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Программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на

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

Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации

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

распределённых  по  классам  проверяемых  требований  к  результатам  освоения  основной

образовательной программы основного общего образования. 

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

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

планируемых результатов.

Содержание  обучения  раскрывает  содержательные  линии,  которые  предлагаются  для

обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные,

метапредметные  результаты  за  весь  период  обучения  на  уровне  основного  общего

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

Русский  язык  –  государственный  язык  Российской  Федерации,  язык  межнационального

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

язык  межнационального  общения  русский  язык  является  средством  коммуникации  всех

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

духовной консолидации.

Высокая  функциональная  значимость  русского  языка  и  выполнение  им  функций

государственного  языка  и  языка  межнационального  общения  важны для каждого  жителя

России,  независимо  от  места  его  проживания  и  этнической  принадлежности.  Знание

русского  языка  и  владение  им  в  разных  формах  его  существования  и  функциональных

разновидностях,  понимание  его  стилистических  особенностей  и  выразительных

возможностей,  умение  правильно  и  эффективно  использовать  русский  язык в  различных

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности  и

возможности её самореализации  в  различных  жизненно  важных  для  человека

областях.

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

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания,

самосознания  и  мировоззрения  личности,  является  важнейшим  средством  хранения  и

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

Обучение  русскому  языку  направлено  на  совершенствование  нравственной  и

коммуникативной  культуры обучающегося,  развитие  его  интеллектуальных  и  творческих



способностей, мышления, памяти и воображения,навыков

самостоятельной учебной деятельности, самообразования.

Содержание  программы  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.

Изучение  русского  языка  направлено  на  достижение  следующих  целей:  осознание  и

проявление общероссийской гражданственности, патриотизма,

уважения  к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку

межнационального  общения;  проявление  сознательного  отношения  к  языку  как  к

общероссийской ценности,  форме выражения и хранения духовного богатства  русского и

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

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

культуре и языкам всех народов Российской Федерации;

овладение  русским  языком  как  инструментом  личностного  развития,  инструментом

формирования  социальных  взаимоотношений,  инструментом  преобразования  мира;

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

о  стилистических  ресурсах  русского  языка;  практическое  овладение  нормами  русского

литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального

словарного запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных

грамматических  средств;  совершенствование  орфографической  и  пунктуационной

грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений,

обеспечивающих эффективное     взаимодействие с окружающими      людьми  в

ситуациях  формального  и  неформального  межличностного  и  межкультурного  общения,

овладение русским языком как средством получения различной информации, в том числе

знаний по разным учебным предметам;

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования,  обобщения,

классификации,  установления  определённых  закономерностей  и  правил,  конкретизации  в

процессе изучения русского языка;

развитие  функциональной  грамотности  в  части  формирования  умений  осуществлять

информационный  поиск,  извлекать  и  преобразовывать  необходимую  информацию,

интерпретировать,  понимать  и  использовать  тексты  разных  форматов  (сплошной,



несплошной текст, инфографика и другие), осваивать стратегии и тактики информационно-

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

коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли языковых средств.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

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

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

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

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

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

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
5 КЛАСС
Общие сведения о языке

Богатство  и  выразительность  русского  языка.  Лингвистика  как  наука  о  языке.  Основные

разделы лингвистики.

Язык и речь

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

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

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы.

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица

рассказчика.

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

жизненных наблюдений.

Речевые формулы приветствия,  прощания, просьбы, благодарности. Сочинения различных

видов с опорой на жизненный и читательский опыт,

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры).

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.

Текст

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

слова.

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

их особенности.

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-

смысловые части.



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

антонимы, личные местоимения, повтор слова.

Повествование как тип речи. Рассказ.

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

и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в

рамках изученного).

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного

текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика.

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста.

Функциональные разновидности языка

Общеепредставление о функциональных разновидностях языка  (о

разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной литературы).

Система языка

Фонетика. Графика. Орфоэпия

Фонетика и графика как разделы лингвистики.

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. Система гласных звуков.

Система согласных звуков.

Изменение  звуков  в  речевом  потоке.  Элементы  фонетической  транскрипции.  Слог.

Ударение. Свойства русского ударения.

Соотношение звуков и букв. Фонетический анализ слова.

Способы  обозначения  [й’],  мягкости  согласных.  Основные  выразительные  средства

фонетики. Прописные и строчные буквы.

Интонация, её функции. Основные элементы интонации.

Орфография

Орфография как раздел лингвистики.

Понятие  «орфограмма».  Буквенные  и  небуквенные  орфограммы.  Правописание

разделительных ъ и ь.

Лексикология

Лексикология как раздел лингвистики.

Основные способы толкования  лексического значения слова (подбор однокоренных слов;

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

контексту, с помощью толкового словаря).

Слова однозначные и многозначные.  Прямое и переносное значения слова.  Тематические

группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий.

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.



Разные  виды  лексических  словарей  (толковый  словарь,  словари  синонимов,  антонимов,

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

Лексический анализ слов (в рамках изученного).

Морфемика. Орфография

Морфемика как раздел лингвистики.

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень,

приставка, суффикс, окончание).

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

Морфемный анализ слов.

Уместное  использование  слов  с  суффиксами  оценки  в  собственной  речи.  Правописание

корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми

гласными (в рамках изученного).

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в

рамках изученного).

Правописание ё – о после шипящих в корне слова.

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

после приставок.

Правописание ы – и после ц.

Орфографический анализ слова (в рамках изученного).

Морфология. Культура речи. Орфография.

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова.

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

Самостоятельные и служебные части речи.

Имя существительное

Имя существительное как часть  речи.  Общее грамматическое  значение,  морфологические

признаки  и  синтаксические  функции  имени  существительного.  Роль  имени

существительного в речи.

Лексико-грамматические  разряды  имён  существительных  по  значению,  имена

существительные собственные и нарицательные; имена существительные

одушевлённые и неодушевлённые.

Род, число, падеж имени существительного. Имена существительные общего рода.

Имена  существительные,  имеющие  форму  только  единственного  или  только

множественного числа.

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные.

Несклоняемые имена существительные.



Морфологический анализ имён существительных.

Нормы  произношения,  нормы  постановки  ударения,  нормы  словоизменения  имён

существительных (в рамках изученного).

Правописание  собственных  имён  существительных.  Правописание  ь  на  конце  имён

существительных  после  шипящих.  Правописание  безударных  окончаний  имён

существительных.

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

существительных.

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

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

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

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. Орфографический анализ

имён существительных (в рамках изученного).

Имя прилагательное

Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Общее  грамматическое  значение,  морфологические

признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в

речи.

Имена  прилагательные  полные  и  краткие,  их  синтаксические  функции.  Склонение  имён

прилагательных.

Морфологический  анализ  имён  прилагательных  (в  рамках  изученного).  Нормы

словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки

ударения (в рамках изученного).

Правописание безударных окончаний имён прилагательных.

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

Правописание  кратких  форм  имён  прилагательных  с  основой  на  шипящий.  Слитное  и

раздельное  написание  не  с  именами  прилагательными.  Орфографический  анализ  имён

прилагательных (в рамках изученного).

Глагол

Глагол  как  часть  речи.  Общее  грамматическое  значение,  морфологические  признаки  и

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

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. Инфинитив и

его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа

настоящего (будущего простого) времени глагола. Спряжение глагола.

Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).



Нормы  словоизменения  глаголов,  постановки  ударения  в  глагольных  формах  (в  рамках

изученного).

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

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

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

единственного числа после шипящих.

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

безударных личных окончаний глагола.

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

Слитное  и  раздельное  написание  не  с  глаголами.  Орфографический  анализ  глаголов  (в

рамках изученного).

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний  по

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

связи слов в словосочетании.

Синтаксический анализ словосочетания.

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной

окраске. Смысловые и интонационные особенности

повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и

невосклицательных предложений.

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

выражения: именем существительным или местоимением в именительном

падеже,  сочетанием  имени  существительного  в  форме  именительного  падежа  с

существительным  или  местоимением  в  форме  творительного  падежа  с  предлогом;

сочетанием  имени  числительного  в  форме  именительного  падежа  с  существительным  в

форме  родительного  падежа.  Сказуемое  и  способы  его  выражения:  глаголом,  именем

существительным, именем прилагательным.

Тире между подлежащим и сказуемым.

Предложения распространённые и нераспространённые.

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение,  обстоятельство.

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

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

обстоятельств  по  значению  (времени,  места,  образа  действия,  цели,  причины,  меры  и

степени, условия, уступки).



Простое  осложнённое  предложение.  Однородные  члены  предложения,  ихроль  в  речи.

Особенности  интонации  предложений  с  однородными  членами.  Предложения  с

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

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

членах.

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения.

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. Пунктуационное

оформление предложений, осложнённых однородными

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

да (в значении и), да (в значении но).

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью.

Предложения  сложносочинённые  и  сложноподчинённые  (общее  представление,

практическое усвоение).

Пунктуационное  оформление  сложных  предложений,  состоящих  из  частей,  связанных

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

Предложения с прямой речью.

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.

Диалог.

Пунктуационное оформление диалога на письме. Пунктуация как раздел лингвистики.

Пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного).

Содержание 6 КЛАСС

Общие сведения о языке

Русский язык –  государственный язык Российской  Федерации  и  язык межнационального

общения.

Понятие о литературном языке.

Язык и речь

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение;  сообщение  на

лингвистическую тему.

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями.

Текст

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

и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в

рамках изученного).



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

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

Описание  как  тип  речи.  Описание  внешности  человека.  Описание  помещения.  Описание

природы.

Описание местности. Описание действий.

Функциональные разновидности языка

Официально-деловой  стиль.  Заявление.  Расписка.  Научный  стиль.  Словарная  статья.

Научное сообщение.

Система языка Лексикология. Культура речи

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

заимствованные слова.

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу:

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы).

Лексика русского языка с точки зрениясферы употребления:

общеупотребительная      лексика      и      лексика      ограниченного      употребления

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы).

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика.

Лексический анализ слов. Фразеологизмы. Их признаки и значение.

Употребление лексических средств  в соответствии с ситуацией общения.  Оценка своей и

чужой речи с точки зрения точного, уместного и

выразительного  словоупотребления.  Эпитеты,  метафоры,  олицетворения.  Лексические

словари.

Словообразование. Культура речи. Орфография

Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа. Основные способы

образования слов в русском языке (приставочный,

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение,

переход из одной части речи в другую).

Понятие об этимологии (общее представление). Морфемный и словообразовательный анализ

слов. Правописание сложных и сложносокращённых слов.

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

Орфографический анализ слов (в рамках изученного).

Морфология. Культура речи. Орфография Имя существительное

Особенности словообразования.

Нормы  произношения  имён  существительных,  нормы  постановки  ударения  (в  рамках

изученного).



Нормы  словоизменения  имён  существительных.  Морфологический  анализ  имён

существительных.

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

имён существительных (в рамках изученного).

Имя прилагательное

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. Степени сравнения

качественных имён прилагательных. Словообразование имён прилагательных.

Морфологический  анализ  имён  прилагательных.  Правописание  н  и  нн  в  именах

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

сложных имён прилагательных.

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного).

Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках изученного).

Имя числительное

Общее  грамматическое  значение  имени  числительного.  Синтаксические  функции  имён

числительных.

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

собирательные), порядковые числительные.

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные числительные.

Словообразование имён числительных.

Склонение  количественных  и  порядковых  имён  числительных.  Правильное  образование

форм  имён  числительных.  Правильное  употребление  собирательных  имён  числительных.

Морфологический анализ имён числительных.

Правила правописания имён числительных: написание ь в  именах

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

числительных; правила правописания окончаний числительных.

Орфографический анализ имён числительных (в рамках изученного).

Местоимение

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. Роль

местоимений в речи.

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные,

притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные.

Склонение  местоимений.  Словообразование  местоимений.  Морфологический  анализ

местоимений.

Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том

числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста



(устранение двусмысленности, неточности);  притяжательные  и  указательные

местоимения как средства связи предложений в тексте.

Правила  правописания  местоимений:  правописание  местоимений  с  не  и  ни;  слитное,

раздельное и дефисное написание местоимений.

Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного).

Глагол

Переходные и непереходные глаголы. Разноспрягаемые глаголы.

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. Изъявительное,

условное и повелительное наклонения глагола. Нормы

ударения  в  глагольных формах  (в  рамках  изученного).  Нормы словоизменения  глаголов.

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте.

Морфологический анализ глаголов.

Использование  ь  как  показателя  грамматической  формы  в  повелительном  наклонении

глагола.

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного).

Содержание 7 КЛАСС

Общие сведения о языке

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

Язык и речь

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

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

информации.

Текст

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

Абзац.

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

тезисный); главная и второстепенная информация текста.

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение).

Языковые  средства  выразительности  в  тексте:  фонетические  (звукопись),

словообразовательные, лексические (обобщение).

Рассуждение  как  функционально-смысловой  тип  речи.  Структурные  особенности  текста-

рассуждения.



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

и средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в

рамках изученного).

Функциональные разновидности языка

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные стили

(научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы.

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). Употребление языковых

средств выразительности в текстах

публицистического стиля.

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

Инструкция.

Система языка

Морфология. Культура речи. Орфография

Морфология как раздел науки о языке (обобщение).

Причастие

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

причастии. Синтаксические функции причастия, роль в речи.

Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.

Действительные  и  страдательные  причастия.  Полные  и  краткие  формы  страдательных

причастий.

Причастия  настоящего  и  прошедшего  времени.  Склонение  причастий.  Правописание

падежных окончаний причастий. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий —

висячий, горящий — горячий).Ударение внекоторых 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

Деепричастие  как  особая  форма  глагола.  Признаки  глагола  и  наречия  в  деепричастии.

Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи.



Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и

деепричастным  оборотом.  Правильное  построение  предложений  с  одиночными

деепричастиями и деепричастными оборотами.

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка ударения в деепричастиях.

Морфологический анализ деепричастий.

Правописание гласных в суффиксах деепричастий.  Слитное  и раздельное написание  не  с

деепричастиями.

Орфографический  анализ  деепричастий  (в  рамках  изученного).  Синтаксический  и

пунктуационный анализ предложений с деепричастным

оборотом (в рамках изученного).

Наречие

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

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной

степеней сравнения наречий. Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения

наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий.

