Значение, образование и изменение 
прилагательных в сравнительной и превосходной степени. Употребление 
прилагательных в роли определений и сказуемых.

Словообразование имён прилагательных при помощи суффиксов, приставок и 
сложения основ.

Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных.

Правописание суффиксов -к- и -ск-.

Правописание не с прилагательными.

Слитное и дефисное написание сложных прилагательных.

Особенности употребления разных форм прилагательных в разных стилях и 
жанрах речи.

Имя числительное (8ч+2рр+2кр)

Понятие об имени числительном. Роль числительных в речи.

Имена числительные простые, сложные и составные.

Правописанию гласной и в сложных прилагательных, в состав которых входят 
числительные.

Правописание удвоенной согласной в числительных.

Правописание мягкого знака в числительных.

Количественные числительные, их значение, склонение, особенности 
употребления в словосочетании.

Собирательные числительные, их значение, склонение и употребление.

Порядковые числительные, их значение и изменение.

Употребление прописной буквы в датах, обозначающих праздники.

Дробные числительные, их значение и изменение.

Правописание падежных окончаний имён числительных.

Наречие (16ч+5рр+1кр)

Понятие о наречии как части речи.

Роль наречий в речи.



Основные группы наречий по значению: наречия образа действия, меры и степени, 
места, времени, причины, цели.

Степени сравнения наречий.

Словообразование наречий при помощи приставок и суффиксов.

Правописание суффиксов -о — -е после шипящих.

Правописание н и нн в наречиях на -о.

Правописание наречий с приставками с-, из-, до-, в-, на-, за-.

Дефисное написание наречий с приставками по-, в- (во-), а также наречий, 
образованных повтором слов.

Словообразование наречий путём перехода слов из одной части речи в другую.

Мягкий знак на конце наречий после шипящих. Слитное и раздельное написание 
наречий (по списку).

Имя состояния

Понятие об именах состояния. Признаки имён состояния: общее грамматическое 
значение состояния, неизменяемость, синтаксическая функция — сказуемое в 
безличных предложениях.

Группы имён состояния по значению. Сходство и различие наречий и имён 
состояния.

Местоимение (14ч+4рр+2кр)

Основание выделения местоимения как части речи: особое грамматическое 
значение (обозначает не называя, а указывая). Роль местоимений в речи.

Соотносительность местоимений с другими частями речи (с существительными, 
прилагательными, числительными, наречиями). Изменяемые и неизменяемые 
местоимения.

Разряды местоимений по значению и грамматическим свойствам.

Личные местоимения, их значение, изменение и роль в предложении.

Правописание местоимения с предлогами.

Прописная буква в формах вежливости.

Возвратное местоимение себя: значение, формы изменения, роль в предложении.

Притяжательные местоимения: значение, изменение и роль в предложении.

Вопросительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 
предложении.

Относительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 
предложении.



Запятая между частями сложного предложения, соединёнными относительным 
местоимением.

Неопределённые местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 
предложении; синонимия неопределённых местоимений.

Правописание неопределённых местоимений с морфемами кое-, -то, -либо, -
нибудь.

Правописание не в неопределённых местоимениях.

Отрицательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые; роль в 
предложении.

Правописание не и ни в отрицательных местоимениях.

Определительные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 
предложении.

Указательные местоимения: значение, изменяемые и неизменяемые, роль в 
предложении.

Правописание местоимений-наречий потому, затем, отсюда, поэтому и др.

Повторение (16ч+2рр+1кр)

7 КЛАСС (136ч)

Введение (1ч)

Литературный русский язык. Нормы литературного языка, их изменчивость.

Повторение изученного в 5—6 классах (5ч+2рр+1кр)

Причастие (25ч+4рр+2кр)

Понятие о причастии: общее грамматическое значение, морфологические и 
синтаксические признаки.

Признаки прилагательного у причастия: изменение по родам, числам и падежам; 
согласование с существительным; наличие полной и краткой форм, их роль в 
предложении.

Признаки глагола у причастия: возвратность, вид, время (кроме будущего).

Действительные и страдательные причастия.

Причастный оборот.

Выделение запятыми причастного оборота, стоящего после определяемого слова.

Словообразование действительных причастий.



Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего 
времени.

Правописание гласных перед суффиксами -вш- и -ш-.

Словообразование страдательных причастий.

Правописание гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего 
времени.

Правописание согласных в суффиксах страдательных причастий прошедшего 
времени.

Правописание е — ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 
прошедшего времени.

Правописание н в кратких формах страдательных причастий.

Правописание гласных в причастиях перед нн и н.

Правописание нн в причастиях и н в омонимичных прилагательных.

Правописание не с причастиями.

Деепричастие (13ч+6рр+1кр)

Понятие о деепричастии: общее грамматическое значение, морфологические и 
синтаксические признаки.

Признаки глагола и наречия у деепричастия.

Правописание не с деепричастиями.

Деепричастный оборот.

Выделение запятыми деепричастного оборота.

Словообразование деепричастий несовершенного и совершенного вида.

Переход слов из одних самостоятельных частей речи в другие

Служебные части речи (1ч)

Общее понятие о служебных частях речи.

Предлог (13ч+4рр+1кр)

Понятие о предлоге. Назначение предлогов в речи.

Разряды предлогов по значению. Многозначность некоторых предлогов.

Группы предлогов по происхождению: непроизводные и производные.

Простые и составные предлоги.



Переход других частей речи в предлоги (в течение, в продолжение, рядом с, 
несмотря на и др.).

Раздельное написание производных предлогов.

Слитное написание производных предлогов.

Буква е на конце предлогов в течение, в продолжение, вследствие.

Союз (14ч +4рр+1кр)

Понятие о союзе.

Назначение союзов в речи. Употребление союзов для связи однородных членов 
предложения, частей сложных предложений и частей текста.

