


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготов-

лена на основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания русского языка и лите-

ратуры в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), федеральной рабочей программы воспитания, с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения ос-

новной образовательной программы основного общего образования.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, ме-

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

планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают лич-

ностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного обще-

го образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнациональ-

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

язык и язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации 

всех народов Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и 

духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя 

России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание рус-

ского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных разно-

видностях, понимание его стилистических особенностей и выразительных возможностей, 

умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситуа-

циях общения определяют успешность социализации личности и возможности её саморе-

ализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обес-

печивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хра-

нения и передачи информации, культурных традиций, истории русского и других народов 

России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и ком-

муникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной дея-

тельности, самообразования. 

Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

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

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

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уваже-

ния к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку меж-

национального общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссий-

ской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и других 

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

-человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, 

к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 



овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функцио-

нирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами 

русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциально-

го словарного запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных 

грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной гра-

мотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;  

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечива-

ющих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком 

как средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным 

предметам;  

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллек-

туальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классифика-

ции, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации в процессе 

изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интер-

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

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

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

никативного намерения автора; логической структуры, роли языковых средств. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в предмет-

ную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Общее 

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

170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе – 136 ча-

сов (4 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа 

в неделю). 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

7 КЛАСС 

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

народа. 

Язык и речь  
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

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

общение информации. 

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

Структура текста. Абзац. 

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

просный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообра-

зовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

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

способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств вырази-

тельности (в рамках изученного). 

Функциональные разновидности языка 
Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональ-

ные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной ли-

тературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического 

стиля. 

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

Инструкция. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

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

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

причастии. Синтаксические функции причастия, роль в речи. 

Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. Правописание 

падежных окончаний причастий. Созвучные причастия и имена прилагательные (вися-

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

Морфологический анализ причастий. 

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

причастий и отглагольных имён прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Орфографический анализ причастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом (в 

рамках изученного). 



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

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным дееприча-

стием и деепричастным оборотом. Правильное построение предложений с одиночными 

деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка ударения в дее-

причастиях. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание 

не с деепричастиями. 

Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом 

(в рамках изученного). 

Наречие 
Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства наречий. Роль в 

речи. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превос-

ходной степеней сравнения наречий. Нормы постановки ударения в наречиях, нормы про-

изношения наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

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

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

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

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

Орфографический анализ наречий (в рамках изученного). 

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

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая 

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

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

речи от служебных. 

Предлог 
Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производ-ные и непроизводные. 

Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Пра-

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

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

Правописание производных предлогов. 

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

ложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных сою-

зов. Разряды союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двой-

ные и повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Правописание союзов. 



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

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

ного предложения. 

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

чения в слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц в предложении 

и тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской. Интонационные осо-

бенности предложений с частицами. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, 

модальные. 

Морфологический анализ частиц. 

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

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

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

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

Междометия и звукоподражательные слова 
Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к дей-

ствию, этикетные междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художе-

ственной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное вы-

деление междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 

грамматических омонимов в речи. 

8 КЛАСС 

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

Язык и речь 

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

научным сообщением. 

Диалог. 

Текст 
Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рас-

суждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источ-

ников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

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

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобио-

графия, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

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

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

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 



Словосочетание 
Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, 

именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, при-

мыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

Предложение 
Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная за-

конченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

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

интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложе-

ниях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логи-

ческое ударение, знаки препинания). 

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

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односо-

ставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, нерас-

пространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной 

речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со 

словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

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

способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, количественны-

ми сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения 
Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, 

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

Односоставные предложения 
Односоставные предложения, их грамматические признаки. 



Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, неопределён-

но-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение 

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

ная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как… так и. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

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

ни... ни, тo... тo). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами 

при однородных членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с сою-

зом и. 

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

ния, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополне-

ния). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и при-соединительные конструк-

ции. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборо-

том; правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присо-

единительных конструкций. 

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

ное обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной 

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

зи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междомети-

ями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Роль русского языка в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. 

Язык и речь 



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

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

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направлен-

ности 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 тек-

ста. 

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 лите-

ратурой. 

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

четание элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном 

произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принад-

лежащих 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 обще-

ния, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, 

реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей совре-

менного 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 использова-

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

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Сложносочинённое предложение 
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысло-

выми 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 предло-

жения. 

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

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений меж-

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

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предло-

жений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложно-

подчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с 

придаточными места, времени. Сложноподчинённые предложения с придаточными при-

чины, цели и следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, 

уступки. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и 

степени и сравнитель-ными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного опреде-

лительного в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого пред-

ложения с придаточным изъяснительным, присоединённым к главной части союзом что-

бы, союзными словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при постро-

ении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, не-

однородное 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 вида-

ми союзной и бессоюзной связи. 

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

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки 

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

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основно-

го общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уваже-

ние 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, социаль-

ных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфесси-

ональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных про-

изведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопонима-

нию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся 

в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многокон-

фессиональном 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, куль-

туре своего края, народов России, ценностное отношение к русскому языку, к достижени-

ям 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 памят-

никам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, го-

товность 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 по-

ступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и обществен-

ного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и дру-

гих народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности ху-

дожественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; 

понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искус-

ства; 



5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ-

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

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

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

отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

блюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в информаци-

онно-коммуникационной сети «Интернет» в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

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

страивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние дру-

гих, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском язы-

ке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

лы, города, края) технологической и социальной направленности, способность иницииро-

вать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

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

сти, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизнен-

ных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для 

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

можных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точ-

ку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера эко-

логических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произ-

ведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражда-

нина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной 

сред, готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об ос-

новных 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 ос-

новными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуаль-

ного и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природ-

ной среды: 



освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и 

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

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

рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и 

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

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

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

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

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

числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, пла-

нирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, терминами и 

представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять 

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

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

последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения 

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

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

ректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и по-

следствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть 

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

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

обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: познава-

тельные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений 

по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными ти-

пами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая опти-

мальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом об-

разовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и жела-

тельным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 



формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей 

и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

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

ложения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информаци-

ей как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе инфор-

мации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать инфор-

мацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зре-

ния достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необхо-

димой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации ин-

формации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, 

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

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной 

установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с усло-

виями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в 

устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных зна-

ков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, 

вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

сказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности об-

щения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаружи-

вать различие и сходство позиций; 



публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и осо-

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

использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

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

соб решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе 

его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоцио-

нального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

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

рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретён-

ному речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий об-

щения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельно-

сти: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых 

форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её до-

стижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, вы-

полнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнениями, «мозговой штурм» и другие); 



выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направ-

лению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной за-

дачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответ-

ственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 КЛАСС 

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

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

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

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

научно-- по-пулярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным сообщением. 

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

основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

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

щение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, деталь-

ное) публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

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

ёмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

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

борочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных публици-

стических текстов (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять 

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

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для со-здания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

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

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

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

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

веряемыми написаниями); соблюдать на письме пра-вила речевого этикета. 

Текст 
Анализировать текст с точки зрения его соответствия ос-новным признакам; выяв-

лять его структуру, особенности абзац-ного членения, языковые средства выразительно-

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

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, опреде-

лять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей тек-

ста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых -типов речи с опорой на 

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



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

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

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитан-

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

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

второстепенную информацию в тексте; передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика; использовать способы информационной переработки текста; извлекать ин-

формацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и спра-

вочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

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

лять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редак-

тировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с опо-

рой на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 
Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функ-

циональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), язык художе-

ственной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу упо-

требления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публи-

цистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, особенности 

жанров (интервью, репортаж, заметка). 

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

оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу упо-

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

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении язы-

кового анализа различных видов и в речевой практике. 

Система языка 
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового 

анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых 

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

русского языка. 

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

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как сред-

ство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употреб-ления, происхождения, 

активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ 

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

различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамма-

тическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

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

зы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический 



анализ: определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтак-

сические функции. 

Причастие 
Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки глагола 

и имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и стра-

дательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы страдатель-

ных причастий, склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это 

умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать 

причастные обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена 

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

ние в некоторых формах причастий, применять правила правописания падежных оконча-

ний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и отглагольных именах прилагательных, 

написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего време-

ни, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени, написания не с 

причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным 

оборотом (в рамках изученного). 

Деепричастие 
Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую функцию 

деепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять 

это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в предложе-

нии. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила слитно-

го и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным дееприча-

стием и деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

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

различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования 

наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках изученно-

го), применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наре-

чий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написа-

ния н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, 

до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на конце наречий после шипящих; написания суффик-



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

слитного и раздельного написания не с наречиями. 

Слова категории состояния 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов кате-

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

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

мостоятельных частей речи. 

Предлог 
Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и не-

производные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлога-

ми, предлогов из – с, в – на в составе словосочетаний, правила правописания производ-

ных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выпол-

нении языкового анализа различных -видов и в речевой практике. 

Союз 
Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по зна-

чению, по строению, объяснять роль сою-зов в тексте, в том числе как средств связи од-

нородных членов предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими осо-

бенностями, соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков препинания в 

сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с сою-

зом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой прак-

тике. 

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

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

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

ложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой прак-

тике. 

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

тий по значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенности зву-

коподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной литера-

туре. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевой 

практике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

8 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь 



Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений 

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

ственной, научно-популярной и публицистической литературы (монолог-описание, моно-

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

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

основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, деталь-

ным – научно-учебных, художест-венных, публицистических текстов различных функци-

онально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 

слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художе-

ственных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи 

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

менной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художествен-

ных, публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 230 слов; для 

сжатого и выборочного изложения – не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

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

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

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

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

проверяемыми написаниями); понимать особенности использования мимики и жестов в 

разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета; со-

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

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

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

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

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

зировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, словообразователь-

ные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

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

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

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

Владеть умениями информационной переработки текста: со-здавать тезисы, кон-

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

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

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного тек-

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



Редактировать тексты: собственные и(или) созданные другими обучающимися тек-

сты с целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и отре-

дактированный тексты. 

Функциональные разновидности языка 
Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснитель-

ная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научно-

го стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных функцио-

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

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

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

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Система языка 

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

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: имен-

ные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочета-

нии: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию сло-

восочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение 
Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложе-

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

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характе-

ризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения по-

буждения в побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического 

стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы 

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

построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласо-

вания сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, сложносо-

кращёнными словами, словами большинство – меньшинство, количественными сочета-

ниями. Применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предло-

жения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в 

диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласо-

ванные определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные до-

полнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфоло-

гические средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложе-

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

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

грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных пред-

ложений; выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предло-

жений; понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; харак-

теризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений 

со словами да, нет. 



Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (со-

юзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить 

обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности употреб-ления в речи 

сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

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

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

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

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

обобщающим словом при однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с не-

однородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными члена-

ми, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнённые 

обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обособле-

ния согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополне-

ний, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструк-

ций. Применять правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнитель-

ным оборотом; правила обособления согласованных и несогласованных определений (в 

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

и присоединительных конструкций; правила постановки знаков препинания в предложе-

ниях с ввод-ными и вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать ввод-ные предложения и 

вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными 

словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междо-

метиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов предложения и ввод-

ных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изучен-

ного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуацион-

ный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

9 КЛАСС 

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

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

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

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

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

монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, 

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

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

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, деталь-

ным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функцио-

нально-смысловых типов речи. 



Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 

слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного 

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

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

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

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

веряемыми написаниями). 

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

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

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

доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанно-

му или прослушанному в устной и письменной форме. 

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

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

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

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

и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второ-

степенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в том 

числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учеб-

ной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного тек-

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

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослу-

шанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

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

сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью со-

вершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логиче-

ский анализ текста – целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 
Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого обще-

ния, задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особен-

ности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной 

речи и разных функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенно-

сти их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языко-

вых средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-

смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка. 



Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, при-

надлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным раз-

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

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языко-

вой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравне-

нии с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, олице-

творение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

Система языка 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного пред-

ложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союз-

ные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, струк-

турное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 

интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысло-

вых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложно-сочинённых предложений и 

простых предложений с однородными членами; использовать соответствующие кон-

струкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предло-

жений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых предложе-

ниях. 

Сложноподчинённое предложение 
Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную 

части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отно-

шений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам свя-

зи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, слож-

ноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравне-

ния, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и 

простых предложений с обособленными членами; использовать соответствующие кон-

струкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предло-

жений. 



Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила поста-

новки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение 
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных пред-

ложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союз-

ных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; приме-

нять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложе-ниях. 

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

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами 

связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с раз-

ными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с раз-

ными видами связи. 

Прямая и косвенная речь 
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с пря-

мой и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, 

при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и кос-

венной речью, при цитировании. 

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 7 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Язык как развивающееся явление  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 Монолог и его виды  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

2.2 Диалог и его виды  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

Итого по разделу  2   

Раздел 3. Текст 

3.1 Основные признаки текста (повторение)  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

3.2 
Информационная переработка текста. Смыс-

ловой анализ текста 
 2    1  

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

3.3 

Функционально-смысловые типы речи. Рас-

суждение как функционально-смысловой тип 

речи 
 4    2  

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

Итого по разделу  8   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 Публицистический стиль  4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

4.2 Официально деловой стиль  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

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


Итого по разделу  6   

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

5.1 
Морфология как раздел науки о языке (обоб-

щение) 
 1    

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

5.2 Причастие как особая форма глагола  20    4  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.3 Деепричастие как особая форма глагола  14    5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.4 Наречие  21    8  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.5 Слова категории состояния  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.6 Служебные части речи  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.7 Предлог  12    5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.8 Союз  12    3  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.9 Частица  12    5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.10 Междометия и звукоподражательные слова  4    2  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

5.11 Омонимия слов разных частей речи  2    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

Итого по разделу  101   

Повторение пройденного материала  8    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4159f6 

Итоговый контроль (сочинения, изложения, контрольные 

и проверочные работы, диктанты) 
 10   10   

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136   10   36   
 

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


 8 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Русский язык в кругу других славянских 

языков 
 1    

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

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 
Виды речи. Монолог и диалог. Их 

разновидности 
 4    1  

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

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Текст 

3.1 
Текст и его признаки. Функционально-

смысловые типы речи. Смысловой анализ 

текста. Информационная переработка текста 

 5    2  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу  5   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 
Официально-деловой стиль. Жанры офици-

ально-делового стиля. Научный стиль. Жан-

ры научного стиля 
 5    1  

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

Итого по разделу  5   

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

5.1 Синтаксис как раздел лингвистики  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f417922 

5.2 Пунктуация. Функции знаков препинания  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу  2   

Раздел 6. Система языка. Словосочетание 

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


6.1 

Словосочетание и его признаки. Виды слово-

сочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова. Типы подчинительной связи 

в словосочетании 

 5    2  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу  5   

Раздел 7. Система языка. Предложение 

7.1 
Предложение и его основные признаки. 

Виды предложений 
 6    5  

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

7.2 
Двусоставное предложение. Главные члены 

предложения (грамматическая основа) 
 5    

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

7.3 Второстепенные члены предложения  10    3  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f417922 

7.4 
Односоставные предложения. Виды односо-

ставных предложений 
 10    3  

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

7.5 
Простое осложнённое предложение. Пред-

ложения с однородными членами 
 10    4  

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

7.6 

Предложения с обособленными членами. 