Словообразование наречий. Морфологический анализ наречий.

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

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

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

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

Орфографический анализ наречий (в рамках изученного).

Слова категории состояния

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи.

Общееграмматическое значение, морфологические признаки и  синтаксическая

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

Служебные части речи

Общая характеристика служебных частей речи.  Отличие самостоятельных частей речи от

служебных.

Предлог

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. Разряды предлогов

по происхождению: предлоги производные и

непроизводные.  Разряды  предлогов  по  строению:  предлоги  простые  и  составные.

Морфологический анализ предлогов.



Нормы  употребления  имён  существительных  и  местоимений  с  предлогами.  Правильное

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

предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез.

Правописание производных предлогов.

Союз

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

частей сложного предложения.

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

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

повторяющиеся сочинительные союзы.

Морфологический анализ союзов. Правописание союзов.

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

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

предложения.

Частица

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

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

соответствии  с  их  значением  и  стилистической  окраской.  Интонационные  особенности

предложений с частицами.

Разряды частицпо значению и употреблению: формообразующие,

отрицательные, модальные.

Морфологический анализ частиц.

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

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

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

написание частиц -то, -таки, -ка.

Междометия и звукоподражательные слова Междометия как особая группа слов.

Разряды  междометий  по  значению  (выражающие  чувства,  побуждающие  к  действию,

этикетные междометия); междометия производные и непроизводные.

Морфологический анализ междометий. Звукоподражательные слова.

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной  речи как средства

создания экспрессии.  Интонационное и пунктуационное и выделение      междометий      и

звукоподражательных      слов в предложении.Омонимия слов разных частей

речи.Грамматическая омонимия.  Использование  грамматических  омонимов  в

речи.



Содержание учебного предмета 8кл

Общие сведения о языке

Русский язык в кругу других славянских языков.

Язык и речь

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

сообщением.

Диалог.

Текст

Текст и его основные признаки.

Особенности  функционально-смысловых  типов  речи  (повествование,  описание,

рассуждение).

Информационная  переработка  текста:  извлечение  информации  из  различных  источников;

использование лингвистических словарей; тезисы, конспект.

Функциональные разновидности языка

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

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

характеристика).

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.

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

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

СИСТЕМА ЯЗЫКА

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация

Синтаксис как раздел лингвистики.

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.

Пунктуация. Функции знаков препинания.

Словосочетание

Основные признаки словосочетания.

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные,

наречные.

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание.

Синтаксический анализ словосочетаний.

Грамматическая синонимия словосочетаний.

Нормы построения словосочетаний.

Предложение



Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность,

грамматическая оформленность.

Виды  предложений  по  цели  высказывания  (повествовательные,  вопросительные,

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

интонационные и смысловые особенности.

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях.

Средства  оформления  предложения  в  устной  и  письменной  речи  (интонация,  логическое

ударение, знаки препинания).

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

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные).

Виды  предложений  по  наличию  второстепенных  членов  (распространённые,

нераспространённые).

Предложения полные и неполные.

Употребление  неполных  предложений  в  диалогической  речи,  соблюдение  в  устной  речи

интонации неполного предложения.

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами

да, нет.

Нормы построения простого предложения, использования инверсии.

Двусоставное предложение

Главные члены предложения

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.

Способы выражения подлежащего.

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

его выражения.

Тире между подлежащим и сказуемым.

Нормы  согласования  сказуемого  с  подлежащим,  выраженным  словосочетанием,

сложносокращёнными  словами,  словами  большинство  –  меньшинство,  количественными

сочетаниями.

Второстепенные члены предложения

Второстепенные члены предложения, их виды.

Определение  как  второстепенный  член  предложения.  Определения  согласованные  и

несогласованные.

Приложение как особый вид определения.

Дополнение как второстепенный член предложения.

Дополнения прямые и косвенные.



Обстоятельство  как  второстепенный  член  предложения.  Виды  обстоятельств  (места,

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

Односоставные предложения

Односоставные предложения, их грамматические признаки.

Грамматические  различия  односоставных  предложений  и  двусоставных  неполных

предложений.

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

обобщённо-личные, безличные предложения.

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений.

Употребление односоставных предложений в речи.

Простое осложнённое предложение

Предложения с однородными членами

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная связь

однородных членов предложения.

Однородные и неоднородные определения.

Предложения с обобщающими словами при однородных членах.

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами

не только... но и, как... так и.

Правила  постановки  знаков  препинания  в  предложениях  с  однородными  членами,

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

ни, то... то).

Правила  постановки  знаков  препинания  в  предложениях  с  обобщающими  словами  при

однородных членах.

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и.

Предложения с обособленными членами

Обособление.  Виды  обособленных  членов  предложения  (обособленные  определения,

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения).

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции.

Правила  постановки  знаков  препинания  в  предложениях  со  сравнительным  оборотом;

правила  обособления  согласованных  и  несогласованных  определений  (в  том  числе

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

присоединительных конструкций.

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями

Обращение.  Основные  функции  обращения.  Распространённое  и  нераспространённое

обращение.



Вводные конструкции.

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени

уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа

оформления мыслей).

Вставные конструкции.

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений.

Нормы  построения  предложений  с  вводными  словами  и  предложениями,  вставными

конструкциями,  обращениями  (распространёнными  и  нераспространёнными),

междометиями.

Правила  постановки  знаков  препинания  в  предложениях  с  вводными  и  вставными

конструкциями, обращениями и междометиями.

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений.

Содержание учебного предмета 9кл

Общие сведения о языке

Роль русского языка в Российской Федерации.

Русский язык в современном мире.

Язык и речь

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

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

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в

зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на

иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры).

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста.

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм русского

литературного  языка;  орфографических,  пунктуационных правил в  речевой  практике  при

создании устных и письменных высказываний.

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой.

Текст

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

элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном произведении.

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к

различным функционально-смысловым типам речи.



Информационная переработка текста.

Функциональные разновидности языка

Функциональные  разновидности  современного  русского  языка:  разговорная  речь;

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

деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение).

Научный  стиль.  Сфера  употребления,  функции,  типичные  ситуации  речевого  общения,

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

реферат, рецензия.

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного

русского  языка.  Основные  признаки  художественной  речи:  образность,  широкое

использование  изобразительно-выразительных  средств,  а  также  языковых средств  других

функциональных разновидностей языка.

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.).

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация

Сложное предложение

Понятие о сложном предложении (повторение).

Классификация сложных предложений.

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения.

Сложносочинённое предложение

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении.

Виды  сложносочинённых  предложений.  Средства  связи  частей  сложносочинённого

предложения.

Интонационные  особенности  сложносочинённых  предложений  с  разными  смысловыми

отношениями между частями.

Употребление  сложносочинённых  предложений  в  речи.  Грамматическая  синонимия

сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами.

Нормы  построения  сложносочинённого  предложения;  правила  постановки  знаков

препинания в сложных предложениях.

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.

Сложноподчинённое предложение

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части предложения.

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

Виды  сложноподчинённых  предложений  по  характеру  смысловых  отношений  между

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи.



Грамматическая  синонимия  сложноподчинённых  предложений  и  простых  предложений  с

обособленными членами.

Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  определительными.