Простые и составные союзы.

Сочинительные и подчинительные союзы; их группы по значению.

Сочинительные союзы: соединительные, противительные, разделительные. 
Одиночные и повторяющиеся союзы. Употребление сочинительных союзов в 
простых и сложносочинённых предложениях.

Правописание сочинительных союзов тоже, также, зато.

Запятая при однородных членах и в сложносочинённом предложении.

Подчинительные союзы: употребление их в сложноподчинённых предложениях. 
Разряды подчинительных союзов по значению: временные, пространственные, 
причинные, условные, сравнительные, следственные, изъяснительные.

Правописание составных подчинительных союзов.

Правописание союзов чтобы, оттого что и др. (в отличие от местоимений с 
частицами и предлогами).

Частица (11ч+4рр+1кр)

Понятие о частицах. Разряды частиц по значению и употреблению.

Правописание не и ни с различными частями речи (обобщение).

Правописание -то, -либо, -нибудь, кое-, -ка, -таки.

Переход слов из самостоятельных частей речи в служебные (1ч)

Междометие (3ч+2рр)

Понятие о междометии. Основные функции междометий.

Разряды междометий. Звукоподражательные слова.

Знаки препинания при междометиях.

Повторение (14ч+2рр+1кр)



8 КЛАСС (102ч)

Введение (2ч)

Русский язык — родной язык.

Повторение изученного в 5—7 классах (7ч+2рр)

Синтаксис и пунктуация (2ч)

Понятие о синтаксисе.

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.

Виды синтаксической связи. Средства синтаксической связи.

Способы подчинительной связи.

Пунктуация как система знаков препинания и правил их использования.

Принципы русской пунктуации. Знаки препинания и их функции.

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетания знаков препинания.

Словосочетание (6ч+2рр)

Основные виды словосочетаний: подчинительные и сочинительные.

Строение и грамматическое значение словосочетаний.

Цельные словосочетания.

Предложение (1ч)

Понятие о предложении. Строение предложения. Интонация конца предложения.

Грамматическая основа предложения.

Предложения простые и сложные.

Предложения утвердительные и отрицательные.

Виды предложений по цели высказывания.

Виды предложений по эмоциональной окраске.

Простое предложение (4ч+2рр)

Основные виды простого предложения.

Порядок слов в предложении. Логическое ударение.

Главные члены предложения (6ч+2рр+1кр)

Подлежащее. Способы его выражения.



Сказуемое. Основные типы сказуемого: простое глагольное; составное глагольное; 
составное именное.

Особенности связи подлежащего и сказуемого.

Тире между подлежащим и сказуемым.

Второстепенные члены предложения (7ч+2рр+1кр)

Определение. Согласованное и несогласованное определение.

Приложение как вид определения.

Дефис при приложении.

Дополнение. Его основные значения и способы выражения.

Обстоятельство. Его основные значения и способы выражения.

Многозначные члены предложения. Распространённые члены предложения.

Синтаксические функции инфинитива.

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастными и 
сравнительными оборотами, а также обстоятельств с предлогом несмотря на.

Односоставные предложения (8ч+1рр+1кр)

Понятие об односоставных предложениях. Основные виды односоставных 
предложений по строению и значению: определённо-личные, неопределённо-
личные, безличные, назывные.

Особенности использования односоставных предложений в речи.

Синонимика двусоставных и односоставных предложений.

Знаки препинания в конце назывных предложений.

Полные и неполные предложения (2ч)

Неполные предложения в речи.

Строение и значение неполных предложений.

Тире в неполном предложении.

Осложнённое предложение

Предложения с однородными членами (9ч+4рр+1кр)

Понятие об однородных членах предложения.

Средства связи однородных членов.

Союзы при однородных членах, их разряды по значению.



Запятая между однородными членами.

Однородные и неоднородные определения.

Обобщающие слова в предложениях с однородными членами.

Знаки препинания при обобщающих словах в предложениях с однородными 
членами.

Предложения с обособленными членами (15ч+4рр+1кр)

Понятие об обособленных членах предложения, их роль в речи.

Общие условия обособления определений.

Обособление определений, выраженных причастиями и прилагательными с 
зависимыми от них словами.

Знаки препинания при обособленных согласованных определениях.

Обособленные приложения.

Знаки препинания при обособленных приложениях. Обособленные обстоятельства. 
Способы их выражения и разновидности значения.

Выделение запятыми обстоятельств, выраженных деепричастиями и 
деепричастными оборотами, а также существительными с предлогом несмотря на 
и др.

Обособленные уточняющие члены предложения.

Знаки препинания при обособленных уточняющих членах предложения.

Предложения с вводными словами, словосочетаниями, предложениями и с 
обращениями (6ч+3рр)

Вводные слова (словосочетания) как средство выражения отношения говорящего к 
своему сообщению и как средство связи между предложениями в тексте. 
Интонация вводности.

Основные смысловые разряды вводных слов. Вводные предложения.

Синонимия вводных конструкций.

Знаки препинания в предложении с вводными словами, словосочетаниями.

Выделение на письме вводных предложений.

Вставные конструкции как средство пояснения, уточнения, обогащения 
содержания высказывания. Их выделение интонацией в устной речи и знаками 
препинания на письме.

Обращение, средства его выражения, включая звательную интонацию. Роль 
обращения в речевом общении. Этические нормы использования обращений.

Особенности выражения обращений в разговорной и художественной речи.



Знаки препинания при обращении.

Слова-предложения

Особенности строения, значения и употребления слов-предложений в речи.

Пунктуационное оформление слов-предложений.

Повторение (1ч+1кр)

9 КЛАСС (102ч)

Общие сведения о русском языке

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык 
межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык 
среди других славянских языков.

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 и 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.

Систематизация и обобщение изученного  в 5—9 классах

 Развитие связной речи

5 КЛАСС

Устная и письменная формы речи.