Виды обособленных членов предложения. 

Уточняющие члены предложения, 

пояснительные и присоединительные 

конструкции 

 12    5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f417922 

7.7 

Предложения с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями. Обращение. 

Вводные конструкции. Вставные конструк-

ции 

 10    5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итого по разделу  63   

Повторение пройденного материала  8    8  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f417922 

Итоговый контроль (сочинения, изложения, контроль-

ные и проверочные работы, диктанты) 
 9   9   

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   9   39   
 

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


 9 КЛАСС  

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 

работы  
 

Практические 

работы  
 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Роль русского языка в Российской Федерации  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

1.2 Русский язык в современном мире  2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 

Речь устная и письменная, монологическая и 

диалогическая (повторение). Виды речевой 

деятельности: аудирование, чтение, 

говорение, письмо 

 4    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Текст 

3.1 

Текст и его признаки (обобщение). Функцио-

нально-смысловые типы речи (обобщение). 

Смысловой анализ текста (обобщение). 

Информационная переработка текста 

 3    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 

Функциональные разновидности языка. Язык 

художественной литературы и его отличия от 

других функциональных разновидностей со-

временного русского языка 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

4.2 Научный стиль  3    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  5   

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


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

5.1 Сложное предложение  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.2 Сложносочинённое предложение  12    4  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.3 Сложноподчинённое предложение  27    5  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.4 Бессоюзное сложное предложение  16    8  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.5 
Сложные предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи 
 9    2  

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

5.6 Прямая и косвенная речь. Цитирование  4    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  69   

Повторение пройденного материала  8    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итоговый контроль (сочинения, изложения, контроль-

ные и проверочные работы, диктанты) 
 9   9   

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   9   21   
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 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 КЛАСС  

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

1 Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа  1  

2 Повторение. Орфография. Правописание гласных в корне слова (повторение изученного в 5 - 6 классах)  1  

3 Повторение. Орфография. Правописание приставок в слове (повторение изученного в 5 - 6 классах)  1  

4 Повторение. Морфология. Имя существительное, имя прилагательное, имя числительное. Правописание  1  

5 Повторение. Морфология. Местоимение. Глагол. Правописание  1  

6   Диктант с грамматическим заданием  1  

7 Монолог и его виды  1  

8 Диалог и его виды  1  

9 Сочинение на лингвистическую тему  1  

10 Текст как речевое произведение  1  

11 Текст как речевое произведение. Виды информации в тексте  1  

12 Тезисный план текста  1  

13 Тезисный план текста. Практикум  1  

14 Рассуждение как функционально- смысловой тип речи  1  

15 Рассуждение как функционально- смысловой тип речи. Практикум  1  

16 Основные виды текста-рассуждения  1  

17 Основные виды текста-рассуждения. Практикум  1  

18 Сочинение-рассуждение на тему «Милосердие»  1  

19 Функциональные разновидности языка  1  

20 Публицистический стиль  1  

21 Основные жанры публицистического стиля  1  

22 Основные жанры публицистического стиля. Практикум  1  

23 Официально-деловой стиль  1  

24 Основные жанры делового стиля. Инструкция  1  

25 Сочинение на тему «Описание человека в деловом стиле речи»  1  



26 Морфология как раздел науки о языке. Система частей речи в русском языке.  1  

27 Понятие о причастии. Причастие как особая форма глагола  1  

28 Признаки глагола и прилагательного у причастия  1  

29 Причастный оборот  1  

30 Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом  1  

31 Действительные и страдательные причастия  1  

32 Полные и краткие формы причастий  1  

33 Причастия настоящего и прошедшего времени  1  

34 Образование действительных причастий настоящего и прошедшего времени  1  

35 Образование действительных причастий настоящего и прошедшего времени. Практикум  1  

36 Образование страдательных причастий настоящего и прошедшего времени  1  

37 Образование страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Практикум  1  

38 Правописание гласных перед н и нн в полных причастиях  1  

39 Правописание гласных перед н и нн в полных и кратких страдательных причастиях. Практикум  1  

40 
Правописание гласных перед н и нн в полных и кратких страдательных причастиях и отглагольных прила-

гательных 
 1  

41 Правописание н и нн в полных страдательных причастиях и отглагольных прилагательных  1  

42 Правописание н и нн в кратких страдательных причастиях и кратких прилагательных  1  

43 Морфологический анализ причастия  1  

44   Изложение  1  

45 Правописание не с причастиями  1  

46 Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени  1  

47 Повторение темы "Причастие как особая форма глагола". Практикум  1  

48 Диктант с грамматическим заданием  1  

49 Понятие о деепричастии. Деепричастие как особая форма глагола  1  

50 Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия в деепричастии  1  

51 Деепричастный оборот  1  

52 Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом  1  

53 Правописание не с деепричастиями  1  



54 Правописание не с деепричастиями. Практикум  1  

55 Деепричастия совершенного и несовершенного вида  1  

56 Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Практикум  1  

57 Деепричастия совершенного и несовершенного вида в тексте. Подготовка к сочинению  1  

58 Сочинение-описание картины С.А. Григорьева «Вратарь»  1  

59 Морфологический анализ деепричастия  1  

60 Морфологический анализ деепричастия. Практикум  1  

61 Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом. Практикум  1  

62 Повторение темы "Деепричастие как особая форма глагола". Нормы употребления деепричастий  1  

63 Повторение темы "Деепричастие как особая форма глагола". Практикум  1  

64 Контрольная работа по темам "Причастие" и "Деепричастие"  1  

65 Наречие как часть речи  1  

66 Разряды наречий по значению  1  

67 Разряды наречий по значению. Практикум  1  

68 Степени сравнения наречий  1  

69 Степени сравнения наречий. Практикум  1  

70 Словообразование наречий  1  

71 Морфологический анализ наречия  1  

72 Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о (-е)  1  

73 Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о (-е). Практикум  1  

74 Дефис между частями слова в наречиях  1  

75 
Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и количественных числи-

тельных 
 1  

76 
Слитное и раздельное написание наречий, образованных от существительных и количественных числи-

тельных. Практикум 
 1  

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

78 Одна и две буквы н в наречиях на -о (-е). Практикум  1  

79 Буквы о и е после шипящих на конце наречий  1  

80 Буквы о и е после шипящих на конце наречий. Практикум  1  



81 Буквы о и а на конце наречий  1  

82 Буквы о и а на конце наречий. Практикум  1  

83 Мягкий знак после шипящих на конце наречий  1  

84 Мягкий знак после шипящих на конце наречий. Практикум  1  

85 Повторение темы «Наречие»  1  

86 Диктант с грамматическим заданием  1  

87 Слова категории состояния в системе частей речи  1  

88 Слова категории состояния и наречия  1  

89 Служебные части речи в русском языке  1  

90 Предлог как часть речи  1  

91 Предлоги производные и непроизводные  1  

92 Предлоги производные и непроизводные. Практикум  1  

93 Предлоги простые и составные  1  

94 Предлоги простые и составные. Практикум  1  

95 Правописание предлогов  1  

96 Правописание предлогов. Практикум  1  

97 Употребление предлогов в речи  1  

98 Употребление предлогов в речи. Практикум  1  

99 Морфологический анализ предлога  1  

100 Повторение темы «Предлог»  1  

101 Повторение темы «Предлог». Практикум  1  

102 Союз как часть речи  1  

103 Разряды союзов  1  

104 Разряды союзов. Практикум  1  

105 Сочинительные союзы  1  

106 Подчинительные союзы  1  

107 Правописание союзов  1  

108 Правописание союзов. Практикум  1  

109 Союзы и союзные слова  1  



110 Союзы в простых и сложных предложениях  1  

111 Морфологический анализ союза  1  

112 Повторение темы «Союз»  1  

113 Повторение темы «Союз». Практикум  1  

114 Частица как часть речи  1  

115 Разряды частиц  1  

116 Разряды частиц. Практикум  1  

117 Правописание частиц  1  

118 Правописание частицы не  1  

119 Правописание частицы не. Практикум  1  

120 Разграничение частиц не и ни  1  

121 Разграничение частиц не и ни. Практикум  1  

122 Морфологический анализ частицы  1  

123 Повторение темы «Частица»  1  

124 Повторение темы «Частица». Практикум  1  

125 Повторение темы «Служебные части речи». Практикум  1  

126 Междометия и звукоподражательные слова в системе частей речи  1  

127 Междометия и звукоподражательные слова. Практикум  1  

128 Морфологический анализ междометия  1  

129 Междометия и звукоподражательные слова в разговорной и художественной речи. Практикум  1  

130 Омонимия слов разных частей речи  1  

131 Омонимия слов разных частей речи. Практикум  1  

132 Контрольная итоговая работа за курс 7 класса (в формате ВПР)  1  

133 Повторение. Правописание не с причастиями, деепричастиями, наречиями  1  

134 Повторение. Правописание н и нн в причастиях, отглагольных прилагательных, наречиях  1  

135 Повторение. Слитное, раздельное, дефисное написание наречий  1  

136 Повторение. Правописание служебных частей речи  1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  136  

 



 8 КЛАСС  

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

1 Русский язык в кругу других славянских языков  1  

2 Повторение. Правописание н и нн в суффиксах прилагательных, причастий и наречий. Практикум  1  

3 Повторение. Слитное и раздельное написание не и ни с разными частями речи. Практикум  1  

4 Повторение. Правописание сложных слов разных частей речи. Практикум  1  

5 
Повторение. Слитное, дефисное и раздельное написание наречий, производных предлогов, союзов и ча-

стиц. Практикум 
 1  

6 Контрольная работа «Повторение изученного в 7 классе»  1  

7 Что такое культура речи. Монолог-повествование  1  

8 Монолог-рассуждение  1  

9 Монолог и диалог  1  

10 Монолог и диалог. Практикум  1  

11 Текст как речевое произведение. Виды информации в тексте  1  

12 Средства и способы связи предложений в тексте  1  

13 Средства и способы связи предложений в тексте. Практикум  1  

14 Сочинение-рассуждение. Виды аргументации  1  

15 Сочинение-рассуждение. Практикум  1  

16 Сочинение на тему «Книги – наши верные друзья»  1  

17 Функциональные разновидности современного русского языка. Научный стиль  1  

18 Основные жанры научного стиля. Информационная переработка текста  1  

19 Официально-деловой стиль  1  

20 Жанры официально-делового стиля  1  

21 Повторение по теме. Практикум  1  

22 Изложение сжатое  1  

23 Синтаксис как раздел лингвистики. Основные единицы синтаксиса  1  

24 Пунктуация. Функции знаков препинания  1  

25 Словосочетание, его структура и виды  1  



26 Типы связи в словосочетании (согласование, управление, примыкание)  1  

27 Типы связи в словосочетании (согласование, управление, примыкание). Практикум  1  

28 Синтаксический анализ словосочетаний  1  

29 Повторение темы. Практикум  1  

30 Понятие о предложении. Основные признаки предложения  1  

31 Виды предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске. Практикум  1  

32 
Простые и сложные предложения. Знаки препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 

Практикум 
 1  

33 Двусоставные и односоставные предложения. Практикум  1  

34 
Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, нераспространённые). 

Практикум 
 1  

35 Предложения полные и неполные. Практикум  1  

36 Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее и способы его выражения  1  

37 Сказуемое и способы его выражения. Простое глагольное сказуемое  1  

38 Изложение сжатое  1  

39 Составное глагольное сказуемое  1  

40 Составное именное сказуемое  1  

41 Тире между подлежащим и сказуемым  1  

42 Второстепенные члены и их роль в предложении  1  

43 Определение как второстепенный член предложения и его виды  1  

44 Определения согласованные и несогласованные  1  

45 Приложение как особый вид определения  1  

46 Дополнение как второстепенный член предложения. Дополнения прямые и косвенные  1  

47 Дополнение как второстепенный член предложения. Практикум.  1  

48 Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств  1  

49 Обстоятельство как второстепенный член предложения. Практикум  1  

50 Второстепенные члены предложения. Синтаксический и пунктуационный анализ предложения  1  

51 Повторение темы «Двусоставные предложения», "Второстепенные члены предложения". Практикум  1  

52 
Контрольная работа по темам "Словосочетание", "Двусоставное предложение", "Второстепенные члены 

предложения" 
 1  



53 Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения  1  

54 Основные группы односоставных предложений и их особенности  1  

55 Определённо-личные предложения  1  

56 Неопределённо-личные предложения  1  

57 Неопределённо-личные предложения. Практикум  1  

58 Обобщённо-личные предложения  1  

59 Сочинение-описание картины Ф. Васильева «Мокрый луг»  1  

60 Безличные предложения  1  

61 Безличные предложения. Практикум  1  

62 Назывные предложения  1  

63 Повторение темы «Односоставные предложения». Практикум  1  

64 Понятие о простом осложнённом предложении  1  

65 Понятие об однородных членах предложения  1  

66 Способы связи однородных членов предложения и знаки препинания между ними  1  

67 Способы связи однородных членов предложения и знаки препинания между ними. Практикум  1  

68 Однородные и неоднородные определения  1  

69 Однородные и неоднородные определения. Практикум  1  

70 Обобщающие слова при однородных членах предложения.  1  

71 Обобщающие слова при однородных членах предложения. Практикум  1  

72 Синтаксический анализ простого предложения  1  

73 Повторение темы «Предложения с однородными членами». Практикум  1  

74 Сочинение-рассуждение на тему «Роль знаков препинания в письменной речи»  1  

75 Предложения с обособленными членами. Обособление определений  1  

76 
Виды обособленных членов предложения: обособленные определения. Правила обособления 

согласованных определений 
 1  

77 Обособление приложений  1  

78 Обособление приложений. Практикум  1  

79 Обособление обстоятельств  1  

80 Обособление обстоятельств. Практикум  1  



81 Обособление дополнений  1  

82 Обособление дополнений. Практикум  1  

83 Обособление уточняющих и присоединительных членов предложения.  1  

84 Обособление уточняющих и присоединительных членов предложения. Практикум  1  

85 Повторение темы «Предложения с обособленными членами»  1  

86 Повторение темы «Предложения с обособленными членами». Практикум  1  

87 
Контрольная работа по темам "Предложения с однородными членами", "Обособленные члены предложе-

ния" 
 1  

88 Предложения с обращениями  1  

89 Предложения с обращениями. Практикум  1  

90 Предложения с вводными конструкциями  1  

91 Предложения с вводными конструкциями. Практикум  1  

92 Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений  1  

93 Предложения со вставными конструкциями  1  

94 Предложения со вставными конструкциями. Практикум  1  

95 
Знаки препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междомети-

ями. Практикум 
 1  

96 Повторение темы «Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями»  1  

97 Повторение темы «Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями». Практикум  1  

98 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса (в формате ВПР)  1  

99 Повторение. Типы связи слов в словосочетании. Культура речи. Практикум  1  

100 Повторение. Виды односоставных предложений. Культура речи. Практикум  1  

101 Повторение. Однородные члены предложения. Пунктуационный анализ предложений. Практикум  1  

102 Повторение. Обособленные члены предложения. Пунктуационный анализ предложений. Практикум  1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102  
 

 

 

 



 9 КЛАСС  

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

1 Русский язык — национальный язык русского народа, форма выражения национальной культуры  1  