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые

предложения  с  придаточными обстоятельственными.  Сложноподчинённые предложения  с

придаточными  места,  времени.  Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными

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

уступки.  Сложноподчинённые  предложения  с  придаточными  образа  действия,  меры  и

степени и сравнительными.

Нормы  построения  сложноподчинённого  предложения;  место  придаточного

определительного  в  сложноподчинённом  предложении;  построение  сложноподчинённого

предложения  с  придаточным  изъяснительным,  присоединённым  к  главной  части  союзом

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

построении сложноподчинённых предложений.

Сложноподчинённые  предложения  с  несколькими  придаточными.  Однородное,

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях.

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений.

Бессоюзное сложное предложение

Понятие о бессоюзном сложном предложении.

Смысловые  отношения  между  частями  бессоюзного  сложного  предложения.  Виды

бессоюзных  сложных  предложений.  Употребление  бессоюзных  сложных  предложений  в

речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных

предложений.

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в

бессоюзном сложном предложении.

Бессоюзные  сложные  предложения  со  значением  причины,  пояснения,  дополнения.

Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и

следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении.

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи

Типы сложных предложений с разными видами связи.

Синтаксический  и  пунктуационный  анализ  сложных  предложений  с  разными  видами

союзной и бессоюзной связи.



Прямая и косвенная речь

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

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки знаков

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

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания.

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные  результаты  освоения  программы  по  русскому  языку  на  уровне  основного

общего  образования  достигаются  в  единстве  учебной  и  воспитательной  деятельности  в

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными

ценностями,  принятыми  в  обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  способствуют

процессам  самопознания,  самовоспитания  и  саморазвития,  формирования  внутренней

позиции личности.

В  результате  изучения  русского  языка  на  уровне  основного  общего  образования  у

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:

1) гражданского воспитания:

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав,

свобод  и  законных  интересов  других  людей,  активное  участие  в  жизни  семьи,

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

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на

русском языке;

неприятие  любых  форм  экстремизма,  дискриминации;  понимание  роли  различных

социальных институтов в жизни человека;

представление  об  основных  правах,  свободах  и  обязанностях  гражданина,  социальных

нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном

обществе,  формируемое в  том числе на основе примеров из литературных произведений,

написанных на русском языке;

готовность  к  разнообразной  совместной  деятельности,  стремление  к  взаимопониманию  и

взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении;

готовность  к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней;

волонтёрство);

2) патриотического воспитания:



осознание  российской  гражданской  идентичности  в  поликультурном  и

многоконфессиональном обществе,  понимание  роли русского языка как государственного

языка  Российской  Федерации  и  языка  межнационального  общения  народов  России,

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

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

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

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране;

3) духовно-нравственного воспитания:

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность

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

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

учётом  осознания  последствий  поступков;  активное  неприятие  асоциальных  поступков,

свобода  и  ответственность  личности  в  условиях  индивидуального  и  общественного

пространства;

4) эстетического воспитания:

восприимчивость  к  разным  видам  искусства,  традициям  и  творчеству  своего  и  других

народов,  понимание  эмоционального  воздействия  искусства,  осознание  важности

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения;

осознание  важности  русского  языка  как  средства  коммуникации  и  самовыражения;

понимание  ценности  отечественного  и  мирового  искусства,  роли  этнических  культурных

традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства;

5)  физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья  и  эмоционального

благополучия:

осознание  ценности  жизни  с  опорой  на  собственный  жизненный  и  читательский  опыт,

ответственное  отношение  к  своему  здоровью  и  установка  на  здоровый  образ  жизни

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

отдыха, регулярная физическая активность);

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков,

курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, соблюдение правил

безопасности,  в  том  числе  навыки  безопасного  поведения  в  информационно-

коммуникационной сети «Интернет» в процессе школьного языкового образования;



способность  адаптироваться  к  стрессовым  ситуациям  и  меняющимся  социальным,

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

выстраивая дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая;

умение  осознавать  своё  эмоциональное  состояние  и  эмоциональное  состояние  других,

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

опираясь  на  примеры  из  литературных  произведений,  написанных  на  русском  языке,

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

другого человека;

6) трудового воспитания:

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

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

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

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

основе  применения  изучаемого  предметного  знания  и  ознакомления  с  деятельностью

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

осознанный  выбор  и  построение  индивидуальной  траектории  образования  и  жизненных

планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей;

умение рассказать о своих планах на будущее;

7) экологического воспитания:

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения

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

последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на

экологические проблемы;

повышение  уровня  экологической  культуры,  осознание  глобального  характера

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

окружающей  среде,  в  том  числе  сформированное  при  знакомстве   с  литературными

произведениями,  поднимающими  экологические  проблемы,  осознание  своей  роли  как

гражданина  и  потребителя  в  условиях  взаимосвязи  природной,  технологической  и

социальной  сред,  готовность  к  участию   в  практической  деятельности  экологической

направленности;

8) ценности научного познания:

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных

закономерностях  развития  человека,  природы  и  общества,  взаимосвязях  человека  с

природной и социальной средой,  закономерностях  развития языка,  овладение  языковой и



читательской  культурой,  навыками  чтения  как  средства  познания  мира,  овладение

основными  навыками  исследовательской  деятельности,  установка  на  осмысление  опыта,

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального

и коллективного благополучия;

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил

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

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

социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды;

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям

других, потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей

компетентности  через  практическую  деятельность,  в  том числе  умение  учиться  у  других

людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта

других,  необходимость  в  формировании  новых  знаний,  умений  связывать  образы,

формулировать  идеи,  понятия,  гипотезы  об  объектах  и  явлениях,  в  том  числе  ранее

неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего

развития,  умение  оперировать  основными  понятиями,  терминами  и  представлениями  в

области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы,

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду,

достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;

способность  осознавать  стрессовую  ситуацию,  оценивать  происходящие  изменения  и  их

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

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

корректировать  принимаемые  решения  и  действия;  формулировать  и  оценивать  риски  и

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

готовым действовать в отсутствие гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В  результате  изучения  русского  языка  на  уровне  основного  общего  образования  у

обучающегося  будут  сформированы  следующие  метапредметные  результаты:

познавательные  универсальные  учебные  действия,  коммуникативные  универсальные

учебные  действия,  регулятивные  универсальные  учебные  действия,  совместная

деятельность.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть

познавательных универсальных учебных действий:



выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и

процессов;

устанавливать  существенный  признак  классификации  языковых  единиц  (явлений),

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа,  классифицировать

языковые единицы по существенному признаку;

выявлять  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;

выявлять  дефицит  информации  текста,  необходимой  для  решения  поставленной  учебной

задачи;

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать выводы с

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,

формулировать гипотезы о взаимосвязях;

самостоятельно  выбирать  способ  решения  учебной задачи  при работе  с  разными типами

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

вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как

часть познавательных универсальных учебных действий:

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании;

формулировать  вопросы,  фиксирующие  несоответствие  между  реальным  и  желательным

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;

формировать  гипотезу  об  истинности  собственных  суждений  и  суждений  других,

аргументировать свою позицию, мнение;

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;

проводить  по  самостоятельно  составленному  плану  небольшое  исследование  по

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и

зависимостей объектов между собой;

оценивать  на  применимость  и  достоверность  информацию,  полученную  в  ходе

лингвистического исследования (эксперимента);

самостоятельно  формулировать  обобщения  и  выводы  по  результатам  проведённого

наблюдения,  исследования,  владеть  инструментами  оценки  достоверности  полученных

выводов и обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий

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

об их развитии в новых условиях и контекстах.