Речь диалогическая и монологическая.

Понятие о связном тексте.

Тема.

Основная мысль текста. Смысловые части текста.

Простой план.

Понятие о параллельной и последовательной связи предложений в тексте.

Выразительные средства устной речи.

Общее понятие о стилях речи. Характеристика разговорного, научного, 
художественного стилей речи.

Типы речи. Представление о повествовании, описании, рассуждении.

6 КЛАСС

Темы узкие и широкие. Простой и сложный план. Эпиграф.

Лексические средства связи предложений в тексте. Описательный оборот.

Характеристика официально-делового стиля речи.

Художественное повествование. Рассказ.

Описание природы, помещения, одежды, костюма.

Построение текста-рассуждения в различных стилях речи.

Местоимение как средство связи предложений в тексте.

7 КЛАСС

Описание общего вида местности.

Описание действий (трудовых процессов).

Описание действий (в спорте).

Рассказ на основе услышанного.

Сообщение.

Отзыв о книге. Характеристика литературного героя.

Общая характеристика публицистического стиля.

Союз как средство связи предложений и частей текста.

8 КЛАСС

Углубление изученных ранее понятий связной речи. Расширение понятий о 
публицистическом и художественном стилях. Углубление понятия о средствах 
связи частей текста.



9 КЛАСС

Систематизация и обобщение основных понятий связной речи, служащих базой 
для создания высказываний в устной и письменной формах в соответствии с 
определённой темой и основной мыслью высказывания, типом речи и стилем 
высказывания, с использованием разнообразных изобразительно-выразительных 
средств языка, с соблюдением норм литературной речи.

Углублённое понятие о научном стиле и стиле художественной литературы.

                                                 3. Тематическое планирование
5 класс

№

п/п
Раздел

Реализации воспитательного потенциала уроков Количество 
часов/Элект
ронный 
образователь
ный ресурс

1 О языке

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свой язык.
Для  воспитания  обучающихся  в  сфере  отношения  к 
России  как  к  Родине  (Отечеству)  используются: 
краеведческая,  художественно-эстетическая, 
познавательная и другие виды деятельности;
краеведческие  экспедиции,  детский  познавательный 
туризм (сбор материалов об истории и культуре родного 
края;  работа  в  школьных  музеях;  подготовка  и 
проведение  самодеятельных  концертов,  театральных 
постановок;
потенциал  учебных  предметов  предметных  областей 
«Русский  язык  и  литература»,  «Родной  язык  и  родная 
литература»;
этнические культурные традиции и народное творчество; 
уникальное  российское  культурное  наследие 
(литературное,  музыкальное,  художественное, 
театральное и кинематографическое);
детская литература (приобщение детей к классическим и 
современным высокохудожественным  отечественным и 
мировым произведениям искусства и литературы)

3/РЭШ

Вводный курс – 72 часа

2 Орфография Уважительное  отношение  к  родителям,  готовность 
понять  их  позицию,  принять  их  заботу,  готовность 
договариваться с родителями и членами семьи в решении 
вопросов  ведения  домашнего  хозяйства,  распределения 
семейных обязанностей;
ответственное  отношение  к  созданию  и  сохранению 
семьи  на  основе  осознанного  принятия  ценностей 
семейной жизни.
Для  воспитания  обучающихся  в сфере  отношений  с 
окружающими  людьми  и  в  семье используются: 
коммуникативная,  познавательная,  игровая, 
рефлексивно-оценочная,  художественно-эстетическая  и 
другие  виды  деятельности;  дискуссионные  формы, 
просмотр  и  обсуждение  актуальных  фильмов, 

12/РЭШ

3
Морфология 
и 
орфография

23/РЭШ

4 Синтаксис  и 
пунктуация

37/РЭШ



театральных  спектаклей,  постановка  обучающимися 
спектаклей в школьном театре,  разыгрывание ситуаций 
для  решения  моральных  дилемм  и  осуществления 
нравственного  выбора  и  иные  разновидности  занятий; 
потенциал  учебных  предметов  предметных  областей 
«Русский  язык  и  литература»,  «Родной  язык  и  родная 
литература».

Основной курс – 89 часов

5

Фонетика. 
Графика. 
Орфография
. Орфоэпия

Формирование  российской  гражданской  идентичности, 
гражданской позиции активного и ответственного члена 
российского  общества,  осознающего  свои 
конституционные  права  и  обязанности,  уважающего 
закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством 
собственного  достоинства,  осознанно  принимающего 
традиционные  национальные  и  общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности.

Воспитание  в данной области осуществляются в рамках 
проектной,  игровой, коммуникативной и других видов 
деятельности.

19/РЭШ

6

Морфемика 
и 
словообразо
вание. 
Орфография

40/РЭШ

7
Лексикологи
я  и 
фразеология

30/РЭШ

Повторение 

Формирование  у  обучающихся  готовности  и 
способности  к  самостоятельной,  творческой  и 
ответственной  деятельности;  формирование  у 
обучающихся готовности и способности к образованию, 
в  том  числе  самообразованию,  на  протяжении  всей 
жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной 
и общественной деятельности.
Для  осуществления  воспитания   в  данной  сфере 
используются:  проектная  (индивидуальные  и 
коллективные  проекты),  учебно-познавательная, 
рефлексивно-оценочная,  коммуникативная   и  другие 
виды  деятельности;  индивидуальные  проекты 
самосовершенствования,  читательские  конференции, 
дискуссии,  просветительские  беседы,  встречи  с 
экспертами  (психологами,  врачами,  людьми, 
получившими общественное признание)

4/РЭШ

Итоговая контрольная работа за курс 5 класса 2

ИТОГО 170

6 класс

№ Раздел Реализации воспитательного потенциала уроков Кол-во часов



учебного 
курса

1

Русский язык 
— один из 
богатейших 
языков мира

Формирование мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки; воспитание 
эстетического отношения к миру, включая эстетику 
быта, научного и технического творчества.