2 Русский язык — государственный язык Российской Федерации  1  

3 Русский язык в современном мире  1  

4 Русский язык — один из наиболее распространенных славянских языков  1  

5 Повторение. Правописание корней и приставок  1  

6 Повторение. Правописание суффиксов слов разных частей речи  1  

7 Повторение. Средства связи в предложении и тексте  1  

8 Повторение. Пунктуация в простом осложненном предложении  1  

9 Контрольная работа «Основные орфографические и пунктуационные нормы»  1  

10 Виды речевой деятельности: говорение, письмо, слушание, чтение  1  

11 Виды речевой деятельности. Виды чтения  1  

12 Виды речевой деятельности. Приёмы работы с учебной книгой  1  

13 Виды речевой деятельности. Подготовка к сжатому изложению  1  

14 Изложение сжатое  1  

15 Текст как речевое произведение  1  

16 Функционально-смысловые типы речи (обобщение)  1  

17 Информационная переработка текста  1  

18 Язык художественной литературы  1  

19 Язык художественной литературы. Основные изобразительно-выразительные средства русского языка  1  

20 Научный стиль  1  

21 Основные жанры научного стиля. Структура реферата и речевые клише  1  

22 Информационная переработка научного текста. Практикум  1  

23 Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему  1  

24 Понятие о сложном предложении. Классификация типов сложных предложений  1  

25 Понятие о сложносочинённом предложении, его строении  1  



26 Сочинение-рассуждение с объяснением значения слова  1  

27 Виды сложносочинённых предложений  1  

28 Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения  1  

29 
Виды сложносочинённых предложений. Смысловые отношения между частями сложносочинённого пред-

ложения. Практикум 
 1  

30 Знаки препинания в сложносочинённых предложениях  1  

31 Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. Пунктуационный анализ  1  

32 Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. Практикум  1  

33 Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённого предложения  1  

34 Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённого предложения. Практикум  1  

35 Особенности употребления сложносочинённых предложений в речи  1  

36 Повторение темы «Сложносочинённое предложение»  1  

37 Повторение темы «Сложносочинённое предложение». Практикум  1  

38 Контрольная работа по теме "Сложносочинённое предложение"  1  

39 Понятие о сложноподчинённом предложении  1  

40 Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении  1  

41 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении  1  

42 Сочинение-рассуждение (определение понятия и комментарий)  1  

43 Классификация сложноподчинённых предложений  1  

44 Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными  1  

45 Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Практикум  1  

46 Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными  1  

47 Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Практикум  1  

48 Группы сложноподчинённых предложений с придаточными обстоятельственными  1  

49 Сложноподчинённые предложения с придаточными времени  1  

50 Сложноподчинённые предложения с придаточными места  1  

51 Сложноподчинённые предложения с придаточными причины  1  

52 Сложноподчинённые предложения с придаточными цели  1  



53 Сложноподчинённые предложения с придаточными следствия  1  

54 Сложноподчинённое предложение с придаточным условия  1  

55 Сложноподчинённые предложения с придаточными уступки  1  

56 Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия  1  

57 Сложноподчинённые предложения с придаточными меры и степени  1  

58 Сложноподчинённые предложения с придаточными сравнительными  1  

59 Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными  1  

60 
Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей в сложноподчинённом 

предложении 
 1  

61 Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях  1  

62 Пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. Практикум  1  

63 Синтаксический анализ сложноподчинённого предложения  1  

64 Особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. Практикум  1  

65 Повторение темы «Сложноподчинённое предложение»  1  

66 Повторение темы «Сложноподчинённое предложение». Практикум  1  

67 Контрольная работа по теме Сложноподчинённое предложение"  1  

68 Понятие о бессоюзном сложном предложении  1  

69 Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения  1  

70 Виды бессоюзных сложных предложений  1  

71 Виды бессоюзных сложных предложений. Практикум  1  

72 Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления  1  

73 Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Практикум  1  

74 Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения  1  

75 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Практикум  1  

76 
Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и следствия, 

сравнения 
 1  

77 Тире в бессоюзном сложном предложении. Практикум  1  

78 Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзного сложного предложения  1  

79 Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзного сложного предложения. Практикум  1  



80 
Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Практикум 
 1  

81 Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Практикум  1  

82 Повторение темы «Бессоюзное сложное предложение»  1  

83 Повторение темы «Бессоюзное сложное предложение». Практикум  1  

84 Сжатое изложение с грамматическим заданием (в тестовой форме)  1  

85 Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи  1  

86 Типы сложных предложений с разными видами связи  1  

87 Нормы построения сложных предложений с разными видами связи  1  

88 Правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи  1  

89 Правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи. Практикум  1  

90 Синтаксический анализ сложных предложений с разными видами связи  1  

91 Пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами связи  1  

92 Повторение темы "Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи"  1  

93 Повторение темы "Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи". Практикум  1  

94 Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи  1  

95 Косвенная речь  1  

96 Цитаты. Знаки препинания при цитировании  1  

97 Повторение темы «Прямая и косвенная речь». Практикум  1  

98 Итоговая контрольная тестовая работа (в формате ГИА)  1  

99 Повторение. Правописание НЕ со словами разных частей речи  1  

100 Повторение. Запятая в простом и сложном предложении  1  

101 Повторение. Двоеточие в простом и сложном предложении  1  

102 Повторение. Тире в простом и сложном предложении  1  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

7 класс 

Диктант с грамматическим заданием 
Осень на воде 

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

воде, а он стынет. Вода не замерзла, но жизнь в ней замирает. Водяные лилии опустились 

на дно. Лягушки зарылись в почву до весны. Окуни, ерши, лещики бродят стайками. На 

гладкой поверхности тёплой воды иногда выскакивают пузыри. Это голодные рыбёшки 

ждут, не упадет ли кузнечик или муха. 
Ветер шевелит жёлтыми листочками. Вот какой-нибудь окажется в воде. Жадные 

рыбы схватят листочек, утащат в воду, но скоро он вынырнет обратно. 
А бросьте в воду горсточку крошек. Какая поднимется возня! Толкаются, кружатся, 

борются за пищу рыбки. Посмотришь через минуту и ничего не увидишь. Спокойна тём-

ная вода. 
Грамматическще задание: 

1.Разбор слова по составу: 
1 вариант: водяные, окажется 
2 вариант: голодные, посмотришь 
2.Синтаксический разбор предложения: 
1 вариант: Лягушки зарылись в почву до весны. 
2 вариант: Ветер шевелит жёлтыми листочками. 
3.1 вариант Выписать из диктанта слова с проверяемыми безударными гласными и по-

добрать к ним проверочные слова. 
2 вариант Выписать из диктанта слова с чередующимися гласными в корне и графически 

объяснить их. 

Диктант с грамматическим заданием 

Дальние горы, овеянные синеватой мглой, реяли и расплавлялись у горизонта. Лёг-

кий ветер шевелил густые травы, пестревшие разноцветными  головками. Кое-где откры-

вались вдруг небольшие озерки, будто упавшие на землю и оправленные в изумрудную 

зелень.  

       Мы миновали небольшую кучку юрт, расположившихся на холме над озером. Зелё-

ный луг опять принял нас в свои молчаливые объятья. Горы на другом берегу уже не ту-

манились. Всё ближе подступали холмы, разделённые узкими лужками. Временами в 

ущельях раздавался топот конских копыт, и табун, одичавший и объевшийся на буйных 

травах, выскакивал на луговину. Его привлекло ржание наших лошадей. 

(По В.Г. Короленко)(90 слов) 

  Грамматическое задание: 

1) Надпишите над каждым причастием, действительное оно или страдательное. 

2) Подберите синоним к слову овеянные из первого предложения. 

3) Синтаксический разбор предложения №1. 

 

Контрольная работа по темам "Причастие" и "Деепричастие" 

1 вариант 

1. Допишите предложение, выбрав правильный ответ. 

Деепричастие – это …  

А) изменяемая часть речи.         Б) неизменяемая часть речи.      В) служебная часть речи.  

2. Укажите причастия, которые пишутся с НЕ слитно:  

А) (не) распечатанное письмо;                       

Б) до сих пор (не) распечатанное письмо;  

В) (не) распечатанное никем письмо;  

3.  Укажите  предложение,  в  котором  НЕ  со  словом  пишется слитно:  

А) Его огорчило, что статья осталась (не)замеченной.  



Б) Уроки еще были (не)сделаны.  

В) Статья  вызывала  (не)утихающую  до  сих  пор  волну полемики.  

4. Укажите ряд, в котором все слова пишутся с Н:  

А)  моще…ая  дорога,  моще…ная  булыжниками  дорога, прерва…ый разговор;  

Б) плете…ая корзина, суше…ые фрукты, моче…ые яблоки;  

В)  плете…ая  из  веток  корзина,  суше…ые  на  солнце  фрукты,  моче…ые в бочке ябло-

ки.  

5.  Укажите  предложение,  в  котором  допущена  ошибка  в постановке знаков препина-

ния:  

А) Котята, живущие у нас очень забавны.  

Б) Быстро тающие снега превращаются в бурные потоки.  

В) В середине комнаты стоял стол, покрытый белой скатертью.  

6. Укажите, на месте каких цифр должны стоять в предложении запятые:  

Посередине трещал огонек(1) разложенный на земле(2) и (3) дым (4) выталкивае-

мый обратно ветром из отверстия в крыше (5) расстилался вокруг густой пеленой.  

А) 1,2,3,4                        Б) 1,2,4,5                    В) 1,2,3,4,5                 Г) 1,2,3,5  

7. Укажите ошибку в объяснении написания выделенных букв:  

А) парчОвый – в суффиксе прилагательного под ударением  

Б) собачОнка – в суффиксе существительного под ударением  

В) ночЁвка – отглагольное существительное  

Г) освещЁнный – прилагательное с суффиксом –ЕНН-  

8. Укажите грамматически верное продолжение предложения:  

Пользуясь калькулятором,  

А) мне удалось получить точный результат.  

Б) вы пренебрегаете устным счетом, тренирующим память.  

В) помощь родителей мне не понадобилась.  

9.  Укажите  ошибку  в  определении  грамматических  признаков слов:  

А) происшедший – причастие, действительное, прошедшее время, несовершенный вид  

Б) принесенный – причастие, страдательное, прошедшее время, совершенный вид  

В) откровенный – прилагательное, качественное  

Г) образована – причастие, страдательное, прошедшее время, совершенный вид  

10. Найдите в тексте причастия и выпишите их:  

На  краю  дороги  стоял  дуб.  Вероятно,  в  десять  раз  старше берез,  составляв-

ших  лес,  он  был  в  десять  раз  толще  и  в  два раза выше каждой березы. Это был 

огромный, в два обхвата дуб, с обломанными давно, видно, суками и с обломанной корой, 

заросшею старыми болячками.  

(Л. Толстой)  

2 вариант 

1. Закончите предложение, выбрав правильный вариант ответа.  

 Причастие – особая форма глагола, которая имеет признаки …  

 А) глагола                       Б) наречия и глагола         В) глагола и прилагательного  

2. Укажите предложение, в котором НЕ с деепричастиями пишется слитно:  

А) Сидели все (не)шевелясь.  

Б) Он работал (не)покладая рук.  

В) Я ушел, (не)годуя на друзей.  

3.  Укажите  предложение,  в  котором  НЕ  со  словом  пишется раздельно:  

А) Его огорчило, что статья осталась (не)замеченной.  

Б) Она смотрела (не)видящим глазом.  

В) Статья  вызывала  (не)утихающую  до  сих  пор  волну полемики.  

4. Укажите ряд, в котором все слова пишутся с НН:  

А) рассея…ный человек, рассея…о ветром, спута…ые волосы;  

Б)  ране…ый  пулей  солдат,  выстрое…ая  школа,  сожже…ое письмо;  



В) грибы собра…ы, дорожки подмете…ы, слома…ая вещь.  

5.  Укажите  предложение,  в  котором  допущена  ошибка  в постановке знаков препина-

ния:  

А) Ребята, сбежавшись со всех сторон смотрели на новенького.  

Б) Виноград вился, карабкаясь по соседним деревьям.  

В) Она долго сидела неподвижно, устремив глаза на пол.  

6. Укажите, на месте каких цифр должны стоять в предложении запятые:  

Она отошла (1) и (2) остановившись среди каюты (3) кивнула своему другу.  

А) 1,2,3,                    Б) 1,2,                     В) 2,3                  Г) 1,3  

7. Укажите ошибку в объяснении написания выделенных букв:  

А) прощЁн – краткое причастие с суффиксом –ЁН-  

Б) тушЁнка – под ударением в суффиксе существительного  

В) дешЁвка – Е в корне слова (дешевле)  

Г) саранчОй – под ударением в окончании   существительного  

8. Укажите грамматически верное продолжение предложения:    

    Играя в шахматы,   

А) развиваются мыслительные способности.  

Б) мне не было равных.  

В) я должен быть предельно внимателен.  

9.  Укажите  ошибку  в  определении  грамматических  признаков слов:  

А)  зажат  –  причастие,  страдательное,  прошедшее  время, совершенный вид  

Б)  несгораемый  –  причастие,  страдательное,    настоящее время, несовершенный вид  

В)  неувядаемый – прилагательное, качественное  

Г)  испекший  –  причастие,  действительное,  прошедшее время, совершенный вид  

10. Найдите в тексте деепричастия и выпишите их:  

Вернувшись домой, он заперся в комнате и написал два письма. Он очень долго си-

дел над этим вторым письмом и, тщательно списав  его  на  тонком  листе  почтовой  бу-

маги,  сложил  его  и положил  в  карман.  Все  в  доме  очень  удивились,  узнав  об  его 

намерении. 

(И. Тургенев)  

Критерии оценивания:  

«5» - 10-9 заданий          «4» -  8-7 заданий         «3» -  6-5 заданий     «2» - меньше 5 заданий  

Ключ: 

вопрос 1 вариант 2 вариант 

1  б  в  

2  а  в  

3  а  в  

4  б  б  

5  а  а  

6  б  в  

7  г  б  

8  б  в  

9  а  в  

10  составлявших  

обломанными  

обломанной   

заросшею    

вернувшись 

списав           

узнав    

 

 

 

 

 

 



Диктант с грамматическим заданием 

Мой дом 

             Мой дом стоит в густом саду, но почему-то отгорожен от него высоким частоко-

лом. Этот частокол - западня для деревенских котов, любящих рыбу. Они постоянно 

шныряют вокруг, беспрестанно подвывают друг на друга и ждут вечера. 

         Вечером коты осторожно перелезают через частокол и собираются под куканом. Из-

дали кажется, что коты играют в волейбол. Я выхожу с фонарём, и коты, застигнутые 

врасплох, бросаются прочь. Застряв между кольями, они прижимают уши, закрывают гла-

за и начинают отчаянно кричать. 

           Осенью весь дом сплошь засыпан листьями. Но в нём я ночую лишь изредка. Чаще 

я сплю в старой беседке в глубине сада. Особенно хорошо там в тихие осенние ночи, ко-

гда в саду шумит вполголоса неторопливый дождь.  

       На рассвете я просыпаюсь, обливаюсь колодезной водой и слушаю звук пас-

тушьего рожка, доносящийся издалека. 
        Цепной пёс Дивный давным-давно привык к моим уходам на рассвете и только зевает 

мне вслед. Впереди по-осеннему пустынный день, затерянность в мире пахучей листвы и 

низкого неба. И всё это, по-видимому, и есть счастье.(По К. Паустовскому) (159 слов) 

        Грамматическое задание:  

1) Сделайте синтаксический разбор выделенных предложений. 