У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть

познавательных универсальных учебных действий:

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев;

выбирать,  анализировать,  интерпретировать,  обобщать  и  систематизировать  информацию,

представленную в текстах, таблицах, схемах;

использовать  различные  виды  аудирования  и  чтения  для  оценки  текста  с  точки  зрения

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой

информации с целью решения учебных задач;

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации

из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;

находить  сходные аргументы (подтверждающие  или опровергающие одну  и  ту  же  идею,

версию) в различных информационных источниках;

самостоятельно  выбирать  оптимальную  форму  представления  информации  (текст,

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

диаграммами,  иной  графикой  и  их  комбинациями  в  зависимости  от  коммуникативной

установки;

оценивать  надёжность  информации  по  критериям,  предложенным  учителем  или

сформулированным самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать информацию.

 обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  общения  как  часть

коммуникативных универсальных учебных действий:

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и

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

монологической речи и в письменных текстах;

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;

знать  и  распознавать  предпосылки  конфликтных  ситуаций  и  смягчать  конфликты,  вести

переговоры;

понимать  намерения  других,  проявлять  уважительное  отношение  к  собеседнику  и  в

корректной форме формулировать свои возражения;

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;

сопоставлять  свои  суждения  с  суждениями  других  участников  диалога,  обнаруживать

различие и сходство позиций;



публично  представлять  результаты  проведённого  языкового  анализа,  выполненного

лингвистического эксперимента, исследования, проекта;

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей

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

иллюстративного материала.

У  обучающегося  будут  сформированы  следующие  умения  самоорганизации  как  части

регулятивных универсальных учебных действий:

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;

ориентироваться  в  различных  подходах  к  принятию решений  (индивидуальное,  принятие

решения в группе, принятие решения группой);

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

решения  учебной  задачи  с  учётом  имеющихся  ресурсов  и  собственных  возможностей,

аргументировать предлагаемые варианты решений;

самостоятельно  составлять  план  действий,  вносить  необходимые  коррективы  в  ходе  его

реализации;

делать выбор и брать ответственность за решение.

У обучающегося  будут сформированы следующие умения самоконтроля,  эмоционального

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий:

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

рефлексии;

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам;

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины

коммуникативных  неудач  и  уметь  предупреждать  их,  давать  оценку  приобретённому

речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения;

оценивать соответствие результата цели и условиям общения;

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;

выявлять  и  анализировать  причины  эмоций;  понимать  мотивы  и  намерения  другого

человека,  анализируя  речевую  ситуацию;  регулировать  способ  выражения  собственных

эмоций;

осознанно относиться к другому человеку и его мнению;

признавать своё и чужое право на ошибку;

принимать себя и других, не осуждая;



проявлять открытость;

осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности:

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении

конкретной  проблемы,  обосновывать  необходимость  применения  групповых  форм

взаимодействия при решении поставленной задачи;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы;

уметь  обобщать  мнения  нескольких  людей,  проявлять  готовность  руководить,  выполнять

поручения, подчиняться;

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений

и  возможностей  всех  участников  взаимодействия),  распределять  задачи  между  членами

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой

штурм» и другие);

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и

координировать свои действия с действиями других членов команды;

оценивать  качество  своего  вклада  в  общий  продукт  по  критериям,  самостоятельно

сформулированным  участниками  взаимодействия,  сравнивать  результаты  с  исходной

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

ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по

отдельным темам программы по русскому языку:

Общие сведения о языке

Осознавать  богатство  и  выразительность  русского  языка,  приводить  примеры,

свидетельствующие об этом.

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

слово, словосочетание, предложение).

Язык и речь

Характеризовать  различия  между  устной  и  письменной  речью,  диалогом  и  монологом,

учитывать  особенности  видов  речевой  деятельности  при  решении  практико-

ориентированных учебных задач и в повседневной жизни.



Создавать  устные  монологические  высказывания  объёмом  не  менее  5  предложений  на

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

популярной литературы.

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

полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик.

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным –

научно-учебных и художественных текстов различных

функционально-смысловых типов речи.

Владеть  различными  видами  чтения:  просмотровым,  ознакомительным,  изучающим,

поисковым.

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов.

Понимать  содержание  прослушанных  и  прочитанных  научно-учебных  и  художественных

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно

и  письменно  формулировать  тему  и  главную  мысль  текста,  формулировать  вопросы  по

содержанию текста и отвечать на них, подробно и сжато передавать в письменной форме

содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен

составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения – не менее 110 слов).

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания  в

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.

Соблюдать  на  письме  нормы  современного  русского  литературного  языка,  в  том  числе

вовремя списывания текста объёмом 90–100слов, словарного диктанта объёмом 15–20 слов;

диктанта  на  основе связного  текста  объёмом 90–100 слов,  составленного  с  учётом ранее

изученных правил правописания (в  том числе содержащего изученные в течение первого

года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), уметь

пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме

правила речевого этикета.

Текст

Распознавать основные признаки текста, членить текст на композиционно-смысловые части

(абзацы);  распознавать  средства  связи  предложений  и  частей  текста  (формы  слова,

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова), применять

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

Проводить  смысловой  анализ  текста,  его  композиционных  особенностей,  определять

количество микротем и абзацев.

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы,

главной  мысли,  грамматической  связи  предложений,  цельности  и  относительной



законченности), с точки зренияего принадлежности  к  функционально-

смысловому типу речи.

Использоватьзнаниеосновных признаков текста,особенностей  функционально-

смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста

(в рамках изученного).

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания.

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

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

предложений, классные сочинения объёмом не менее 70 слов).

Восстанавливать  деформированный  текст,  осуществлять  корректировку  восстановленного

текста с опорой на образец.

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и

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

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

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

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

лингвистических  словарей  и  справочной  литературы,  и  использовать  её  в  учебной

деятельности.

Представлять сообщение на заданную темуввиде презентации. Редактировать собственные

(созданные другими обучающимися) текстыс целью

совершенствования  их  содержания  (проверка  фактического  материала,  начальный

логический анализ текста – целостность, связность, информативность).

Функциональные разновидности языка

Иметь общее представление об особенностяхразговорной речи,  функциональных

стилей, языка художественной литературы.

СИСТЕМА ЯЗЫКА

Фонетика. Графика. Орфоэпия.

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему

звуков.

Проводить фонетический анализ слов.

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

правописания слов.

Орфография



Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы

при проведении орфографического анализа слова.

Распознавать изученные орфограммы.

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

правописании разделительных ъ и ь).

Лексикология

Объяснять  лексическое  значение  слова  разными  способами  (подбор  однокоренных  слов;

подбор  синонимов  и  антонимов,  определение  значения  слова  по  контексту,  с  помощью

толкового словаря).

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения

слова.

Распознавать  синонимы,  антонимы,  омонимы; различать  многозначные слова и омонимы,

уметь правильно употреблять слова-паронимы.