Для реализации задач воспитания  в сфере отношения к 
окружающему миру, живой природе, художественной 
культуре используются: художественно-эстетическая (в 
том числе продуктивная), научно-исследовательская, 
проектная, коммуникативная и другие виды 
деятельности; экскурсии в музеи, на выставки.

1/РЭШ

2
Повторим 
изученное в 5 
классе 

Формирование  у  детей  умений  и  навыков 
самообслуживания,  потребности  трудиться, 
добросовестно,  ответственно и творчески относиться  к 
разным  видам  трудовой  деятельности,  включая 
обучение и выполнение домашних обязанностей.
Для воспитания в сфере трудовых и социально-
экономических отношений используются: 
познавательная, игровая, предметно-практическая, 
коммуникативная и другие виды деятельности; формы 
занятий: экскурсии на производство, встречи с 
представителями различных профессий, работниками и 
предпринимателями.

4/РЭШ

3
Грамматика. 
Морфология. 
Части речи

2/РЭШ

Самостоятельные части речи — 163 ч.

4
Имя 
существитель
ное

Формирование российской гражданской идентичности, 
гражданской позиции активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности.

Воспитание  в данной области осуществляются в рамках 
проектной,  игровой, коммуникативной и других видов 
деятельности.

10/РЭШ

5 Глагол 44/РЭШ

6
Имя 
прилагательн
ое

31/РЭШ

7
Имя 
числительное

12 /РЭШ

8 Наречие 24/РЭШ

9
Категория 
состояния 

1/РЭШ

10 Местоимение 23/РЭШ

11 Повторим 
изученное в 6 
классе 

Формирование  у  обучающихся  готовности  и 
способности  к  самостоятельной,  творческой  и 
ответственной  деятельности;  формирование  у 
обучающихся готовности и способности к образованию, 
в  том  числе  самообразованию,  на  протяжении  всей 

23/РЭШ



жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной 
и общественной деятельности.
Для осуществления воспитания  в данной сфере 
используются: проектная (индивидуальные и 
коллективные проекты), учебно-познавательная, 
рефлексивно-оценочная, коммуникативная  и другие 
виды деятельности; индивидуальные проекты 
самосовершенствования, читательские конференции, 
дискуссии, просветительские беседы, встречи с 
экспертами (психологами, врачами, людьми, 
получившими общественное признание)

12 Итоговая контрольная работа за курс 6 класса 2

ИТОГО 170

    

7 класс

№
Раздел
учебного 
курса

Реализация воспитательного потенциала уроков
Кол-во часов

1 Введение  Воспитание патриотизма, чувства гордости за свой язык.
Для воспитания обучающихся в сфере отношения к 
России как к Родине (Отечеству) используются: 
краеведческая, художественно-эстетическая,  
познавательная и другие виды деятельности;
краеведческие экспедиции, детский познавательный 
туризм (сбор материалов об истории и культуре родного 
края; работа в школьных музеях; подготовка и 
проведение самодеятельных концертов, театральных 
постановок;
потенциал  учебных  предметов  предметных  областей 
«Русский язык и  литература»,  «Родной язык и  родная 
литература»;
этнические  культурные  традиции  и  народное 
творчество;  уникальное  российское  культурное 
наследие (литературное, музыкальное, художественное, 
театральное и кинематографическое);
детская литература (приобщение детей к классическим и 
современным высокохудожественным отечественным и 
мировым произведениям искусства и литературы).

1/РЭШ

2
Повторение 
пройденного в 
5-6 классах 

8 /РЭШ

3 Причастие Уважительное  отношение  к  родителям,  готовность 
понять  их  позицию,  принять  их  заботу,  готовность 
договариваться  с  родителями  и  членами  семьи  в 
решении  вопросов  ведения  домашнего  хозяйства, 
распределения семейных обязанностей;
ответственное  отношение  к  созданию  и  сохранению 
семьи  на  основе  осознанного  принятия  ценностей 
семейной жизни.
Для воспитания обучающихся в сфере отношений с 

31 /РЭШ
4 Деепричастие 

 
20 /РЭШ



окружающими людьми и в семье используются: 
коммуникативная, познавательная, игровая, 
рефлексивно-оценочная, художественно-эстетическая и 
другие виды деятельности; дискуссионные формы, 
просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 
театральных спектаклей, постановка обучающимися 
спектаклей в школьном театре, разыгрывание ситуаций 
для решения моральных дилемм и осуществления 
нравственного выбора и иные разновидности занятий; 
потенциал учебных предметов предметных областей 
«Русский язык и литература», «Родной язык и родная 
литература».

5
Служебные 
части речи 

Формирование российской гражданской идентичности, 
гражданской позиции активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности.
Воспитание  в данной области осуществляются в рамках 
проектной,  игровой, коммуникативной и других видов 
деятельности.

1 /РЭШ

6
Предлог 
 

17 /РЭШ

7 Союз   19 /РЭШ
8 Частица  17 /РЭШ

9
Междометие. 
Звукоподража
тельные слова 

7/РЭШ

10

Повторение и 
систематизац
ия 
пройденного 
материала

Формирование  у  обучающихся  готовности  и 
способности  к  самостоятельной,  творческой  и 
ответственной  деятельности;  формирование  у 
обучающихся готовности и способности к образованию, 
в  том  числе  самообразованию,  на  протяжении  всей 
жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной 
и общественной деятельности.
Для осуществления воспитания  в данной сфере 
используются: проектная (индивидуальные и 
коллективные проекты), учебно-познавательная, 
рефлексивно-оценочная, коммуникативная  и другие 
виды деятельности; индивидуальные проекты 
самосовершенствования, читательские конференции, 
дискуссии, просветительские беседы, встречи с 
экспертами (психологами, врачами, людьми, 
получившими общественное признание)