2) Обозначьте орфограммы в наречиях: 

1-й вариант: 2-й абзац;  2-й вариант: последний абзац 

 

8 класс 

Контрольная работа   
     Утром участники похода снова отправляются в путь, рассчитывая подняться на верши-

ну горы. Она невысокая, с четырьмя уступами. 
    Едва приметная извилистая тропинка вьется по берегу неширокой горной речонки, бе-

рущей начало у ледника, а затем резко взбирается влево. Путешественники с трудом пре-

одолевают крутой подъём. 
    Тропинка огибает беспорядочные нагромождения камней, осложняющие 

путь. Приходится преодолевать и эти препятствия. Мешают и заросли дикой малины, усе-

янные  неспелыми ягодами. Её колючие ветки цепляются за рюкзаки, одежду. 
    Вот и вершина. Здесь туристы располагаются на отдых. Отсюда открывается чудесная 

панорама. Слева от подножия горы расстилается долина, покрытая темно-зелёным лесом. 

Кое-где блестят на солнце зеркала небольших озёр. Справа простирается бесконечная 

цепь холмов, сплошь покрытых зеленью. 
    Весь день туристы наслаждались красотой гор, загорали, распевали песни. Только к ве-

черу, боясь заблудиться в темноте, они вернулись на тропу, ведущую в лагерь.  

Грамматическое задание: 
1. Синтаксический разбор предложения: 
1 вариант:   Тропинка огибает беспорядочные нагромождения камней, осложняющие 

путь.   
2 вариант:  Утром участники похода снова отправляются в путь, рассчитывая поднять-

ся на вершину горы. 
2. Выписать по одному глаголу с орфограммой в корне: 
1 вариант:  а) с безударной гласной, проверяемой ударением; 
2 вариант:  б) с чередующейся гласной.   
Орфограммы обозначить. 
3. Разобрать по составу:  
 1 вариант:  наслаждались, 
 2 вариант: расстилались. 
 



Контрольная работа по темам "Словосочетание", "Двусоставное предложение", 

"Второстепенные члены предложения" 

1) Выпишите грамматическую основу предложения. 

1.  О душе теперь не думают, только для брюха и живут. 

2. Окна на девятом этаже над квартирой были темны. 

3. И как-то сразу же пропали все белые пятна. 

4. Книга была дорогой. 

5. По щекам моряков, не раз смотревших смерти в лицо, текли слёзы. 

6. Ему хотелось плакать. 

2) Отметьте предложение с простым глагольным сказуемым. 

1. Именная часть сказуемого может быть выражена наречием. 

2. В этом году осень теплая. 

3. Снег у крыльца как песок зыбучий. 

4. В августе закончилась прополка огорода. 

3) В каком предложении подлежащее выражено именем существительным? 

1) Мы с приятелем вдвоём очень весело живём.  

2) По аллее шла нарядная девочка с пуделем. 

3) Жили-были старик со старухой. 

4) Иногда кошка с собакой живут дружно. 

4) Укажите вид сказуемого в предложении: «В окрестностях Москвы, в лесу, был разбит 

лагерь».  

1) Простое глагольное сказуемое  

2) Составное глагольное сказуемое 

3) Составное именное сказуемое 

5) Укажите вид сказуемого в предложении: «Тропа здесь проложена по увалам с правой 

стороны долины».  

1) Простое глагольное сказуемое  

2) Составное глагольное сказуемое  

3) Составное именное сказуемое 

6) Укажите вид сказуемого в предложении: «Вечером с высоких берёз тетерева начали 

нырять в снег».  

1) Простое глагольное сказуемое  

2) Составное глагольное сказуемое  

3) Составное именное сказуемое 

7) Сказуемое является простым глагольным в предложении: 

1) Будем ли мы завтра учиться? 

2) Братья его начали прятаться.  

3) В прошлом году из-за отсутствия электрички я был вынужден поехать в город на такси. 

8) Именная часть сказуемого выражена именем прилагательным в предложении: 

1) Из гостиной мы видим весь сад.  

2) Дни все светлей, все тише, золотистей.  

3) Здание Адмиралтейства в Петербурге построено архитектором А. Д. Захаровым. 

9) В каком предложении следует поставить тире? 

1) Я ваш друг и брат  

2) Жизнь прожить не поле перейти 

3) Каждый кленовый лист как дождевая тучка  

4) Семью семь сорок девять 

10) В каких предложениях надо поставить тире? 

1) Природа не храм, а мастерская 

2) Вода в озере как желтоватая листва акаций 

3) Вдохновение это строгое рабочее состояние человека 

4) Удивительно пpиятное занятие лежать на спине в лесу и глядеть ввеpх 



11. В каком предложении выделенное слово является дополнением? 

1) Он выбрал профессию врача.  

2) Он выбрал профессию врача. 

3) Он выбрал профессию врача. 

4) Он выбрал профессию врача. 

12. Укажите предложение с прямым дополнением: 

1) Девочки в поле собирали васильки. 

2) Я расскажу вам, ребята, о трудных днях войны. 

3) На стене висел портрет А.С.Пушкина. 

4) Около дома лежали дрова. 

13. Укажите предложение, в котором неверно выделено дополнение: 

1) В городе мы посетили этнографический музей. 

2) В городе мы посетили этнографический музей. 

3) После обеда Алексей сел за стол и написал письмо. 

4) Художник нарисовал автопортрет. 

14. Укажите предложение, в котором неверно выделено определение: 

1) Наступила ранняя осень. 

2) Возьми эту книгу. 

3) Это был дом из дерева. 

4) Столовая находилась в том же здании. 

15. Укажите предложение с несогласованным определением: 

1) Ранней весной хорошо выйти в поле! 

2) Этот случай удивил многих. 

3) Встреча с одноклассниками состоится в субботу. 

4) Прозрачный лес один чернеет. 

16. Укажите предложение, в котором есть приложение: 

1) В городе-крепости мы смотрели выставку. 

2) Русский язык – это один из совершеннейших языков мира. 

3) Дедушка был добрейший человек. 

4) Около дома рос огромный дуб. 

17. Укажите предложение, в котором на месте пропуска нужно поставить дефис: 

1) Художник (..) Левитан писал прекрасные картины. 

2) Композитор (..) Чайковский известен на весь мир. 

3) Вьётся улица (..) змея. 

4) Над рекой (..) Волгой льётся тихая песня. 

18. Укажите предложение, в котором нет приложения: 

1) Бабушка выписывает журнал «Крестьянка». 

2) Врач Кузнецова начала приём. 

3) Студенты-кубинцы исполнили зажигательный танец. 

4) Гигантская скала закрывала часть пейзажа. 

19. Укажите предложение с обстоятельством причины: 

1) Сенокос опоздал из-за дождей. 

2) Несмотря на дождь, мы пошли дальше. 

3) В доме тихо играла музыка. 

4) Нас пригласили в филармонию послушать музыку. 

20. Выпишите только подчинительные словосочетания. Укажите в них вид подчинитель-

ной связи. 

1)  мысленно представляете 

2)  с современной жизнью 

3)  страдает человек 

4)  тренирует логику 

 



Ключ:  

Номер 

задания 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Ответ 4 2 3 3 2 1 2 4 3 

4 

2 1 1 4 3 1 3 4 1 

Баллы  1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 2б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 1б 

1 - 1 а) не думают,живут; б) окна были темны; в) пропали пятна; г) книга была дорогой; д) 

текли слезы; е) хотелось плакать (6 баллов)  

20 -  мысленно представляете (примыкание),  с современной жизнью (согласование), 

 тренирует логику (управление) (3 балла + 3 балла) 

Критерии оценивания:  

«5» «4» «3» «2» 

31 – 28 27 - 22 21 - 16 0 - 15 

 
Контрольная работа по теме «Предложения с однородными членами. Обособленные члены 

предложения» 

1. Среди предложений 12–17 найдите предложение с обособленными определениями. Напишите 

номер этого предложения. 

(12)Живое чувство родной природы, чуткая оригинальная связь с непосредственными источ-

никами народной мелодии сказывались в импровизации, которая лилась из-под рук слепого музы-

канта. (13)Богатая красками, гибкая и певучая, она бежала звонкой струёй, то поднимаясь торже-

ственным гимном, то разливаясь задушевным грустным напевом. (14)Казалось по временам: то 

буря гулко гремит в небесах, раскатываясь в бесконечном просторе, то лишь степной ветер звенит 

в траве, на кургане, навевая смутные грёзы о минувшем.(15)Когда он смолк, гром рукоплесканий 

охваченной восторгом толпы наполнил громадный зал. (16)Слепой сидел с опущенною головой, 

прислушиваясь к этому грохоту. (17)Но вот он опять поднял руки и ударил по клавишам — много-

людный зал мгновенно притих. 

2. Среди предложений 34–39 найдите предложение с обособленным распространённым приложе-

нием.  

(34)Неужто он и впрямь слушал Скрябина? (35)Неужто он так стар, наш старик? 

– (36)Есть у тебя что-нибудь новенькое для фортепьяно? — вдруг спросил он, изменив тон. — 

(37)Ну-ка, выкладывай... 

(38)Я раскрыл портфель. (39)Подал ему опус, который сочинил на прошлой неделе.  

З. Среди предложений 1−4 найдите предложение с обособленным распространённым приложени-

ем.  

(1)Семён Петрович поднял меня с места и представил гостям: 

— (2)Вот Иван, самый большой оригинал из всех друзей моей дочери. 

(3)Неожиданно попав в центр внимания, я был сильно смущён и, кажется, покраснел. (4)Гости 

заулыбались, с любопытством оглядывая меня, словно ожидая, что я немедленно докажу справед-

ливость слов профессора. 

4. Среди предложений 4−8 найдите предложение с обособленным согласованным распро-

странённым определением. 

(4)Чтобы замаскировать эту несправедливость, отец хвалит меня как бы в шутку. 

(5)Даже за тройки, принесённые из школы, меня не ругают. 

— (6)Вот ведь способный какой, а! (7)Совсем вчера не учил уроков, а на тройку ответил! 

(8)Отец говорит это радостно, и свои восторги он, как обычно, заканчивает словами из песни: 

5. Среди предложений 49–52 найдите предложение с обособленными приложениями. Напишите 

номер этого предложения. 

(49)Да! (50)Это была её родина, её горы, песни рожков, шум её моря! (51)Так значит, тот седой че-

ловек, что помог ей донести до дому корзину, был Эдвард Григ, истинный волшебник и великий 

музыкант! (52)Так вот какой подарок он обещал сделать ей через десять лет! 

6. Среди предложений 3–15 найдите предложение с обособленным определением. Напишите но-

мер этого предложения. 

 (3)Вам чего? — грубо спросил Санька с тем выражением, с каким в деревне все разговаривают с 

побирушками. 

– (4)Хлеба не продадите? — спросил один из троих. 



– (5)Нету! - сказала мать. -(6)Тут самим есть нечего! -(7)И торопливо побежала в избу, не огляды-

ваясь. 

– (8)Ну, чего ждёте? — ещё грубей крикнул Санька. 

– (9)Хлеба! 

– (10)Сказано вам! 

– (11)Так везде говорят, а после всё-таки продают. 

– (12)А деньги есть? 

– (13)Вот... — (14)Один из них, приземистый, протянул деньги Саньке. 

7. Среди предложений 10–16 найдите предложение с обособленным приложением. Напишите но-

мер этого предложения. 

 (10)Так нельзя, — cказал ему однажды майор Черемыш. — (11)А если на обратном пути вас пере-

хватят «мессеры», как будете отбиваться? (12)Я вам запрещаю расходовать весь боекомплект. 

– (13)Есть, товарищ командир, — сухо ответил лётчик. 

(14)Но летать продолжал с тем же холодным азартом. 

(15)Самолёт, на котором летал Яровой, почти ежедневно возвращался с пробоинами. (16)Даже 

командир полка, опытный лётчик, недоумевал, почему Яровой такой отчаянный. 

8. Среди предложений 5–10 найдите предложение с необособленным согласованным определени-

ем, выраженным причастным оборотом. Напишите номер этого предложения. 

(5)В воздухе в чудовищном изобилии змеились ленты серпантина, колыхались тысячи воздушных 

шариков. (6)И всё, что может быть осыпано, — плечи, столы, закуски, причёски танцующих — 

было осыпано разноцветными копеечками конфетти.(7)Танцующих было больше, чем мог вме-

стить зал. (8)Танцевали фокстрот. (9)И танцевали его, разумеется, тоже одесским манером: энер-

гично работая локтями, помогая оркестру оглушительным шарканьем и каким-то ещё никогда не 

слышанным мною паровозным шипением. (10)Ходят, картинно обняв своих дам, по-полотёрски 

усердно работают ногами и всем залом дружно пришепётывают: «Чу-чу-чу-чу!» 

9. Среди предложений 17–22 найдите предложение с необособленным согласованным распро-

странённым определением.  

(17)Конечно, не всегда он поёт. (18)Он прыгает по грязи, он роется в мусоре, ест червей. (19)А 

когда поёт, то его неизменно сопровождает голос лягушек, квакающих из грязного болота… 

(20)Однажды вечером я маялся на маленькой станции в ожидании поезда. (21)Бесчисленные 

лягушки надсадно кричали над рекой. (22)И этот квакающий хор, и душный воздух прожжённой 

за день солнцем станции, и скука ожидания — всё сливалось в тягостное впечатление без-

надёжной тоски. 

10. Среди предложений 10–14 найдите предложение с обособленным приложением. Напишите 

номер этого предложения. 

(10)Вошла учительница — все кинулись по местам, и начался урок. (11)Лисапета Вторая наца-

рапала записочку Вере, своей соседке по парте: «Жеку теперь засмеют!».(12)Вера незаметно обер-

нулась к Жеке. (13)Тот сидел сгорбясь — локти в парту, кулаки под закаменевшим подбородком, 

— взглядом упирался в одну точку — от всех отгорожен, замкнут, защёлкнут на замок. (14)Просто 

дикарь, да и только. 

11. Среди предложений 4—8 найдите предложение с однородными обособленными обстоятель-

ствами. Напишите номер этого предложения. 

– (4)Нет... скучно, – сказал Володя, лениво повалившись на траву и пережёвывая листочек, – 

вечно в Робинзона! (5)Ежели непременно хотите, так давайте лучше беседочку строить.  

(6)Володя заметно важничал: должно быть, он гордился тем, что приехал на охотничьей ло-

шади, и притворялся, что очень устал. (7)Может быть, и то, что у него уже было много здравого 

смысла и слишком мало силы воображения, чтобы вполне наслаждаться игрою в Робинзона. 

(8)Игра эта состояла в представлении сцен из Робинзона, которого мы читали незадолго перед 

этим. 

12. Среди предложений 8—15 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите 

номер этого предложения. 

(8)Однажды мне предложили написать о нём небольшую популярную статейку для журнала. 

(9)Я ухватился за это предложение, перерыл все музейные архивы, собрал целую папку фотогра-

фий, а потом написал с великим трудом с десяток мучительно вялых страниц и бросил всё. 

(10)Ничего не получилось. (11)Не нашлось ни слов, ни образов.(12)В редакции меня отругали, а 

статью через год написал другой, уже «настоящий» искусствовед. (13)Вот что он написал о ма-

стерстве художника. (14)«Единственное влияние, которое испытал Хлудов, – это влияние вереща-



гинского натурализма. (15)Хлудов достигал временами значительных результатов, соединяя ску-

пую, выдержанную гамму с чётким рисунком». 