Характеризовать  тематические  группы  слов,  родовые  и  видовые  понятия.  Проводить

лексический анализ слов (в рамках изученного).

Уметь  пользоваться  лексическими  словарями (толковым словарём,  словарями синонимов,

антонимов, омонимов, паронимов).

Морфемика. Орфография

Характеризовать  морфему  как  минимальную  значимую  единицу  языка.  Распознавать

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

выделять основу слова.

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

Проводить морфемный анализ слов.

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в

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

приставок,  корней  с  безударными  проверяемыми,  непроверяемыми,  чередующимися

гласными  (в  рамках  изученного),  корней  с  проверяемыми,  непроверяемыми,

непроизносимыми согласными (в рамках изученного), ё – о после шипящих в корне слова, ы

– и после ц.

Проводить  орфографический  анализ  слов  (в  рамках  изученного).  Уместно  использовать

слова с суффиксами оценки в собственной речи.

Морфология. Культура речи. Орфография

Применять  знания  о  частях  речи  как  лексико-грамматических  разрядах  слов,  о

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

практико-ориентированных учебных задач.



Распознавать  имена  существительные,  имена  прилагательные,  глаголы.  Проводить

морфологический анализ имён существительных, частичный

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов.

Проводить орфографический анализимён существительных, имён  прилагательных,

глаголов (в рамках изученного).

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в

речевой практике.

Имя существительное

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические

функции имени существительного, объяснять его роль в речи.

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. Различать типы

склонения имён существительных, выявлять

разносклоняемые  и  несклоняемые  имена  существительные.  Проводить  морфологический

анализ имён существительных.

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них

ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных.

Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных окончаний, о – е (ё)

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

корней с чередованием а (о): -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – рос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-, -

клан-  –  -клон-,  -скак-  –  -скоч-,  употребления  (неупотребления)  ь  на  конце  имён

существительных  после  шипящих;  слитное  и  раздельное  написание  не  с  именами

существительными; правописание собственных имён существительных.

Имя прилагательное

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические

функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; различать полную и краткую

формы имён прилагательных.

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них

ударения (в рамках изученного).

Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных  окончаний,

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

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

прилагательными.

Глагол



Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические

функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи.

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять

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

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы.

Проводить частичный морфологический анализглаголов (в рамках

изученного).

Соблюдать нормысловоизменения глаголов, постановки ударения  в  глагольных

формах (в рамках изученного).

Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е (и), использования ь

после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве,  в форме 2-го лица

единственного числа, -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-, личных

окончаний глагола,  гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола,

слитного и раздельного написания не с глаголами.

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение);

проводить  синтаксический  анализ  словосочетаний  и  простых  предложений,  проводить

пунктуационный     анализ простых осложнённых     и сложных  предложений

(в  рамках  изученного),  применять  знания  по  синтаксису  и  пунктуации  при  выполнении

языкового анализа различных видов и в речевой практике.

Распознавать  словосочетания  по  морфологическим  свойствам  главного  слова  (именные,

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

осложнённые  однородными  членами,  включая  предложения  с  обобщающим  словом  при

однородных членах, обращением, распознавать предложения по цели высказывания

(повествовательные,побудительные,  вопросительные),           эмоциональной

окраске (восклицательные и невосклицательные),  количеству грамматических основ

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

нераспространённые), определять     главные (грамматическую      основу)      и

второстепенные      члены  предложения,  способы  выражения  подлежащего  (именем

существительным  или  местоимением  в  именительном  падеже,  сочетанием  имени

существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в

форме  творительного  падежа  с  предлогом,  сочетанием  имени  числительного  в  форме

именительного падежа с существительным в форме родительного падежа)



и  сказуемого  (глаголом,  именем  существительным,  именем  прилагательным),  типичные

средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного).

Соблюдать на письме пунктуационные правила при постановке тире между подлежащим и

сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными

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

(в  значении  но);  с  обобщающим  словом  при  однородных  членах;  с  обращением,  в

предложениях с прямой речью, в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных

бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог.

Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного).

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по

отдельным темам программы по русскому языку:

Общие сведения о языке

Характеризовать  функции  русского  языка  как  государственного  языка  Российской

Федерации  и  языка  межнационального  общения,  приводить  примеры  использования

русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  как  языка

межнационального общения (в рамках изученного).

Иметь представление о русском литературном языке.

Язык и речь

Создавать  устные  монологические  высказывания  объёмом  не  менее  6  предложений  на

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

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

рассуждение), выступать с сообщением на лингвистическую тему.

Участвовать  в  диалоге  (побуждение  к  действию,  обмен  мнениями)  объёмом  не  менее  4

реплик.

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным –

научно-учебных и художественных текстов различных

функционально-смысловых типов речи.

Владеть  различными  видами  чтения:  просмотровым,  ознакомительным,  изучающим,

поисковым.

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 110 слов.

Понимать  содержание  прослушанных  и  прочитанных  научно-учебных  и  художественных

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 180 слов: устно

и письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и

отвечать на них, подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание



прочитанных  научно-учебных  и  художественных  текстов  различных  функционально-

смысловых  типов  речи  (для  подробного  изложения  объём  исходного  текста  должен

составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения – не менее 165 слов).

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться

словарями  иностранных  слов,  устаревших  слов,  оценивать  свою  и  чужую  речь  с  точки

зрения  точного,  уместного  и  выразительного  словоупотребления;  использовать  толковые

словари.

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в

том числе во время списывания текста объёмом 100–110 слов, словарного диктанта объёмом

20-25  слов,  диктанта  на  основе  связного  текста  объёмом  100-110  слов,  составленного  с

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

течение  второго  года  обучения  орфограммы,  пунктограммы  и  слова  с  непроверяемыми

написаниями), соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета.

Текст

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам, с точки зрения

его принадлежности к функционально-смысловому типу речи.

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать

особенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы,

местности, действий).

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

местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм.

Применять  знания  о  функционально-смысловых  типах  речи  при  выполнении  анализа

различных видов и в речевой практике, использовать знание основных признаков текста в

практике создания собственного текста.

Проводить  смысловой  анализ  текста,  его  композиционных  особенностей,  определять

количество микротем и абзацев.

Создавать текстыразличных функционально-смысловых типов речи

(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с

опорой на жизненный и читательский опыт, произведение искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 5 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 100

слов с учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы).

Владеть  умениями  информационной  переработки  текста:  составлять  план  прочитанного

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

содержания  текста  в  устной  и  письменной  форме,  выделять  главную  и  второстепенную

информацию впрослушанном и прочитанном тексте,  извлекать информацию из различных



источников,  в  том  числе  из  лингвистических  словарей  и  справочной  литературы,  и

использовать её в учебной деятельности.

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание

прослушанного  или  прочитанного  научно-учебного  текста  в  виде  таблицы,  схемы;

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.

Редактировать  собственные  тексты  с  опорой  на  знание  норм  современного  русского

литературного языка.

Функциональные разновидности языка

Характеризовать  особенности  официально-делового  стиля  речи,  научного  стиля  речи,

перечислять  требования  к  составлению  словарной  статьи  и  научного  сообщения,

анализировать  тексты  разных функциональных  разновидностей  языка  и  жанров  (рассказ;

заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение).