13/РЭШ

11 Итоговая контрольная работа за курс 7 класса 2
ИТОГО 136

8 класс

№

Раздел

учебного 
курса

Реализация воспитательного потенциала уроков

Кол-во часов

1 Русский язык 
в 
современном 
мире 

Воспитание патриотизма, чувства гордости за свой язык.
Для воспитания обучающихся в сфере отношения к 
России как к Родине (Отечеству) используются: 
краеведческая, художественно-эстетическая,  

2/РЭШ



познавательная и другие виды деятельности;
краеведческие экспедиции, детский познавательный 
туризм (сбор материалов об истории и культуре родного 
края; работа в школьных музеях; подготовка и 
проведение самодеятельных концертов, театральных 
постановок;
потенциал  учебных  предметов  предметных  областей 
«Русский язык и литература»,  «Родной язык и родная 
литература»;
этнические  культурные  традиции  и  народное 
творчество;  уникальное  российское  культурное 
наследие (литературное, музыкальное, художественное, 
театральное и кинематографическое);
детская литература (приобщение детей к классическим и 
современным высокохудожественным отечественным и 
мировым произведениям искусства и литературы).

2
Повторение 
изученного в 
5-7 классах 

Уважительное  отношение  к  родителям,  готовность 
понять  их  позицию,  принять  их  заботу,  готовность 
договариваться  с  родителями  и  членами  семьи  в 
решении  вопросов  ведения  домашнего  хозяйства, 
распределения семейных обязанностей;
ответственное  отношение  к  созданию  и  сохранению 
семьи  на  основе  осознанного  принятия  ценностей 
семейной жизни.
Для воспитания обучающихся в сфере отношений с 
окружающими людьми и в семье используются: 
коммуникативная, познавательная, игровая, 
рефлексивно-оценочная, художественно-эстетическая и 
другие виды деятельности; дискуссионные формы, 
просмотр и обсуждение актуальных фильмов, 
театральных спектаклей, постановка обучающимися 
спектаклей в школьном театре, разыгрывание ситуаций 
для решения моральных дилемм и осуществления 
нравственного выбора и иные разновидности занятий; 
потенциал учебных предметов предметных областей 
«Русский язык и литература», «Родной язык и родная 
литература».

9/РЭШ

3 Синтаксис. Формирование российской гражданской идентичности, 
гражданской позиции активного и ответственного члена 
российского общества, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего 
закон и правопорядок, обладающего чувством 
собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие 
гуманистические и демократические ценности.

Воспитание  в данной области осуществляются в рамках 
проектной,  игровой, коммуникативной и других видов 
деятельности.

2/РЭШ

4
Словосочетан
ие.

8/РЭШ

5
Предложение. 
Простое 
предложение.

7/РЭШ

6
Главные 
члены 
предложения

9/РЭШ

7 Второстепенн
ые члены 

10/РЭШ



предложения

8

Односоставны
е, полные и 
неполные 
предложения

12/РЭШ

9
Простое 
осложненное 
предложение

1/РЭШ

10
Однородные 
члены 
предложения )

13/РЭШ

11
Обособленны
е члены 
предложения

17/РЭШ

12

Слова, 
грамматическ
и не 
связанные с 
членами 
предложения 

4/РЭШ

13
Слова-
предложения

2/РЭШ

14

Повторение и 
систематизац
ия изученного 
в 8 классе 

Формирование  у  обучающихся  готовности  и 
способности  к  самостоятельной,  творческой  и 
ответственной  деятельности;  формирование  у 
обучающихся готовности и способности к образованию, 
в  том  числе  самообразованию,  на  протяжении  всей 
жизни;  сознательное  отношение  к  непрерывному 
образованию как условию успешной профессиональной 
и общественной деятельности.
Для осуществления воспитания  в данной сфере 
используются: проектная (индивидуальные и 
коллективные проекты), учебно-познавательная, 
рефлексивно-оценочная, коммуникативная  и другие 
виды деятельности; индивидуальные проекты 
самосовершенствования, читательские конференции, 
дискуссии, просветительские беседы, встречи с 
экспертами (психологами, врачами, людьми, 
получившими общественное признание)

4/РЭШ

15 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 2

ИТОГО 102

    9 класс



№
Раздел

учебного курса

Кол-во 
часов/Электрон
ный 
образовательн
ый ресурс

Воспитательный компонент

1 Общие сведения о языке 3/РЭШ Эстетическое  отношение  к  миру, 
включая  эстетику  быта,  научного  и 
технического  творчества,  спорта, 
труда,  общественных  отношений; 
способность  воспринимать  различные 
виды  искусства,  традиции  и 
творчество  своего  и  других  народов, 
ощущать  эмоциональное  воздействие 
искусства,  в  том  числе  литературы; 
убеждённость  в  значимости  для 
личности и общества отечественного и 
мирового  искусства,  этнических 
культурных  традиций  и  устного 
народного  творчества;  готовность  к 
самовыражению  в  разных  видах 
искусства,  стремление  проявлять 
качества творческой личности.

2 Язык и речь 11/РЭШ 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.

Речь 4
Развитие речи 7

3 Текст 3/РЭШ 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 самоуправлении в 
образовательной  организации; 
готовность к участию в гуманитарной 
деятельности  (помощь  людям, 
нуждающимся в ней; волонтёрство)

4 Функциональные  разновидности 
языка

5/РЭШ 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.

5 Синтаксис и пунктуация 70/РЭШ 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 

Сложное предложение 1
Сложносочинённое предложение 12
Сложноподчинённое предложение 36
Бессоюзное сложное предложение 11
Сложное  предложение  с  разными 
видами союзной и бессоюзной связи

3

Чужая речь и способы её передачи 7



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.