13. Среди предложений 7–10 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите 

номер этого предложения. 

(7)С появлением маленьких детёнышей росомаха перестала тосковать и рваться на волю. (8)А ес-

ли же её детёнышам грозила опасность, она как-то по-особенному рычала, и детёныши, словно по 

команде, скрывались под домиком. (9)Особенно волновалась росомаха, когда они подходили к 

соседней клетке, в которой сидели два злющих волка. (10)Серые хищники давно охотились за её 

малышами. 

14. Среди предложений 26—32 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите 

номер этого предложения. 

– (26)Я в милицию звоню! – раздался из-за спин школьников смутно знакомый голос, он дро-

жал от страха и напряжения. – (27)Я уже звоню! (28)Отойдите от неё!  

(29)Щуплый семиклассник Витька с дрожащими от страха губами и полными слёз глазами 

поднял сотовый телефон над головой. (30)И в первое мгновение школьники усмехнулись, увидев 

его. (31)Но потом они разглядели в его взгляде нечто, чего не видели прежде. (32)Это была реши-

мость. 

15. Среди предложений 31—36 найдите предложение с обособленным обстоятельством. Напишите 

номер этого предложения. 

(31)Гриша глубоко вздохнул, чтобы крикнуть громче, приказать,и бабушка перестанет пла-

кать, и даже ногу приподнял – топнуть. (32)Чтобы уж наверняка.  

– (33)Хлебные карточки, – в тяжкой муке, со слезами выговаривала баба Дуня.  

(34)Сердце мальчика облилось жалостью и болью. (35)3абыв обдуманное, он опустился на ко-

лени перед кроватью и стал убеждать, мягко, ласково:  

– (36)Вот ваши карточки, бабаня.  

Среди предложений найдите все предложения с однородными членами. Напишите номе-

ра этих предложений и выпишите однородные члены. 

16. (12)Частенько отец просит меня напомнить ему содержание кинокартины или книги, 

которую мы оба читали. 

– (13)Какая диковинная память, а! — радостно говорит он. — (14)Всё помнит, будто вчера 

читал... (15)А я вот всё позабыл, всё перепутал! 

(16)Мне кажется, отец просто счастлив, что он всё забывает и путает.(17)На следую-

щий день, после того как я смазал по физиономии Костику, отец сказал: 

17. (1)Для меня музыка — это всё. (2)Я люблю джаз, как дядя Женя. (3)Что дядя Женя 

творил на концерте в Доме культуры! (4)Он свистел, кричал, аплодировал! (5)А музыкант 

всё дул напропалую в свой саксофон!..(6)Там всё про меня, в этой музыке. (7)То есть про 

меня и про мою собаку. (8)У меня такса, зовут Кит... 

18. (19)Будущая офицерская жизнь представлялась мне тогда в ореоле сплошного веселья 

и лихости, а не в бремени трудов и забот, как это бывает в действительности.(20)По мере 

перехода в высшие классы свободного времени, конечно, становилось меньше, появились 

другие интересы, и воинские упражнения мои почти прекратились. (21)Не бросил я только 

гимнастики и преуспевал в «военном строе», который был введён в программу реального 

училища в 1889 году. 

19. (12)Толе очень нравилось бежать в школу под дождём. (13)Один раз он обернулся 

и вдруг на другой стороне улицы увидел маму. (14)На улице было много плащей и зонти-

ков, но маму он узнал сразу. (15)А она, заметив, что Толя обернулся, спряталась за углом 

старого двухэтажного дома.(16)«Прячется!» — сердито подумал Толя. (17)И побежал ещё 

быстрей, чтоб мама не вздумала догонять его. 

20.  (8)Можно подумать, тебе Клюшев не нравится! — насмешливо сказала Таня. 

– (9)Нисколечко! (10)А тебе? — лукаво посмотрела на неё Оля. 

(11)Таня внутренне вздрогнула, но опять вовремя совладала с собой и ответила: 

– (12)Да так, с ума не схожу, как некоторые… — (13)И она с лёгким презрением посмот-

рела на Аллочку.(14)Любимова дёрнула плечиком, но оправдываться не стала. 



– (15)А мне-то как «повезло», — расстроенным голосом пожаловалась Лена Прижняк. — 

(16)От этого Рябы с ума сойти можно. 
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Критерии оценивания:  

«5» «4» «3» «2» 

23 – 26 18 - 22 13 - 17 0 - 12 
 

Критерии оценивания диктантов с грамматическим заданием (5-8 классы) 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней негрубой 

орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуацион-

ных ошибок, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных 

при отсутствии орфографических ошибок. Может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если  среди них  есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунк-

туационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или  7 пункту-

ационных ошибок при отсутствии  орфографических. Может быть поставлена также при 

наличии 6 орфографических и пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфо-

графических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных оши-

бок. 

Грамматическое задание оценивается одной отметкой. 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ заданий.  

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины зада-

ний. 

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

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

Примечание:  орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
 

Критерии оценивания сочинений и изложений (5-8 классы) 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» - Содержание работы полностью соответствует теме 

- Фактические ошибки отсутствуют 

- Содержание излагается последовательно 

- Работа отличается богатством словаря, разнообра-

зием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления 

- Достигнуто стилевое единство и выразительность 

текста 

- В целом в работе допускается 1 недочет в содерж-

Допускается: 

- орфографическая, или 

1 пунктуационная, или 1 

грамматическая ошибка 



 

9 класс 

Контрольная работа «Основные орфографические и пунктуационные нормы» 

ВАРИАНТ 1 
(1)Когда мне было лет шесть, наверное, или шесть с половиной, я совершенно не знал, 

кем же я в конце концов буду на этом свете. (2)То у меня разгорался аппетит выучиться на 

такого художника, который рисует на уличном асфальте белые полоски для мчащихся 

машин. (3)А то мне казалось, что неплохо бы стать отважным путешественником и пере-

плыть все океаны на утлом челноке, питаясь одной только сырой рыбой. (4)А на другой 

день мне уже приспичило стать боксёром, потому что я увидел в телевизоре розыгрыш 

первенства Европы по боксу. (5)Как они молотили друг друга – просто ужас какой-то! 

(6)А потом показали их тренировку, и тут они колотили уже тяжёлую кожаную «грушу» – 

ии и 1-2 речевых недочётов 

«4» - Содержание работы в основном соответствует теме 

(имеются незначительные отклонения от темы) 

- Содержание в основном достоверно, но имеются 

единичные фактические неточности 

- имеются незначительные нарушения последоват-ти 

в изложении мыслей 

- лексический и грамматический строй речи доста-

точно разнообразен, отличается единством и доста-

точной выразительностью 

- Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью 

- В целом в работе допускается не более 2 недочетов 

в содержании и не более 3-4 речевых недочетов 

Допускается: 

2 орфографические и 2 

пунктуационные, или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошиб-

ки, или 4 пунктуацион-

ные ошибки при отсут-

ствии орфографических 

ошибок, а также 2 

грамматические ошибки 

«3» - В работе допущены существенные отклонения от 

темы 

- Работа достоверна в главном, но в ней имеются от-

дельные фактические неточности 

- Допущены отдельные нарушения последовательно-

сти изложения 

- Беден словарь и однообразны употребляемые син-

таксические конструкции, встречается неправильное 

словоупотребление 

-Стиль работы не отличается единством, речь недо-

статочно выразительна 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в 

содержании и не более 5 речевых недочетов 

Допускается: 

4 орфографич-ие и 4 

пунктуац-ые ошибки, 

или 3 орфографич-ие 

ошибки и 5 пунктуац-

ых ошибок, или 7 пунк-

туац-ых при отсутствии 

орфографич-их ошибок 

(в V классе-5 орфогра-

фич-их и 4 пунктуац-ые 

ошибки), а также 4 

грамматич-ие ошиб 

«2» - Работа не соответствует теме 

- Допущено много фактических неточностей 

- Нарушена последовательность изложения мыслей 

во всех частях работы, отсутствует связь между ни-

ми, работа не соответствует плану 

- Крайне беден словарь, работа написана короткими 

однотипными предложениями со слабовыраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления 

- Нарушено стилевое единство текста 

В целом в работе допущено более 6 недочетов в со-

держании и до 7 недочетов речевых 

Допускается: 

7 орфографических и 7 

пунктуац-ых ошибок, 

или 6 орфографических 

и 8 пунктуационных 

ошибок, 5 орфографи-

ческих и 9 пунктуац-ых 

ошибок, 8 орфографи-

ческих и 6 пунктуац-ых 

ошибок, а также 7 

грамматич-их ошибок 



такой продолговатый тяжёлый мяч, по нему надо бить изо всех сил, лупить что есть мочи, 

развивая в себе силу удара. (7)И я тоже решил стать самым сильным человеком во дворе. 

(8)Я сказал папе: 

– (9)Папа, купи мне боксёрскую грушу! (10)Буду тренироваться и стану боксёром. 

– (11)Нечего тратить на ерунду деньги, перебейся как-нибудь без груши. 

(12)И он оделся и пошёл на работу. (13)А мама сразу же заметила, что я обиделся, и по-

старалась мне помочь. 

(14)Она достала из-под дивана большую плетёную корзинку, где были сложены старые 

игрушки, и вынула со дна корзинки здоровущего плюшевого Мишку. 

– (15)Вот. (16)Хороший Мишка, отличный. (17)Погляди, какой тугой! (18)Чем не груша? 

(19)Давай тренируйся сколько душе угодно! 

(20)Я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. (21)И я устроил Мишку по-

удобнее на диване, чтобы мне сподручней было тренироваться и развивать силу удара. 

(22)Он сидел передо мной такой шоколадный, и у него были разные глаза: один его соб-

ственный – жёлтый стеклянный, а другой большой белый – из пришитой пуговицы от 

наволочки. (23)Но это 

было неважно, потому что Мишка смотрел на меня своими разными глазами и обе лапы 

поднял кверху, как будто он уже заранее сдаётся... 

(24)И я вдруг вспомнил, как давным-давно я с этим Мишкой ни на минуту не расставался, 

повсюду таскал его за собой, и сажал его за стол рядом с собой обедать, и спать его укла-

дывал, и укачивал его, как маленького братишку, и шептал ему разные сказки прямо в его 

бархатные твёрденькие ушки, и я его любил тогда, любил всей душой, я за него тогда 

жизнь бы отдал… 

(25)И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший самый лучший друг, настоящий друг 

детства, а я хочу тренировать об него силу удара... 

– (26)Что с тобой? – спросила мама, приоткрыв дверь. 

(27)А я не знал, что со мной, я задрал голову к потолку, чтобы не видно было слёз, и ска-

зал: 

– (28)Я раздумал быть боксёром. 

(По В. Ю. Драгунскому) 

2.  В каком варианте ответа содержится информация,необходимая для ответа на во-

прос:«Почему Дениске расхотелось быть боксёром?» 

1) То у меня разгорался аппетит выучиться на такого художника, который рисует на улич-

ном асфальте белые полоски для мчащихся машин.) 

2) И я устроил Мишку поудобнее на диване, чтобы мне сподручней было тренироваться и 

развивать силу удара. 

3) Он сидел передо мной такой шоколадный, и у него были разные глаза: один его соб-

ственный – жёлтый стеклянный, а другой большой белый – из пришитой пуговицы от 

наволочки. 

4) И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший самый лучший друг, настоящий друг 

детства, а я хочу тренировать об него силу удара... 

3. Среди 1-3 найдите и укажите предложение, в котором средством выразительности речи 

является метафора. 

4. Из предложений 25-28 выпишите слово, в котором правописа-

ние приставки определяется её значением – «неполнота действия». 

5. Из предложений 14-19 выпишите слово, в котором правописание суффикса причастия 

определяется его краткой формой. 

6. Замените слово «задрал» в предложении 27стилистически нейтраль-

ным синонимом. Напишите этот синоним. 

7. Замените словосочетание «кожаная груша», построенное на основе согласования, си-

нонимичным словосочетанием со связью управление.Напишите получившееся словосо-

четание. 



8. Выпишите грамматическую основу предложения 9. 

9. Среди 1-3 найдите предложение с обособленным обстоятель-

ством.Напишите номер этого предложения. 

10. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста 

пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие)запятую (-ые) 

при вводном слове. 

Когда мне было лет шесть,(1) наверное,(2) или шесть с половиной,(3) я совершенно не 

знал,(4) кем же я в конце концов буду на этом свете. То у меня разгорался аппетит вы-

учиться на такого художника, (5)который рисует на уличном асфальте белые полоски 

для мчащихся машин. 

11. Укажите количество грамматических основ в предложении 16.Ответ запишите циф-

рой. 

 

ВАРИАНТ 2 
(1)Уютно белеющая в зелени хата вблизи оказалась старой, вросшей в землю, облуплен-

ной дождями и ветрами. (2)Одной стороной хата стояла на краю обрыва, и кривая тропин-

ка, сбегая вниз, приводила к заброшенному колодцу. (3)КогдаДинка подошла к хате, она 

увидела рассохшееся окно, которое было распахнуто настежь. 

(4)Яков сидел у раскрытого окна на низенькой скамеечке перед изрезанным сапожным 

ножом столиком и, склонившись, тачал сапоги. (5) Иоська, размахивая руками, что-то ве-

село рассказывал отцу, на щеке его вспрыгивала лукавая ямочка, и лицо его как будто све-

тилось. (6)Отеци сын сидели в единственной, но очень просторной комнате с огромной 

русской печкой. 

(7)Осторожно войдя в сени и заглянув в комнату, Динкаостановилась от неожиданности. 

(8)Прямо перед ней, в простенке между двумя окнами, где стоял сапожничий столик и 

было светлее, возвышался портрет молодой женщины со строгой улыбкой, в городском 

платье, с чёрным кружевным шарфом. (9)Она была изображена во весь рост и так, как 

будто торопилась куда-то, накинув свой лёгкий шарф. 

(10)Но больше всего поразили Динку её глаза. (11)Огромные, полные какой-то внутрен-

ней тревоги, умоляющие и требовательные. (12)Остановившись на пороге, Динкане могла 

оторвать глаз от этого портрета. (13)Казалось, что она где-то уже видела эти глаза, улыбку 

и ямочку на щеке. 

(14)3абывшись, она молча переводила глаза с портрета матери на сына... 

(15)Иоська смолк и вопросительно и насторожённо смотрел на непрошеную гостью. 

(16)Яков тоже поднял глаза, и на лице его появилось уже знакомое Динке выражение со-

средоточенной строгости. 

– (17)Здравствуйте, барышня! – сказал он, поднимаясь навстречу. 

– (18)Здравствуйте, Яков Ильич! – низко кланяясь, прошептала оробевшая Динка. 

(19)ПортретКатри, её живые, горящие глаза, притихший двойник портрета, Иоська, и сам 

несчастный, уединившийся здесь после смертижены скрипач – всё это внушало ей ужас. 

(20)Ноги её как будто приросли к порогу, и, не зная, что ей делать, она жалостно попроси-

ла: 

– (21)Сыграйте, Яков Ильич. 

(22)Иоська, конечно, с готовностью подал отцу скрипку. (23)Яковкивнул сыну и, повер-

нувшись к портрету, поднял смычок, прикоснулся к струнам... 