Применять  знания  об  официально-деловом  и  научном  стиле  при  выполнении  языкового

анализа различных видов и в речевой практике.

СИСТЕМА ЯЗЫКА Лексикология. Культура речи

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова,

различать  слова с  точки зрения их принадлежности  к активному или пассивному запасу:

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы), различать слова с

точки зрениясферы их употребления:  общеупотребительные  слова  и      слова

ограниченной сферы     употребления (диалектизмы, термины,

профессионализмы,       жаргонизмы),       определять стилистическую окраску слова.

Проводить лексический анализ слов.

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения, понимать их основное коммуникативное

назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её богатства

и выразительности.

Распознавать  в  тексте  фразеологизмы,  уметь  определять  их  значения;  характеризовать

ситуацию употребления фразеологизма.

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией, пользоваться

словарями  иностранных  слов,  устаревших  слов,  оценивать  свою  и  чужую  речь  с  точки

зрения  точного,  уместного  и  выразительного  словоупотребления;  использовать  толковые

словари.

Словообразование. Культура речи. Орфография.

Распознавать  формообразующие  и  словообразующие  морфемы  в  слове;  выделять

производящую основу.



Определять  способы  словообразования  (приставочный,  суффиксальный,  приставочно-

суффиксальный,  бессуффиксный,  сложение,  переход  из  одной  части  речи  в  другую),

проводить  морфемный  и  словообразовательный  анализ  слов,  применять  знания  по

морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных видов.

Соблюдать  нормы  словообразования  имён  прилагательных.  Распознавать  изученные

орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять знания по орфографии в

практике правописания.

соблюдать правила правописания правила правописания корня -кас- – в приставках пре- и

при-

сложных и сложносокращённых слов, -кос-  чередованием а (о), гласных

Морфология. Культура речи. Орфография

Характеризовать особенности словообразования имён существительных. Соблюдать правила

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

произношения, постановки ударения (в рамках

изученного), словоизменения имён существительных.

Различать качественные, относительные и притяжательные имена

прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных.

Соблюдать нормысловообразования имён прилагательных, нормы  произношения

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

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

сложных имён прилагательных.

Распознавать  числительные;  определять  общее  грамматическое  значение  имени

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

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования

и синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи.

Правильно  употреблять  собирательные  имена  числительные,  соблюдать  правила

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

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

правила правописания окончаний числительных.

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды

местоимений,  уметь  склонять  местоимения;  характеризовать  особенности  их  склонения,

словообразования, синтаксических функций, роли в речи.

Правильно  употреблять  местоимения  в  соответствии  с  требованиями  русского  речевого

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



текста  (устранение  двусмысленности,  неточности);  соблюдать  правила  правописания

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

Распознавать  переходные и  непереходные глаголы,  разноспрягаемые глаголы;  определять

наклонение  глагола,  значение  глаголов  в  изъявительном,  условном  и  повелительном

наклонении;  различать  безличные  и  личные  глаголы,  использовать  личные  глаголы  в

безличном значении.

Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного наклонения.

Проводить морфологический анализимён прилагательных, имён  числительных,

местоимений,  глаголов;  применять  знания  по  морфологии  при  выполнении  языкового

анализа различных видов и в речевой практике.

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

практике произношения и правописания слов.

Распознавать изученные орфограммы, проводить орфографический анализ слов, применять

знания по орфографии в практике правописания.

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и  пунктуационный

анализ предложений (в рамках изученного), применять знания по синтаксису и пунктуации

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие предметные результаты

по отдельным темам программы по русскому языку:

Общие сведения о языке

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать взаимосвязь языка,

культуры и истории народа (приводить примеры).

Язык и речь

Создавать  устные  монологические  высказывания  объёмом  не  менее  7  предложений  на

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

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

повествование), выступать с научным сообщением.

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

жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик.

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

информации.

Владеть  различными  видами  аудирования  (выборочное,  ознакомительное,  детальное)

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи.



Владеть  различными  видами  чтения:  просмотровым,  ознакомительным,  изучающим,

поисковым.

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 слов.

Понимать  содержание  прослушанных  и  прочитанных  публицистических  текстов

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

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

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

выборочно  передавать  в  устной  и  письменной  форме  содержание  прослушанных

публицистических  текстов  (для  подробного  изложения  объём  исходного  текста  должен

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

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в

том числе во время списывания текста объёмом 110–120 слов, словарного диктанта объёмом

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

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

течение  третьего  года  обучения  орфограммы,  пунктограммы  и  слова  с  непроверяемыми

написаниями), соблюдать на письме правила речевого этикета.

Текст

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

структуру, особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте:

фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические.

Проводить  смысловой  анализ  текста,  его  композиционных  особенностей,  определять

количество микротем и абзацев.

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста.

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

и  читательский  опыт,  на  произведения  искусства  (в  том  числе  сочинения-миниатюры

объёмом 6 и более предложений, классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом

стиля и жанра сочинения, характера темы).

Владеть  умениями  информационной  переработки  текста:  составлять  план  прочитанного

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

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

второстепенную информацию в тексте,  передавать  содержание  текста  с  изменением лица

рассказчика,  использовать  способы  информационной  переработки  текста,  извлекать



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

справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.

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

содержание таблицы, схемы в виде текста.

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты, редактировать

собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы с опорой на знание

норм современного русского литературного языка.

Функциональные разновидности языка

Характеризовать  функциональные  разновидности  языка:  разговорную  речь  и

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

художественной литературы.

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления,

функции),  употребления  языковых средств  выразительности в  текстах  публицистического

стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью,

репортаж, заметка).

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

оформлять деловые бумаги (инструкция).

Владеть  нормами  построения  текстов  публицистического  стиля.  Характеризовать

особенности официально-делового стиля (в том числе сферу

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

знания о функциональных разновидностях языка при выполнении

языкового анализа различных видов и в речевой практике.

Система языка

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов, применять

знания по орфографии в практике правописания.

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа

различных видов и в практике правописания.

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на

основе  изученного),  в  том  числе  с  использованием  фразеологических  словарей  русского

языка.

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

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство

выразительности.



Характеризовать слово с точки зрениясферы его употребления,  происхождения,

активного  и  пассивного  запаса  и стилистической окраски;  проводить  лексический анализ

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

различных видов и в речевой практике.

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую

омонимию, понимать особенности употребления омонимов в речи.

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике.

Морфология. Культура речи. Орфография

Распознавать  причастия  и  деепричастия,  наречия,  служебные  слова  (предлоги,  союзы,

частицы),  междометия,  звукоподражательные  слова  и  проводить  их  морфологический

анализ: определять общее грамматическое значение,  морфологические

признаки, синтаксические функции.

Причастие

Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки глагола и имени

прилагательного в причастии; определять синтаксические функции причастия.

Распознавать  причастия  настоящего  и  прошедшего  времени,  действительные  и

страдательные  причастия,  различать  и  характеризовать  полные  и  краткие  формы

страдательных причастий, склонять причастия.

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это умение в

речевой практике.

Составлять  словосочетания  с  причастием  в  роли  зависимого  слова,  конструировать

причастные обороты.