6 Повторение изученного 8/РЭШ 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,  стремление 
совершенствовать  пути  достижения 
индивидуального  и  коллективного 
благополучия.

Итоговая контрольная работа 2
Всего 102

ПРИЛОЖЕНИЕ

Промежуточная аттестация

Годовая контрольная работа по русскому языку

5 класс

Птенцы
У скворцов вылупились птенцы. Птенец скворца есть истинное чудовище. Оно состоит целиком 
из головы, а точнее из огромного, желтого по краям, необычайно прожорливого рта. Для 
заботливых родителей наступило самое хлопотливое время. Сколько маленьких ни корми - они 
всегда голодны. А тут еще постоянная боязнь кошек и галок. Страшно отлучиться далеко от 
скворечника. Но скворцы - хорошие товарищи. Как только галки или вороны повадились 
кружиться около гнезда, сразу назначается сторож. Сидит дежурный скворец на маковке самого 



высокого дерева и зорко смотрит во все стороны. Чуть показались близко хищники, сторож 
подает сигнал. Тут же все скворечье племя слетается на защиту молодого поколения. (98 слов)

Грамматические задания

1.Фонетический разбор слова.

2. Морфемный анализ слова.

3.Лексический анализ слова.

4.Синтаксический анализ простого предложения.

Годовая контрольная работа по русскому языку 

6 класс

Старый тополь

Старый  тополь  за окном  был со мной всю зиму. Я всегда видел его в окне, и своей холодной  
белизной он успокаивал  меня.
Потом пришла весна. Однажды утром после  ночного дождя в окно заглянуло что-то зелёное, 
дымчатое.
Теперь за окном будто поселился кто-то живой, шумел и вдруг замолкал. Он жил всеми своими 
листьями и радовался жизни каждую минуту.
На  его  ветви  прилетали  птицы,  они  свистели,  пели  свои  короткие  городские  песни.  Тополь 
рассказывал обо мне, и  они  заглядывали  в окно.  
Какое  это  было  долгое  чудесное  лето  с  живым  тополем  у  самого  окна!  Какие  были  
бесконечные  закаты,  светлые ночи,  лёгкие сны!
Я просыпался. Тополь глядел в комнату, и предрассветный зелёный шум  сливался с ощущением  
счастливого  пробуждения.  (110  слов)
Грамматические  задания 
1. Произведите  синтаксический  разбор  предложения:  Какие   были бесконечные закаты, 
светлые ночи, лёгкие сны! (1 вар.). Тополь рассказывал обо мне, и они заглядывали в окно (2 
вар.).

2.  Укажите  морфемы  в  словах:  предрассветный,  белизной,  замолкал  (1  вар.);  бесконечные, 
радовался, пробуждения (2 вар.). 

3. Произведите морфологический разбор слов: своей (1 вар.); каждую (2 вар.).

Годовая контрольная работа по русскому языку

7 класс

Ива

Зелёную иву увидишь повсюду: в огородах,  в садах,  у проезжих дорог.  Немало растёт  её по 
берегам лесных речонок, вдоль ручьёв. Люди по-разному называют иву.
Ещё не зазеленел по-весеннему лес, а уж цветёт, отражаясь в талой воде жёлтыми пуховками, 
нежная ива. Как только чуть-чуть пригреет солнце, сразу вьются над цветущими ивами, собирая 
золотую пыльцу, вылетевшие из ульев пчёлы.
Ива  –  неприхотливое  дерево.  Можно срубить  или  срезать  её  тонкий  ствол  и  воткнуть  даже 
неглубоко в землю, но он примется, пустит корни, начнёт расти.
В ивовых зарослях с начала весны поселяются соловьи и без устали распевают свои песни. 
Корни ив защищают от размыва вешней водой устроенные людьми плотины. Изредка вздрагивая 
от невзначай набежавшего ветра, негромко шепчется ива, обнажая серебристую изнанку своих 
листьев. (118 слов)



Грамматические задания
 1.  Выполните морфологический разбор слов: устроенные  (1 вариант);  набежавшего (2 
вариант).
2. Морфемный разбор слов:  по-разному, вздрагивая, свесившаяся (1 вариант); по-весеннему, 
отражаясь, устроенные (2 вариант).
3. Обозначьте в тексте 3 вида орфограмм, изученных в 7-ом классе.
4. Выпишите из текста 5 служебных слов (предлог, союз, частица), укажите их вид или разряд.
5. Сделайте полный синтаксический разбор предложения:

Корни ив защищают от размыва вешней водой устроенные людьми плотины.  (1 вариант);

Изредка  вздрагивая  от  невзначай  набежавшего  ветра,  негромко  шепчется  ива,  обнажая 
серебристую изнанку своих листьев. (2 вариант).

                                 Итоговая контрольная работа (8 класс)
1. Найдите  и отметьте словосочетание.
    а) менее удобный
    б) книги выданы
    в) идти по дороге
    г) перед выступлением
2. Чем выражается грамматическая связь зависимого слова с  главным в словосочетании читать 
книгу?
    а) окончанием
    б) предлогом и окончанием
    в) только по смыслу
3. Укажите словосочетание со связью согласование.
    а) увидел берег
    б) правдивый по натуре
    в) крайне неприятно
    г) моих друзей
4. Укажите словосочетание со связью управление.
    а) что-то необычное
    б) прикрикнул на собаку
    в) слишком глубоко
    г) широкий пояс
5. Укажите словосочетание со связью примыкание.
    а) недостаточно прочно
    б) в пятом ряду
    в) приехать в лес
    г) бледный от испуга
6. Укажите словосочетание, где вид связи определен неверно.
    а) снежные равнины – примыкание
    б) прилетает с добычей – управление
    в) лучший ученик – согласование
    г) крепко держаться – примыкание
7. Укажите ошибку в определении способа связи.
    а) каждый день  - согласование
    б) со второй командой – управление
    в) никогда не будет – примыкание
    г) заросло камышом – управление
8. В каком из словосочетаний нет ошибки в управлении?
    а) рецензия о книге
    б) отзыв на роман
    в) отчёт о работе
    г) опираться на фактах
9. Выпишите из предложения словосочетание со связью примыкание.
    За правое дело стой смело.