(24)Как только полились звуки скрипки, страх Динки прошёл. (25)Играя, Яков смотрел на 

портрет и, двигая в такт музыке бровями, улыбался. (26)ИКатря отвечала ему нежной, 

строгой улыбкой. (27)АИоська сидел на сапожной табуретке и, сложив на коленях ладо-

шки, смотрел то на отца, то на мать. 

(По В. Осеевой) 

2. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для ответа на во-

прос: «Что внушало Динке ужас?» 



1) Отец и сын сидели в единственной, но очень просторной комнате с огромной русской 

печкой. 

2) Но больше всего поразили Динку её глаза. 

3) Остановившись на пороге, Динка не могла оторвать глаз от этого портрета. 

4) Портрет Катри, её живые, горящие глаза, притихший двойник портрета, Иоська, и 

сам несчастный, уединившийся здесь после смерти жены скрипач – всё это внушало ей 

ужас. 

3. Среди предложений 4-7 найдите и укажите предложение, в котором средством вырази-

тельности речи является олицетворение. 

4. Из предложений 18-21 выпишите слово, в котором правописа-

ние приставки определяется её значением – «неполнота действия». 

5. Из предложений 4-6 выпишите слово, в котором написание НН определяется правопи-

санием суффикса имени прилагательного. 

6. Замените слово «жалостно» в предложении 20 стилистически нейтральным синонимом. 

Напишите этот синоним. 

7. Замените словосочетание «сапожничий столик», построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся слово-

сочетание. 

8. Выпишите грамматическую основу предложения 7 

9. Среди предложений 1-3 найдите предложение с обособленным обстоятель-

ством.Напишите номер этого предложения. 

10. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запя-

тые. Выпишите цифру(-ы), обозначающую(-ие) запятую(-ые) при вводном слове. 

Портрет Катри,(1) её живые,(2) горящие глаза,(3) притихший двойник портрета, 

(4)Иоська,(5) и сам несчастный,(6) уединившийся здесь после смерти жены скрипач – всё 

это внушало ей ужас. Ноги её как будто приросли к порогу, (7)и, (8)не зная, (9)что ей де-

лать,(10) она жалостно попросила: 

– Сыграйте,(11) Яков Ильич. 

Иоська, (12)конечно, (13) с готовностью подал отцу скрипку. 

11. Укажите количество грамматических основ в предложении 6.Ответ запишите цифрой. 

Ответы 

№ задания ВАРИАНТ № 1 ВАРИАНТ № 2 

2 4 4 

3 2 5 

4 приоткрыв притихший 

5 сложены единственной 

6 поднял жалобно 

7 груша из кожи столик сапожника 

8 купи Динка остановилась 

9 3 2 

10 1,2 12,13 

11 1 1 

 

Изложение (сжатое) 

Задание: Прослушайте текст и напишите сжатое изложение. Исходный текст для сжатого 

изложения прослушивается 2 раза. 

Учтите, что Вы должны передать главное содержание как микротемы, так и всего текста в 

целом. 

Объём изложения — не менее 70 слов. 

Пишите изложение аккуратно, разборчивым почерком. 

При написании изложения пользуйтесь следующими рекомендациями 



1. Определите тему текста. 

2. Сформулируйте основную мысль. 

3. Выделите основные микротемы в каждой части текста. 

4. Определите способ сокращения: исключение, обобщение, упрощение. 

5. Напишите сжатое изложение каждой части и свяжите их между собой. 

 

   Лучше всего проявляет свою воспитанность человек, когда он ведет дискуссию, спорит, 

отстаивая свои убеждения. В споре сразу же обнаруживается интеллигентность, логич-

ность мышления, вежливость, умение уважать людей и самоуважение. 

   Как же ведет спор умный и вежливый спорщик? Прежде всего он внимательно выслу-

шивает своего противника – человека, который не согласен с его мнением. Если что-либо 

неясно в позиции противника, он задает ему дополнительные вопросы, переспрашивает. 

Если вы с самого начала ведете спор вежливо и спокойно, без заносчивости, то тем самым 

вы обеспечиваете себе спокойное отступление с достоинством. 

   Нет ничего красивее в споре, чем в случае необходимости признать полную или частич-

ную правоту оппонента. Этим вы завоевываете уважение окружающих, этим вы как бы 

призываете к уступчивости и своего противника, заставляете его смягчить крайности сво-

ей позиции. Но человек не должен уступать оппоненту только для того, чтобы ему понра-

виться, или из трусости, из карьерных соображений. Нужно уступать с достоинством в 

вопросе, который не заставляет вас отказаться от своих убеждений, или с достоинством 

принять свою победу, не злорадствуя над побежденным в споре, не оскорбляя его само-

любия. 

   Одно из самых больших интеллектуальных удовольствий – следить за спором, который 

ведется умелыми и умными противниками. 

   (По Д.С. Лихачеву) 

Микротемы по тексту Лихачева 

1. В споре человек проявляется свои лучшие черты, такие как воспитанность, интелли-

гентность, вежливость. 

2. Вежливый и умный спорщик умеет внимательно слушать оппонента, не стесняется за-

дать вопросы, отступает достойно. 

3. Нужно уметь уступать и побеждать с достоинством, не отказываясь от принципов, не 

оскорбляя самолюбие человека. 

4. Одно из самых больших интеллектуальных удовольствий – следить за спором, который 

ведется умелыми и умными противниками. 

 

Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему тему (задание ОГЭ 13.1) 

(1)Динка огляделась. (2)Уютно белеющая в зелени хата вблизи оказалась старой, 

вросшей в землю, облупленной дождями и ветрами. (3)Одной стороной хата стояла на 

краю обрыва, и кривая тропинка, сбегая вниз, приводила к заброшенному колодцу. 

(4)Яков сидел у раскрытого окна на низенькой скамеечке перед изрезанным сапожным 

ножом столиком и, склонившись, тачал сапоги. (5)Иоська, размахивая руками, что-то ве-

село рассказывал отцу, на щеке его вспрыгивала лукавая ямочка. (6)Отец и сын сидели в 

единственной, но очень просторной комнате с огромной русской печкой. 

(7)Осторожно войдя в сени и заглянув в комнату, Динка остановилась от неожи-

данности. (8)Прямо перед ней, в простенке между двумя окнами, где стоял сапожный сто-

лик и было светлее, возвышался портрет молодой женщины со строгой улыбкой, в город-

ском платье, с чёрным кружевным шарфом. (9)Она была изображена во весь рост и так, 

как будто торопилась куда-то, накинув свой лёгкий шарф. 

(10)Но больше всего поразили Динку её глаза. (11)Огромные, полные какой-то 

внутренней тревоги, умоляющие и требовательные. (12)Остановившись на пороге, Динка 

не могла оторвать глаз от этого портрета. (13)Казалось, она где-то уже видела эти глаза, 

улыбку и ямочку на щеке. 



(14)3абывшись, она молча переводила глаза с портрета матери на сына... 

(15)Иоська смолк и вопросительно и насторожённо смотрел на непрошеную гостью. 

(16)Яков тоже поднял глаза, и на лице его появилось уже знакомое Динке выражение со-

средоточенной строгости. 

(17)- Здравствуйте, барышня!- сказал он, поднимаясь навстречу. 

(18) - Здравствуйте, Яков Ильич!-  низко кланяясь, прошептала оробевшая Динка. 

(19)Портрет Катри, её живые, горящие глаза, притихший двойник портрета, Иоська, и сам 

несчастный, уединившийся здесь после смерти жены скрипач . Всё это внушало ей ужас. 

(20)Ноги её, казалось, приросли к порогу, и, не зная, что ей делать, она жалостно попро-

сила: 

(21)- Сыграйте, Яков Ильич. 

(22)Иоська с готовностью подал отцу скрипку. (23)Яков кивнул сыну и, повернувшись к 

портрету, поднял смычок, прикоснулся к струнам... 

(24)Как только полились звуки скрипки, страх Динки прошёл. (25)Играя, Яков 

смотрел на портрет и, двигая в такт музыке бровями, улыбался. (26)И Катря отвечала ему 

нежной, строгой улыбкой. (27)А Иоська сидел на сапожной табуретке и, сложив на коле-

нях ладошки, смотрел то на отца, то на мать. 

 (По В. Осеевой)* 

 * Осеева-Хмелёва Валентина Александровна (1902-1969г.г.)- детская писательница. 

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

детством». 

Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания известного современ-

ного лингвиста Н.С. Валгиной, которая считает, что пунктуационные знаки «помогают 

пишущему сделать очень тонкие смысловые выделения, заострить внимание на 

важных деталях, показать их значимость». Аргументируя свой ответ, приведите 2 при-

мера из прочитанного текста. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирова-

ние. 

Вы можете писать работу в научном или публицистическом стиле, раскрывая тему на 

лингвистическом материале. Начать сочинение Вы можете с приведённого высказывания. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. Сочинение пишите аккуратно, раз-

борчивым почерком. 

 

Контрольная работа по теме "Сложносочинённое предложение" 

1.Укажите ССП с соединительным союзом. 

1) Страшно выли провода на столбах, да громыхали вывески. 

2) То ли гречка цветет, то ли речка течет. 

3) Корень учения горек, зато плоды его сладки. 

4) Можешь шагу прибавить, или силёнок нет? 

2.Укажите ССП с разделительным союзом. 

1) Либо моя речь произвела сильное впечатление, либо и без того у колонистов накипело. 

2) Здесь мой голос на резком ветру загрубел, да и сердце моё загрубело! 

3) Всходило солнце, и вслед за ними обсыхала роса. 

4) Прошел дождь, и поэтому в лесу появились грибы. 

3.Укажите ССП с противительным союзом. 

1) Над озером сверкнула молния, и лишь минуту спустя загремел гром. 

2) Мал золотник, да дорог. 

3) Или мы начинаем делать все сначала, или ребята сейчас едут. 

4) Выпал снег, и вокруг стало бело. 

4.Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

На скамейку кто-нибудь присаживался ( ) и начинался неторопливый разговор. 

1) сложное предложение, перед союзом  И  запятая не нужна. 



2) простое предложение с однородными членами, перед союзом  И  запятая не нужна 

3) сложное предложение, перед союзом И нужна запятая 

4 )простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

5.Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

В окна с улицы лился глухой шум  (  ) и летела пыль. 

1) сложное предложение, перед союзом И нужна запятая 

2) простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна 

3) сложносочиненное предложение с общим второстепенным членом, перед союзом И за-

пятая не нужна 

4) простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

6.Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Распустилась сирень  (  ) и наполнила ароматом весь сад. 

1) ССП с общим второстепенным членом, перед союзом И нужна запятая 

2) простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна 

3) ССП, перед союзом И нужна запятая 

4) простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая 

7.На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? 

Кругом по песку валялись безо всякого порядка обручи (1) и торчали порожние бочки. 

Вой волка восходил вверх начальными полутонами  (2)и задерживался долго на пронзи-

тельной ноте. 

Скрипнула дверь (3) и в нее просунулась чья-то голова. 

1)1,2,3         2)1,3         3)3          4)2,3 

8.Укажите верное объяснение пунктуации в предложении: 

Иволги кричат (  ) да кукушки кому-то отсчитывают непрожитые годы. 

1) ССП, перед союзом ДА ставится запятая 

2) простое предложение с однородными членами, перед союзом ДА ставится запятая. 

3) простое предложение с однородными членами, перед союзом ДА запятая не нужна. 

4) ССП с общим второстепенным членом, поэтому запятая перед союзом ДА не нужна. 

9.На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? 

Я стал читать  (1) и во мне проявилась охота к литературе. 

Виднелись (2) или необработанные песчаные равнины (3) или каменистые отмели. 

1)1,2,3           2)1               3)1,3             4)3 

10. На месте каких цифр в предложениях должные стоять запятые? 

Везде слышались (1)  то звуки пилы (2) то топора. 

Солнце сильно припекало (3) и от воды шло сверканье. 

1)1,2,3                2)2,3                3)1,3                     4)3 

11. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Он улыбался ласково-печально ( ) и гладил её по голове. 

1)ССП, перед союзом И запятая не нужна 

2)простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не нужна 

3)ССП, перед союзом И нужна запятая 

4)простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая 

12. На месте каких цифр в предложениях должны стоять запятые? 

Натерли полы (1) и запах мастики долго не выветривался. 

Голова у неё шла кругом (2) и только Николай смог её немного успокоить. 

На террасе ещё долго кипел самовар (3) и сидели гости. 

1)1,2,3               2)2,3                  3)1,2                   4)запятые не нужны 

13. Укажите предложения с пунктуационной ошибкой. 

1) Студенты-археологи трудились на раскопках с утра до ночи и нашли старинные захо-

ронения. 

2) Ночь наступила быстро, и на небе появились звезды. 

3) Толпа расступилась, и все залюбовались её танцем. 



4) С утра  шел дождь, и гремел гром. 

14.Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Гости разъехались, и в доме наступила тишина. 

2) Вскоре накрыли на стол, и сели пить чай. 

3) Утро было тихим и ясным, и сразу как-то на  душе стало легче. 

4) В узком коридорчике горела свеча и освещала тусклым светом убогое жилище. 

15. В данном предложении пронумерованы все запятые. Укажите номера запятых, 

разделяющих части ССП. 

Чистая, (1) как слеза, (2) вода Байкала не терпит мусора, (3) и в штормовую погоду он 

швыряет на берег обломки лодок ,(4) коряги. 

Ключ:1-1;2-1;3-2;4-3;5-3;6-2;7-3;8-1;9-3;10-2;11-2;12-3;13-4;14-2;15-3 

Критерии оценивания:15-14б.-«5»; 13-11б.-«4»;10-8б.-«3»; 7б. и менее-«2» 

 

Сочинение-рассуждение (определение понятия и комментарий) 

Напишите сочинение-рассуждение на тему «Чем опасна зависть?». Дайте опреде-

ление понятию ЗАВИСТЬ и прокомментируйте его, ответив на вопрос, сформулирован-

ный в теме сочинения. Приведите в сочинении два примера-аргумента, подтверждающих 

Ваши рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а другой – 

из Вашего жизненного опыта. Приводя пример-аргумент из прочитанного текста, указы-

вайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. Объём сочинения дол-

жен составлять не менее 70 слов. Если сочинение представляет собой полностью перепи-

санный или пересказанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то та-

кая работа оценивается нулём баллов. Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почер-

ком 

 «Чем опасна зависть?» Ю.В. Трифонов 

(1)Началась эта му́ка в далёкие годы, в классе пятом или шестом. 

(2)Глебов жил в своём двухэтажном подворье рядом с серым, громадным, напо-

добие целого города или даже целой страны, домом в тысячу окон. (3)Серая громада 

висла над переулочком, по утрам за́стила солнце, а вечерами сверху летели звуки му-

зыки. (4)Там, в поднебесных этажах, шла, казалось, совсем иная жизнь, чем внизу. 

(5)И у Глебова с малолетства появилось жженье в душе: то ли зависть, то ли ещё что. 

(6)Мать Глебова работала билетёршей в кинотеатре. (7)И вот служба её в кино-

театре – захудаленьком, в одном из замоскворецких переулков – составляла предмет 

немалой гордости Глебова и отличала его величайшей льготой: на любой фильм мог 

пройти без билета. (8)А иногда в дневные часы, когда мало зрителей, мог даже това-

рища провести, а то и двух. 

(9)Эта привилегия была основой могущества Глебова в классе. (10)Он пользо-

вался ею расчётливо и умно́: приглашал мальчиков, в дружбе которых был заинтересо-

ван, от которых чего-либо ждал взамен, иных долго кормил обещаниями, прежде чем 

оказывал благодеяние, а некоторых мерзавцев навсегда лишал своей милости. 

(11)Продолжалась глебовская власть – ну не власть, а, скажем, авторитет – и остава-

лась непоколебленной, пока не возник Лёвка Шулепа. (12)Первые дни он держался 

надменно, поглядывал своими голубенькими глазами на всех сонно и презрительно, ни 

с кем не заводил разговор и сел за одну парту с девчонкой. (13)Его решили проучить, 

вернее, унизить. (14)А ещё точнее – опозорить. (15) Глебов горячо подговаривал рас-

правиться с Шулепой, который ему не нравился, но в последний миг решил не участ-

вовать в расправе. 

(16)Мальчишки – их было человек пять – зазвали Лёвку после уроков на задний 

двор, окружили, о чём-то заспорили, и вдруг Медведь, главный силач класса, охватил 

Лёвку за шею, опрокинул его рывком навзничь, остальные с криками «ого-го!» набро-

сились, Лёвка сопротивлялся, бил ногами, но его, конечно, смяли, скрутили, кто-то сел 

ему на грудь. (17) И вдруг раздался громкий треск, будто взорвалась хлопушка или 



лопнула автомобильная шина. (18)Тут все пятеро кинулись в стороны, Лёвка поднялся 

на ноги, а в руке он держал пугач, который стрелял особыми пистонами. (19)Шулепа 

вышел из этой истории победителем, а нападавшие были посрамлены и впоследствии 

всячески старались помириться и подружиться с ним. 

(20)Так Лёвка из человека, которого собирались на весь свет опозорить, превра-

тился в героя. (21)И с этого, наверное, времени зародилась у Глебова та тяжесть на дне 

души… (22) И нет несчастнее людей, поражённых завистью. (23)И не было сокруши-

тельней несчастья, чем то, что случилось с Глебовым в миг его, казалось бы, высшего 

торжества.   (По Ю.В. Трифонову*) 

 * Трифонов Юрий Валентинович (1925–1981) – русский советский писатель, 

мастер «городской» прозы. 

 

Контрольная работа по теме «Сложноподчинённое предложение" 

Вариант 1 

1. В каком ряду все перечисленные слова являются подчинительными союзами? 
1) потому что, чтобы, но; 

2) оттого что, сколько, как, кто; 

3) с тех пор как, словно, тоже. 

2. Укажите сложноподчиненное предложение: 
1) С приближением к морю все больше исчезали широколиственные древесные породы, 

зато преобладающим сделались саянская ель, белокорая пихта (Катаев). 

2) Я давно мой край оставил, где цветут луга и чащи (Есенин). 

3. Укажите, какая часть сложного предложения является главной: (1) Через окно я 

увидел, (2) как большая серая птица села на ветку клена в саду . 
1)1;                2)2. 

4. Укажите придаточное предложение, которое связано с главным при помощи союз-

ного слова: 
1) Мне припомнилась нынче собака, что была моей юности друг (Есенин). 

2) Я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я (Есенин). 

3) Ты говоришь, что опять дождемся весны (Каверин). 

4) Я считаю, что лес - прекрасное выражение силы природы и самый ясный образчик ее 

совершенства (Сергеев-Ценский). 

5. В каком сложноподчиненном предложении есть придаточное определительное? 
1) Где некогда все было пусто, голо, теперь младая роща разрослась (Паустовский). 

2) Я не знаю, где граница меж товарищем и другом (Фадеев). 

3) Там, где тогда мчались весенние потоки, теперь везде потоки цветов (Астафьев). 

4) Нам эта встреча давала возможность еще раз поговорить о старинных российских горо-

дах, где живут прекрасные люди (Платонов). 

6. В каком сложноподчиненном предложении есть придаточное изъяснительное? 
1) Гений настолько внутренне богат, что любая тема, любая мысль, случай или предмет 

вызывают у него неиссякаемый поток ассоциаций (Каверин). 

2) Было так тихо, что издалека слышались трески ломающейся от мороза земли, шорох 

зябнущей ветки (Сергеев-Ценский). 

3) Я надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня (Тургенев). 

4) Пыль на улицах такая едкая, что глазам больно (Каверин). 

7. В каком сложноподчиненном предложении есть придаточное причины? 
1) Солнце светило так ярко, что все кругом сверкало и искрилось (Сергеев-Ценский). 

2) Я замолчал оттого, что мои глаза остановились внезапно на трех запыленных портретах 

в черных деревянных рамах (Каверин). 

3) Было так темно, что она с трудом различала дорогу (Куприн). 

4) Окрик показался ей настолько громким, что она ничком упала на землю (А. Толстой). 

8. В каком сложноподчиненном предложении есть придаточное места? 



1) Было невыносимо видеть, как плачет этот большой, сильный, волевой человек (Поле-

вой). 

2) Несколько минут он стоял неподвижно и старался определить, откуда доносился этот 

нарастающий гул (Фадеев). 

3) Решено было идти завтра, если дождь перестанет (Симонов). 

4) Где светлый луч, спускаясь вниз, по серым камням точит слезы, ползут на черный ки-

парис гроздьями пурпурные розы (Ахматова). 

9. В каком сложноподчиненном предложении есть придаточное меры и степени? 
1) И как-то вдруг слышишь, что уже весь лес налился сотнями голосов (Паустовский). 

2) Маша стиснула ему руку так дружелюбно и крепко, что у него сердце забилось от радо-

сти (Сергеев-Ценский). 

3) И смутно понял я тогда, что мне на родину следа не проложить уж никогда (Лермон-

тов). 

4) Милый, я знаю, что удерживает тебя здесь (Б. Зайцев). 

10. Укажите сложноподчиненное предложение (знаки препинания не расставлены). 
1) Как цыганский табор расположились у дороги гости фестиваля авторской песни. 

2) Ленивый гром потягивался за горизонтом как заспанный силач (Арсеньев). 

3) Я чувствую как время медленно и бесшумно проходит мимо меня (Сергеев-Ценский). 

4) Туман как опрокинутое море висит над лесом (Сергеев-Ценский). 

11. Какой фрагмент предложения соответствует сложноподчиненному предложению 

с придаточным цели? 
1) .. .с увлечением читал, чтобы... 

2) ...пришел туда, чтобы... 

3) .. .очень хотел, чтобы... 4).. .долго болел, если... 

12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? Нам понадобился проводник (]) в надежности 

(2) которого (3) не было бы сомнений. 

1)1;            2) 2, 3;              3)3;               4) 1,3. 

13. Указать неверное высказывание: 
1) в сложноподчиненном предложении простые предложения не равноправны по смыслу 

(одно подчиняется другому); 

2) в СПП части связываются при помощи союзов и союзных слов; 

3) в предложениях с составными союзами место постановки запятой влияет на смысл; 

4) союзы и союзные слова не являются членами предложения. 

14. Указать СПП, в котором придаточное предложение находится перед главным 

(знаки препинания не расставлены): 
1) Все возы потому что на них лежали тюки с шерстью показались очень высокими и пух-

лыми. 

2) Когда поднимался ветер на поверхности озера вздувались и бежали мелкие короткие 

волны. 

3) Постепенно в людях возникло уважение к человеку который обо всем говорил просто и 

смело. 

4) Вспомни песни что пел соловей. 

15. Указать СПП с придаточным определительным: 
1) Хорошо известно, что горожане всегда спешат. 

2) Я попросил книгу, что стояла высоко на полке. 

3) Я дам тебе все, что ты хочешь. 

4) Трудно было понять, чем это огонь так привлекал лягушку. 

16. Сколько простых предложений находится в составе данного сложного (знаки 

препинания не расставлены): 
Я уже говорил вам что в тот удивительный вечер когда мы чествовали вас наша милая 

фея назвала вас ребенком который пришел в этот мир слишком рано. 



1) 2;                   2) 4;              3) 3;                  4) 5. 

 

Вариант 2. 
 

1. В каком ряду все перечисленные слова являются подчинительными союзами? 
1) который, куда, также; 

2) если, так как, чтобы; 

3) и, однако, откуда. 

2. Укажите сложноподчиненное предложение: 
1) Чтобы сделать что-нибудь великое, нужно все силы души устремить в одну точку (Сер-

геев-Ценский). 

2) Безгранично лоснится пшеница, зеленеют покосы, либо без конца шуршат камыши над 

болотами (Чехов). 

3. Укажите, какая часть сложного предложения является придаточной: (1)Пока ста-

рик растоплял печь, (2) уже рассвело (Арсеньев). 
1)1;                   2)2. 

4. Укажите придаточное предложение, которое связано с главным при помощи сою-

за: 
1) Он чрезвычайно любил своего отца, которого не знал с самого детства (Горький). 

2) Я обещала ей молчать, что бы со мной ни случилось (Каверин). 

3) Было время, когда старый замок служил убежищем всякому бедняку (Крутилин). 

4) Мне и в голову не приходило, какая грустная минута предстоит нам (Арсеньев). 

5. В каком сложноподчиненном предложении придаточное не является определи-

тельным? 

1) У самого закоренелого человека бывают минуты, когда загнанная совесть повернется, 

как острый камень, и вызовет боль (Астафьев). 

2) Из его рассказов он выносил впечатление, что дядя Миша предлагает звать народ на 

помощь интеллигенции (Сергеев-Ценский). 

3) Было слышно, что вдали по улице быстро идут люди и тащат что-то тяжелое (Достоев-

ский). 

4) Отдаленный гул вдруг проник в тенистое ущелье, где ехали путники. 

6. В каком сложноподчинённом предложении придаточное не является изъяснитель-

ным? 
1) На седьмые сутки своего похода Алексей узнал, откуда донеслись до него вьюжной но-

чью звуки отдаленного боя (Симонов). 

2) Всматриваясь в эти здания, понимаешь, что хороший вкус -это прежде всего чувство 

меры (Солоухин). 

3) Настала минута, когда я понял всю цену этих слов (Арсеньев). 

4) Я начинаю подозревать, что вы склонны к преувеличению (Каверин). 

7. В каком сложноподчиненном предложении есть придаточное цели? 
1) Молю, чтоб буря не застала, гремя в наряде боевом, в ущелье мрачного Дарьяла меня с 

измученным конем (Лермонтов). 

2) Чтоб чем-нибудь играть от скуки, копье стальное взял он в руки (Лермонтов). 

3) Метели, что ломятся в дверцы, с дороги меня не собьют (Арсеньев). 

4) Если за день ничему не научишься, значит, весь день шел назад (Астафьев). 

8. В каком сложноподчиненном предложении есть придаточное времени? 
1) Вся комната вдруг потемнела, точно в ней задернулись занавески (Сергеев-Ценский). 

2) Как только стало светать, мы двинулись дальше (Катаев). 

3) Границы, где равнины соприкасаются с горами, обозначены чрезвычайно резко (Каве-

рин). 

4) Редки и счастливы посещающие нас мгновенья, когда мы опять можем почувствовать 

себя детьми (Соколов-Микитов). 



9. В каком сложноподчиненном предложении есть придаточное меры и степени? 
1) В сонном воздухе слышались какие-то звуки, точно кто-то вздыхал, шептался (Пау-

стовский). 

2) Стало мне вдруг так хорошо на душе, как будто детство мое вернулось (Арсеньев). 

3) Вследствие того, что весна здесь наступает поздно, пашут только в мае (Сергеев-

Ценский). 

4) Я еще в комнате услыхал, что самовар гудит неестественно гневно (Арсеньев). 

10. Какой пример является простым предложением со сравнительным оборотом? 
1) После дождя все вокруг как-то преобразилось просторы гладко улеглись вдали как буд-

то выровняли горы и равнину подмели (Астафьев). 

2) Азовское море цветет в начале августа как цветут реки и пруды (Паустовский). 

3) Иней лежал даже на палубе как белая крупная соль и хрустел под ногами (Арсеньев). 

4) Многие русские слова само по себе излучают поэзию как драгоценные камни излучают 

таинственный блеск (Гоголь). 

11. Какой фрагмент предложения соответствует сложноподчиненному предложению 

с придаточным определительным? 
1) ...рассказал, как... 

2).. .рассеянность, с какой он слушал... 

3) .. .хотел, чтобы... 

4).. .выглядел так, словно... 

12. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? Я вернулся на уютную полянку (1) около (2) ко-

торой (3) недавно собирал грибы (Паустовский). 

1)1; 

2)1,3; 

3)3;" 

4)2,3. 

13. Указать неверное высказывание: 
1) придаточные предложения отвечают на вопросы членов предложения; 

2) в СПП придаточные предложения могут пояснять только главное предложение; 

3) существуют СПП с однородным подчинением, с неоднородным (параллельным) подчи-

нением, с последовательным подчинением; 

4) тип подчинения может влиять на пунктуацию. 

14. Указать СПП, в котором придаточное предложение находится после главного 

(знаки препинания не расставлены): 
1) Все возы потому что на них лежали тюки с шерстью показались очень высокими и пух-

лыми. 

2) Когда поднимался ветер на поверхности озера вздувались и бежали мелкие короткие 

волны. 

3) Постепенно в людях возникло уважение к человеку который обо всем говорил просто и 

смело. 

4) Когда Егорушка вернулся к реке на берегу дымил небольшой костер. 

15. Указать предложение с придаточным времени: 
1) На другой день, чуть только поднялось солнце, мы встали. 

2) Наступил тот день, когда нужно было возвращаться. 

3) Мы знали, когда вернется отец. 

4) Старики пускай себе дерутся, коли им это весело 

16. Указать предложение с придаточным сравнительным: 
1) Дождь лил как из ведра. 

2) Вокруг было тихо, словно природа онемела на миг. 

3) Туман будто пелена. 

4) Он крикнул так, что все вздрогнули. 



КЛЮЧИ: 

1 вариант 

1) 2 2) 2 3) 2 4) 1 5) 4 6) 3 7) 2 8) 4 

9) 2 10) 3 11) 1 12) 1 13) 4 14) 2 15) 2 16) 2 

2 вариант 

1) 2 2) 1 3) 1 4) 2 5) 3 6) 3 7) 2 8) 2 

9) 2 10) 3 11) 2 12) 1 13) 4 14) 3 15) 1 16) 2 

 

Сжатое изложение с грамматическим заданием (в тестовой форме) 

Каждый человек ищет место в жизни... 
    Каждый человек ищет место в жизни, старается утвердить своё я. Это естественно. 

Только вот как он находит своё место? Какими путями идёт к нему? Какие моральные 

ценности имеют вес в его глазах? Вопрос чрезвычайно важный. 

    Многие из нас не могут признаться себе в том, что из-за ложно понятого, раздутого 

чувства собственного достоинства, из-за нежелания показаться хуже мы иногда делаем 

опрометчивые шаги, поступаем не очень правильно: лишний раз не переспросим, не ска-

жем "не знаю", "не могу" - слов нет. Себялюбцы вызывают чувство осуждения. Однако не 

лучше и те, кто разменивает своё достоинство, как мелкую монету. В жизни каждого че-

ловека, наверное, бывают моменты, когда он просто обязан проявить своё самолюбие, 

утвердить своё я. И, конечно, сделать это не всегда просто. 

    Истинная цена человека рано или поздно всё равно обнаруживается. И тем выше эта 

цена, чем больше человек любит не столько себя, сколько других. Лев Толстой подчёрки-

вал, что каждый из нас, так называемый маленький рядовой человек, на самом деле есть 

лицо историческое, которое несёт ответственность за судьбу всего мира. 