10. Замените словосочетание деревянный дом, построенное на основе согласования, 
синонимичным словосочетанием со связью управление.
11. В каком предложении неверно выделена грамматическая основа?
    а) Вчера посадили мы дерево.
    б) Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет.
    в) Утренний ветерок прошумел в вершинах деревьев.
    г) Сквозь тучу пробился луч солнца.
12. В каком предложении подлежащее выражено словосочетанием?
    а) Несколько повозок въехало во двор гостиницы.
    б) Некоторые отошли в сторону.
    в) Далече грянуло ура.
    г) У самой воды стояла скамеечка.
13. Укажите грамматическую основу предложения. 
    Старый огородник услышал песню скворца.
    а) услышал песню
    б) огородник услышал
    в) старый огородник 
    г) песню скворца
14. В каком предложении подлежащее выражено местоимением? 
    а) Дежурные внимательно следили за порядком.
    б) Вдруг все остановились и замолчали.
    в) Опоздавшие были вынуждены стоять в дверях.
    г) Учиться всегда пригодится.
15. В каком предложении неверно выделено сказуемое? 
    а) Мрачен свод голубых небес.
    б) Уж за горой дремучею погас вечерний луч.
    в) Посоветовались бы сначала со мной!
    г) Они были первыми.
16. Укажите тип сказуемого в данном предложении.
    Его нужно было поддержать в эту минуту.
    а) простое глагольное сказуемое
    б) составное глагольное сказуемое
    в) составное именное сказуемое
    г) сказуемое отсутствует
17. В каком предложении сказуемое выражено фразеологическим оборотом?
    а) Я буду выступать в заключительном концерте.
    б) Всю дорогу пассажиры клевали носом.
    в) Решайте быстрее!
    г) Человек должен стремиться к высшей цели.
18. Укажите предложение с составным именным сказуемым.
    а) Родители не должны оставлять детей без присмотра.
    б) В доме коменданта был я принят как родной.
    в) Долго будет Карелия сниться.
    г) Сестра начала учиться музыке в шесть лет.
19. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым.
    а) По прогнозам синоптиков, в воскресенье ветер будет усиливаться.
    б) Бопре в отечестве своем был парикмахером.
    в) Я был готов провалиться сквозь землю.
    г) Мы будем петь в хоре.
20. В каком предложении глагол быть является глаголом-связкой?
    а) Завтра будет гроза.
    б) Пусть будет по-вашему.
    в) Я буду петь в этом концерте.
    г) Она будет хорошим специалистом.
21. Какое из несогласованных определений нельзя заменить синонимичным согласованным? 



    а) свитер из шерсти
    б) пиджак в клетку
    в) ученик первого класса
    г) платье цвета беж
22. В каком предложении есть глагол, выступающий в роли дополнения?
    а) Мы намерены представить вам новых исполнителей.
    б) Я должен найти ключ к этой тайне!
    в) Проводник попросил провожающих покинуть вагон.
    г) Продолжали упорно тренироваться.
23. Какое приложение пишется через дефис?
    а) (товарищ) полковник
    б) (река) Ока
    в) (храбрецы) воины
    г) (девушка) медсестра
24. Выпишите из данного предложения приложение.
    В басне «Обоз» Крылов коснулся стратегии и тактики Кутузова.
25. Найдите в данном предложении обстоятельство. Укажите его вид.
    Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками
                                

Итоговая контрольная работа. 9 класс

1. Определите тип предложения: Мальчик пишет, а девочка читает.
а) простое предложение с однородными членами;
б) простое предложение с обособленным определением;
в) простое предложение с обособленным обстоятельством;
г)  сложное предложение.

2. Определите тип предложения: В лучах заходящего солнца блестит, переливается золотом река.
а) простое предложение с однородными членами;
б) простое предложение с обособленным определением;
в) простое предложение с обособленным обстоятельством;
г)  сложное предложение.

3. Найдите сложное предложение.
а) Я простился и пошел домой.
б) Она то посидит, то походит.
в) Она покраснела, когда мы пришли. 

г) Мне весело.
д) Я смирился со всем.
е) Сегодня на улице хорошая погода.

4. Определите вид предложения: Я проснулся и увидел, что лунная ночь еще более побелела.
а) ССП;
б) СПП;

в) БСП;
г) СП с разными видами связи.

5. Определите вид предложения:  Переулок был весь в садах, и у заборов, бросавших теперь, при луне, 
широкую тень, так что заборы и ворота на одной стороне совершенно утопали в потёмках.

а) ССП;
б) СПП;

в) БСП;
г) СП с разными видами связи.

6. Определите вид предложения: На утренней заре пастух не гонит уж коров из хлева, и в час полуденный 
в кружок их не зовет его рожок.

а) ССП;
б) СПП;

в) БСП;
г) СП с разными видами связи.

7. Определите вид предложения: Ночи стучат, посуда звенит, масло шипит.
а) ССП;
б) СПП;

в) БСП;
г) СП с разными видами связи.

8. Найдите сложносочиненные предложения.
а) Уж солнце садилось, когда я подъехал к Кисловодску.
б) Перед ним стелется равнина, где ели изредка взошли.
в) Все посмотрели ему вслед, но никто не улыбнулся.
г) Все ждали сильного половодья, потому что зима была снежная.
д) Хаджи-Мурат остановился, загорелое лицо его буро покраснело.
е) Ему стало досадно, и он стал браниться в запертую дверь ногой и шашкой.

9. Определите тип ССП в зависимости от вида союза: Ночная мгла на город трепетный сошла, но долго 
жители не спали.