Номер: 474768 

Микротемы 

1.  Все мы пытаемся найти своё место в жизни, определяя собственные ориентиры. 

2.  Процесс самоутверждения всегда не прост, поэтому естественно, что мы совершаем 

ошибки. 

3.  Каждый из нас должен осознавать личную ответственность за окружающий мир - этим 

определяется настоящая цена человека. 

Сжатое изложение 

1  Каждый человек ищет место в жизни. Только как он его находит? Какие моральные 

ценности имеют вес в его глазах? Вопрос чрезвычайно важный. 

2  Из-за раздутого чувства собственного достоинства мы иногда поступаем неправильно. 

Лишний раз не переспросим, не скажем «не знаю», «не могу».  Себялюбцев осуждают. 

Однако не лучше и те, кто разменивает своё достоинство, как мелкую монету. В жизни 

каждого бывают моменты, когда он просто обязан проявить самолюбие. И сделать это не-

просто. 

3  Истинная цена человека рано или поздно обнаруживается. И тем выше эта цена, чем 

больше человек любит других. Лев Толстой подчёркивал, что каждый из нас есть лицо ис-

торическое, которое несёт ответственность за судьбу мира. 

 

ЧАСТЬ 2 

Ответами к заданиям 2–12 являются слово (несколько слов) или последователь-

ность цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК 

ОТВЕТОВ № 1 справа от номера задания, начиная с первой клеточки, без пробелов, запя-

тых и других дополнительных символов. Каждую букву или цифру пишите в отдельной 

клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. 

ЗАДАНИЕ 2. СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

(1)Как художник создаёт пейзажную картину, так и целый народ постепенно, невольно 

даже, быть может, штрих за штрихом на протяжении столетий создаёт ландшафт и пейзаж 



своей страны. (2)Лицо старой, дореволюционной России определялось, например, в боль-

шой степени теми сотнями тысяч церквей и колоколен, которые были расставлены по 

всем её просторам. (3)Немалую долю в ландшафт и пейзаж страны привносили и десятки 

тысяч помещичьих усадеб с парками, системами прудов. (4)Но в первую очередь - не-

большие деревеньки и сёла с их вётлами, колодцами, сараями, баньками, тропинками, са-

дами, огородами, лошадками на пахоте... (5)Радикально изменилось лицо страны, когда 

все эти факторы, определяющие пейзаж, исчезли с лица Земли или изменили свой вид. 

 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное утверждение. Запишите номера 

ответов. 

1) Предложение 1 содержит сравнительный оборот. 

2) Первая часть предложения 2 осложнена обособленным определением. 

3) Предложение 3 осложнено однородными членами. 

4) Предложение 4 содержит 1 (одну) грамматическую основу. 

5) Предложение 5 сложноподчинённое с придаточным времени. 

ЗАДАНИЕ 3. ПУНКТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ 

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

Лабиринты Заяцкого острова (1) настоящая загадка Соловецкого архипелага. Это невысо-

кие сооружения (2) выложенные в виде спирали из мелких булыжников (3) и (4) имеющие 

один вход (5) и выход. Над загадкой острова учёные бьются с начала XX века (6) однако 

(7) единого мнения о происхождении этих лабиринтов до сих пор не существует. Тайна 

(8) завесу которой пока никто не может приподнять (9) манит к себе большое количество 

туристов. 

ЗАДАНИЕ 4. СИНТАКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ 

Замените словосочетание «жизнь моря», построенное на основе управления, сино-

нимичным словосочетанием со связью согласование. Напишите получившееся словосоче-

тание. 

ЗАДАНИЕ 5. ОРФОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания выделен-

ного слова. Запишите номера этих ответов. 

1) НЕКОТОРЫЙ – в неопределённом местоимении без ударения пишется приставка НЕ-. 

2) ПОЛ-ЛИСТА – пишется через дефис, потому что после пол- стоит буква л. 

3) НЕУДАЧНЫЙ – имя прилагательное пишется с НЕ слитно, потому что слово не упо-

требляется без НЕ. 

4) НЕНАВИДЯЩИЙ – в суффиксе действительного причастия настоящего времени, обра-

зованного от глагола II спряжения, пишется буква Я. 

5) СКОШЕННЫЙ (луг) – в полном страдательном причастии прошедшего времени со-

вершенного вида пишется НН. 

 

Прочтите текст и выполните задания 6-9. 
(1)Весной 1942 года по ленинградским улицам медленно шли две девочки - Нюра и 

Рая Ивановы. (2)Впервые после долгой блокадной зимы они отправились пешком с Пет-

роградской стороны на Невский проспект, ко Дворцу пионеров. (З)Они обходили пере-

вёрнутые трамваи, прятались от взрывов в подворотнях, пробирались по грудам развалин 

на тротуарах. (4)Зимой девочки похоронили мать, умершую от голода, и остались одни в 

закопчённой квартире с обледеневшими стенами. (5)Чтобы согреться, сжигали мебель, 

одежду, книги. (6)Ослабевшую Нюру, до войны солистку знаменитого ансамбля, которым 

руководил Исаак Осипович Дунаевский, на санках отвезли в детский дом девушки - бой-

цы отряда противовоздушной обороны. (7)Рая Иванова поступила в ремесленное учили-

ще. (8)На исходе первой блокадной зимы их разыскала руководитель студии Р.А. Варшав-

ская. (9)Как и другие работники Дворца пионеров, она, только недавно выписанная из 

госпиталя, шла по сохранившимся адресам, чтобы найти своих питомцев. (10)До войны 



Аничков дворец был сказочным детским царством, и вот теперь он снова готовился встре-

чать детей. 

(11)Из уст в уста передавалась казавшаяся невероятной весть: «Дворец пионеров 

ждёт нас!» (12)О6 этой новости нельзя было узнать ни из газет, ни из сообщений по радио. 

(13)Дворец пионеров был помечен на гитлеровских картах как военный объект. (14)Как 

были помечены и Эрмитаж, и Русский музей. 

(15)Из района в район, из дома в дом передавали как пароль: «Собраться в назна-

ченный час...», и по улицам осаждённого города двигались дети - так начался подвиг пе-

дагогов и воспитанников ленинградского Дворца пионеров. 

(16)Дети, конечно, были глубоко потрясены войной. (17)Они видели, как рушатся 

дома от взрывов, как падают в голодном беспамятстве люди. (18)Вера Бородулина поте-

ряла отца, Витя Панфилов пережил смерть семерых родных... (19)В каждый дом ворва-

лось горе. (20) Впереди было ещё почти два года блокады... 

(21)А в мае 1942 года во Дворце пионеров работали многочисленные кружки: тан-

цевальные, вокальные, фортепьянные, рукоделия, рисования, художественного слова. 

(22)Искусство помогало детям выжить, но они ещё не знали о его подлинной силе. 

(23)Летом 1942 года ребят впервые пригласили на военный крейсер. (24)Они по-

ехали на грузовой машине, захватив музыкальные инструменты и танцевальные костюмы. 

(25)На палубе корабля играл мелодии Чайковского Витя Панфилов, танцевала Рая Ивано-

ва, читала стихи Вера Бородулина. (26)По щекам моряков, не раз смотревших смерти в 

лицо, текли слёзы. 

(27)3навшие цену мужеству, моряки видели силу духа ленинградских школьников. 

(28)Крейсер готовился идти в бой, из которого вернутся не все, и в этих ребятах была сама 

одухотворённая надежда. (29)Прощаясь с детьми, команда построилась. (30)Ребята стали 

вручать подарки, которые привезли с собой. (31)Взяв матерчатый кисет из рук девочки, 

старшина, на груди которого было два боевых ордена, сказал: «Принимаю третью награду 

Родины». (32)Моряки знали цену мужеству. 

(По Л. Овчинниковой*) 

* Л. Овчинникова - современная российская писательница 

ЗАДАНИЕ 6. АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ТЕКСТА 

Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера отве-

тов. 

1) Рая и Нюра Ивановы предложили руководителю студии Р.А. Варшавской собрать детей 

во Дворце пионеров. 

2) Рая Иванова поступила в ремесленное училище. 

3) Во время войны, в мае 1942 года, во Дворце пионеров работал только кружок рисова-

ния. 

4) Дворец пионеров был помечен на гитлеровских картах как военный объект. 

5) Летом 1942 года воспитанники Дворца пионеров выступали на военном крейсере. 

ЗАДАНИЕ 7. АНАЛИЗ СРЕДСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ. 

Укажите варианты ответов, в которых средством выразительности речи являет-

ся метафора. 

1) Весной 1942 года по ленинградским улицам медленно шли две девочки - Нюра и Рая 

Ивановы. 

2) Дворец пионеров был помечен на гитлеровских картах как военный объект. 

3) В каждый дом ворвалось горе. 

4) До войны Аничков дворец был сказочным детским царством, и вот теперь он снова го-

товился встречать детей. 

5) Впереди было ещё почти два года блокады... 

ЗАДАНИЕ 8. ЛЕКСИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ. 

Замените книжное слово «питомцы» из предложения 9 стилистически нейтраль-

ным синонимом. Напишите этот синоним. 



 

ЧАСТЬ 3 

Как Вы понимаете значение выражения СИЛА ДУХА? Сформулируйте и проком-

ментируйте данное Вами определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «В чём 

проявляется сила духа?», взяв в качестве тезиса данное Вами определение. Аргументи-

руя свой тезис, приведите два примера-аргумента, подтверждающих Ваши рассуждения: 

один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а второй - из Вашего жизненно-

го опыта. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный 

исходный текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается ну-

лём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

 

№ Критерии оценивания сочинения-рассуждения  Балл 

СК1 Наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос  

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием тезиса, нет 

1 

Экзаменуемый привёл рассуждение на теоретическом уровне. В понимании 

тезиса допущена одна фактическая ошибка и более, 

или 

тезис не доказан, 

или 

дано рассуждение вне контекста задания, 

или 

тезис доказан на бытовом уровне 

0 

СК2 Наличие примеров-аргументов  

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента из текста, верно указав их 

роль в тексте 

3 

Экзаменуемый привёл два примера-аргумента из текста,но не указал их ро-

ли в тексте, 

или 

привёл два примера-аргумента из текста, указав роль в тексте одного из них, 

или 

привёл один пример-аргумент из текста, указав его роль в тексте 

2 

Экзаменуемый привёл один пример-аргумент из текста, не указав его роли в 

тексте 

1 

Экзаменуемый не привёл ни одного примера-аргумента, иллюстрирующего 

тезис, 

или 

экзаменуемый привёл примеры-аргументы не из прочитанного текста 

0 

СК3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочи-

нения 

 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой  

связностью и последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют; 

– в работе нет нарушений абзацного членения 

2 

Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

1 



в работе имеется одно нарушение абзацного членения 

В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, 

но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется более одного нарушения абзацного членения 

0 

СК4 Композиционная стройность работы.  

 Работа характеризуется композиционной стройностью 

и завершённостью, ошибок в построении текста нет 

1 

 В работе нарушена композиционная стройность, 

и/или 

работа не завершена, 

и/или 

в построении текста допущена одна ошибка и более 

0 
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Сочинение по всем критериям СК1–СК4 оценивается нулём баллов: 

– если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный текст; 

– если сочинение написано на основе фрагмента текста, отличного от фрагмента текста в 

задании выполняемого варианта; 

– если в сочинении менее 70 слов. 

 Критерии оценивания сжатого изложения Балл 

ИК1 Содержание изложения  

Экзаменуемый точно передал основное содержание прослушанного текста, 

отразив все важные для его восприятия микротемы 

2 

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, 

но 

упустил или добавил одну микротему 

1 

Экзаменуемый передал основное содержание прослушанного текста, 

но 

упустил или добавил более одной микротемы 

0 

ИК2 Сжатие исходного текста  

 Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия текста, ис-

пользовав их на протяжении всего текста 

2 

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия двух микро-

тем текста 

1 

Экзаменуемый применил один или несколько приёмов сжатия одной микро-

темы текста, 

или 

экзаменуемый не использовал приёмы сжатия текста 

0 

ИК3 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изло-

жения 

 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения: 

– логические ошибки отсутствуют; 

– в работе нет нарушений абзацного членения 

2 

 Работа экзаменуемого характеризуется смысловой цельностью, речевой 

связностью и последовательностью изложения, 

но 

допущена одна логическая ошибка, 

и/или 

в работе имеется одно нарушение абзацного членения 

1 

 В работе экзаменуемого просматривается коммуникативный замысел, 0 



но 

допущено более одной логической ошибки, 

и/или 

имеется более одного нарушения абзацного членения 
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Критерии оценки грамотности и фактической точности речи экзаменуемого 

При оценке грамотности и фактической точности речи экзаменуемого (ГК1–ГК4 и 

ФК1) следует учитывать объём изложения и сочинения. 

Указанные в таблице  нормативы применяются для проверки и оценки изложения 

и сочинения, суммарный объём которых составляет 140 и более слов. 

Если суммарный объём изложения и сочинения составляет 100–139 слов, то по 

критерию ФК1 работа оценивается нулём баллов, а по каждому из критериев ГК1–ГК4 не 

может быть выставлено более 1 балла: 

ГК1 – 1 балл ставится, если орфографических ошибок нет; 

ГК2 – 1 балл ставится, если пунктуационных ошибок нет; 

ГК3 – 1 балл ставится, если грамматических ошибок нет; 

ГК4 – 1 балл ставится, если речевых ошибок нет. 

Если в изложении и сочинении в целом насчитывается 99 и менее слов, то такая 

работа по критериям ГК1–ГК4 и ФК1 оценивается нулём баллов. 

Если участник экзамена выполнил только один вид творческой работы (или изло-

жение, или сочинение), то оценивание по критериям ГК1–ГК4 и ФК1 осуществляется 

также в соответствии с объёмом работы: 

– если в работе 140 и более слов, то грамотность оценивается по таблице; 

– если в работе 100–139 слов, то по критерию ФК1 работа оценивается нулём баллов, а по 

каждому из критериев ГК1–ГК4 не может быть выставлено более 1 балла; 

– если в работе 99 и менее слов, то такая работа по критериям ГК1–ГК4 и ФК1 оценивает-

ся нулём баллов. 

№ Критерии оценки грамотности и фактической точности речи  Балл  

ГК1 Соблюдение орфографических норм  

Орфографических ошибок нет, или допущена одна ошибка 2 

Допущено две-три ошибки 1 

Допущено четыре ошибктки и более 0 

ГК2 Соблюдение пунктуационных норм   

Пунктуационных ошибок нет, или допущены одна-две ошибки  2 

Допущено три-четыре ошибки 1 

Допущено пять ошибок и более 0 

ГК3 Соблюдение грамматических норм  

Грамматических ошибок нет, или допущена одна ошибка 2 

Допущено две ошибки 1 

Допущено три ошибки и более 0 

ГК4 Соблюдение речевых норм  

Речевых ошибок нет, или допущены одна-две ошибки 2 

Допущено три-четыре ошибки 1 

Допущено пять ошибок и более 0 

ФК1 Фактическая точность письменной речи  

 Фактических ошибок в изложении материала, а также в понимании и упо-

треблении терминов нет 

1 

 В изложении материала или употреблении терминов допущена одна факти-

ческая ошибка и более 

0 
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«5» 29 – 33 не менее 6 баллов ГК1-ГК4 

«4» 23 - 28 не менее 4 баллов ГК1-ГК4 

«3» 15 - 22  

«2» 0 - 14  

 