а) ССП с соединительным союзом;
б) ССП с противительным союзом;

в) ССП с разделительным союзом;

г) ССП с соединительным и противительным союзами;
д) ССП с соединительным и разделительным союзами;
е) ССП с противительным и разделительным союзами.

10. Определите тип ССП в зависимости от вида союза: Солнце закатилось, и ночь последовала за днем без 
промежутка.

а) ССП с соединительным союзом;
б) ССП с противительным союзом;

в) ССП с разделительным союзом;

г) ССП с соединительным и противительным союзами;
д) ССП с соединительным и разделительным союзами;
е) ССП с противительным и разделительным союзами.

11. Определите тип ССП в зависимости от вида союза:  То падал как будто туман, то вдруг припускал 
косой крупный дождь.

а) ССП с соединительным союзом;
б) ССП с противительным союзом;

в) ССП с разделительным союзом;

г) ССП с соединительным и противительным союзами;
д) ССП с соединительным и разделительным союзами;
е) ССП с противительным и разделительным союзами.

12. Найдите сложноподчиненные предложения.
а) Авдотью страх разобрал такой, что колени у ней задрожали.
б) Княжна Марья читала бумагу, и сухие рыдания задергали ее лицо.
в) Мальчик всматривался в знакомые места, а ненавистная бричка бежала мимо.
г) Я не ручаюсь, что это мое увлечение сможет продолжаться долго.
д) В лес идет – домой глядит, из лесу идет – в лес глядит.
е) Вновь я посетил тот уголок земли, где я провел изгнанником два года незаметных.

13.  Определите  вид  придаточного  предложения:  Сегодня  нужно  заниматься  теми  делами,  которые 
будут полезными для твоего здоровья. 

а) придаточное изъяснительное;
б) придаточное определительное;
в) придаточное времени;

г) придаточное места;
д) придаточное условия;
е) придаточное причины.

14. Определите вид придаточного предложения: Когда мы вернулись с прогулки, наступил вечер.
а) придаточное изъяснительное;
б) придаточное определительное;
в) придаточное времени;

г) придаточное места;
д) придаточное условия;
е) придаточное причины.

15. Определите вид придаточного предложения: Если бы ты музыкой была, я тебя бы слушал неотрывно.
а) придаточное изъяснительное;
б) придаточное определительное;
в) придаточное времени;

г) придаточное места;
д) придаточное условия;
е) придаточное причины.

16. Определите вид придаточного предложения: Я не знаю, когда мама вернется. 
а) придаточное изъяснительное;
б) придаточное определительное;
в) придаточное времени;

г) придаточное места;
д) придаточное условия;
е) придаточное причины.

17.  Определите  вид придаточного предложения:  В городе  Павел  не  видел  звёзд,  потому что мешали 
фонари.

а) придаточное изъяснительное;
б) придаточное определительное;
в) придаточное времени;

г) придаточное места;
д) придаточное условия;
е) придаточное причины.

18. Найдите бессоюзные сложные предложения.
а) Испугалась она, а все лицо расцветало радостью.
б) Распахнули окна – запах сосен вступил на веранду.
в) Я не мог уснуть: передо мной во мраке вставали события сегодняшнего дня.
г) Пока закладывали лошадей, Ибрагим вошел в ямскую избу.
д) Об одном прошу вас: стреляйте скорее.
е) Ловкость и щегольство молодого франта не понравилось гордому боярину, который и прозвал его 

остроумно французскою обезьяной.

19. Определите смысловые отношения в БСП: Я убежден лишь в одном: вдохновение приходит во время 
труда.



а) причина;
б) пояснение;
в) время;

г)  сравнение;
д) следствие.

20. Определите смысловые отношения в БСП: Птиц не было слышно: они не поют в часы зноя.
а) причина;
б) пояснение;
в) время;

г)  сравнение;
д) следствие.

21. Определите смысловые отношения в БСП: Земля кругла – на ней не скроешь тайны.
а) причина;
б) пояснение;
в) время;

г)  сравнение;
д) следствие.

22. Найдите предложение с пунктуационными ошибками.
а) Солнце поднимается над лугами, и я невольно улыбаюсь от радости.
б) Слабо шурша, падали шишки: вздыхая, шумел лес.
в)  Меня  покоряла  музыка  стихов:  только  в  стихах  раскрывалось  до  предела  певучее  богатство 

русского языка.
г) Сквозь волнистые туманы пробирается луна, на печальные поляны льет печально свет она.

23. Найдите правильное объяснение наличия или отсутствия знаков препинания в предложении:  Вскоре 
после восхода набежала туча и брызнул короткий дождь.

а) ССП, перед союзом и нужно ставить запятую.
б) ПП с однородными членами, перед одиночным союзом и запятая не нужна.
в) ССП с общим второстепенным членом, поэтому запятая между частями СП не ставится.
г) ССП с общим второстепенным членом, поэтому нужно поставить запятую между частями СП.

24. Найдите правильное объяснение наличия или отсутствия знаков препинания в предложении: Печален 
я со мною друга нет с кем долгую запил бы я разлуку кому бы мог пожать от сердца руку и пожелать 
весёлых много лет.

а) ССП, между частями  сложного предложения ставится запятая.
б) СПП, между частями сложного предложения ставится запятая.
в) БСП, между частями сложного предложения ставится двоеточие.
г)  СП с разными видами связи:  между первой и второй частью бессоюзная связь (нужно ставить  

двоеточие), между второй и  третьей –подчинительная (нужно ставить запятую).
25. В каком предложении между частями бессоюзного сложного предложения нужно поставить двоеточие 
(знаки препинания не расставлены).

а) Я не знаю куда он ушел.
б) Помни все хорошее от человека.

в) Мама придёт когда совсем будет темно.

г) Мы не знали что нам делать.