Уместно  использовать  причастия  в  речи,  различать  созвучные  причастия  имена

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

в некоторых формах причастий, применять правила  правописания

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

прилагательных,  написания  гласной  перед  суффиксом  -вш-действительных  причастий

прошедшего времени, перед суффиксом -нн-страдательных  причастий

прошедшего времени, написания не с причастиями.

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.

Проводить синтаксический и пунктуационный анализпредложений  с

причастным оборотом (в рамках изученного).

Деепричастие

Характеризовать деепричастие как особую форму глагола.



Определять  признаки  глагола  и  наречия  в  деепричастии,  синтаксическую  функцию

деепричастия.

Распознавать  деепричастия  совершенного  и  несовершенного  вида.  Проводить

морфологический, орфографический анализдеепричастий,

применять это умение в речевой практике.

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в предложении.

Уместно использовать деепричастия в речи. Правильно ставить ударение в деепричастиях.

Применять  правила  написания  гласных  в  суффиксах  деепричастий,  правила  слитного  и

раздельного написания не с деепричастиями.

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и

деепричастными оборотами.

Правильно расставлять  знаки препинания  в предложениях  с одиночным деепричастием и

деепричастным оборотом.

Проводить синтаксический и пунктуационный анализпредложений  с

одиночным деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного).

Наречие

Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение наречий, различать

разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их

синтаксических свойств, роли в речи.

Проводить  морфологический,  орфографический  анализ  наречий  (в  рамках  изученного),

применять это умение в речевой практике.

Соблюдать  нормы  образования  степеней  сравнения  наречий,  произношения  наречий,

постановки в них ударения.

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий, написания н и нн

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

за-, употребления ь на конце наречий после шипящих, написания суффиксов наречий -о и -е

после шипящих; написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного

написания не с наречиями.

Слова категории состояния

Определять  общее  грамматическое  значение,  морфологические  признаки  слов  категории

состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи.

Служебные части речи

Давать  общую  характеристику  служебных  частей  речи,  объяснять  их  отличия  от

самостоятельных частей речи.

Предлог



Характеризовать  предлог  как  служебную  часть  речи,  различать  производные  и

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги.

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и

стилистическими особенностями, соблюдать правила правописания производных предлогов.

Соблюдать  нормы  употребления  имён  существительных  и  местоимений  с  предлогами,

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

предлогов.

Проводить  морфологический  анализ  предлогов,  применять  это  умение  при  выполнении

языкового анализа различных видов и в речевой практике.

Союз

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды союзов по значению,

построению; объяснять роль союзов в тексте,  в том числе как средств связи однородных

членов предложения и частей сложного предложения.

Употреблять  союзы  в  речи  в  соответствии  с  их  значением  и  стилистическими

особенностями, соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков препинания в

сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в предложениях с союзом и

проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике.

Частица

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

по составу, объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте,

в  образовании  форм  глагола,  понимать  интонационные  особенности  предложений  с

частицами.

Употреблять  частицы в  речи в  соответствии с  их значением и стилистической окраской;

соблюдать правила правописания частиц.

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике.

Междометия и звукоподражательные слова

Характеризовать  междометия как особую группу слов,  различать  группы междометий по

значению,  объяснять  роль  междометий  в  речи,  характеризовать  особенности

звукоподражательных  слов  и  их  употребление  в  разговорной  речи,  в  художественной

литературе.

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в речевой практике.

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями.

Различать грамматические омонимы.



К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по

отдельным темам программы по русскому языку:

Общие сведения о языке

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков.

Язык и речь

Создавать  устные  монологические  высказывания  объёмом  не  менее  8  предложений  на

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

художественной, научно-популярной и публицистической  литературы

(монолог-описание,  монолог-рассуждение,  монолог-повествование);  выступать  с  научным

сообщением.

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

жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик).

Владеть  различными видами аудирования:  выборочным,  ознакомительным,  детальным —

научно-учебных,  художественных,  публицистических  текстов  различных  функционально-

смысловых типов речи.

Владеть  различными  видами  чтения:  просмотровым,  ознакомительным,  изучающим,

поисковым.

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов.

Понимать  содержание  прослушанных  и  прочитанных  научно-учебных,  художественных,

публицистических текстов различных функционально-смысловых  типов

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

письменной  форме  содержание  прослушанных  и  прочитанных  научно-учебных,

художественных,  публицистических  текстов  различных  функционально-смысловых  типов

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

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

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания  в

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в

том числе во время списывания текста объёмом 120–140 слов, словарного диктанта объёмом

30-35  слов,  диктанта  на  основе  связного  текста  объёмом  120–140  слов,  составленного  с

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

течение четвёртого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми

написаниями), понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи,

объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета, соблюдать в устной речи

и на письме правила русского речевого этикета.



Текст

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы,

главной  мысли,  грамматической  связи  предложений,  цельности  и  относительной

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

текст с точки зренияего принадлежности  к  функционально-смысловому

типу  речи,  анализировать  языковые  средства  выразительности  в  тексте  (фонетические,

словообразовательные, лексические, морфологические).

Распознавать текстыразных функционально-смысловых типов речи;

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров, применять

эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.

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

и читательский опыт, тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 7 и более предложений,  классные сочинения объёмом не менее 200

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

Владеть  умениями  информационной  переработки  текста:  создавать  тезисы,  конспект,

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

и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. Представлять содержание

прослушанного или прочитанного научно-учебного

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

Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими

обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять

исходный и отредактированный тексты.

Функциональные разновидности языка

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление,

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

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

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

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

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

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания  в

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.

Система языка

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация



Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать словосочетание и

предложение как единицы синтаксиса.

Различать функции знаков препинания.

Словосочетание

Распознавать  словосочетания  по  морфологическим  свойствам  главного  слова:  именные,

глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании:

согласование, управление, примыкание, выявлять  грамматическую

синонимию словосочетаний.

Применять нормы построения словосочетаний.

Предложение

Характеризовать  основные  признаки  предложения,  средства  оформления  предложения  в

устной  и  письменной  речи,  различать  функции  знаков  препинания.  Распознавать

предложения  по  цели  высказывания,  эмоциональной  окраске,  характеризовать  их

интонационные  и  смысловые  особенности,  языковые  формы  выражения  побуждения  в

побудительных  предложениях,  использовать  в  текстах  публицистического  стиля

риторическое восклицание, вопросно-ответную форму

изложения.

Распознавать  предложения  по  количеству  грамматических  основ,  различать  способы

выражения  подлежащего,  виды  сказуемого  и  способы  его  выражения,  применять  нормы

построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы согласования

сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием,

сложносокращёнными словами, словами  большинство  –  меньшинство,

количественными сочетаниями, применять правила постановки тире между подлежащим и

сказуемым.

Распознавать  предложения  по  наличию  главных  и  второстепенных  членов,  предложения

полные  и  неполные  (понимать  особенности  употребления  неполных  предложений  в

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

Различать  виды  второстепенных  членов  предложения  (согласованные  и  несогласованные

определения,  приложение как особый вид определения,  прямые и косвенные дополнения,

виды обстоятельств).

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические

средства выражения главных членов; различать виды

односоставных предложений     (назывное     предложение, определённо-личное

предложение,         неопределённо-личное        предложение,         обобщённо-личное

предложение,  безличное  предложение),  характеризовать  грамматические  различия



односоставных  предложений  и  двусоставных  неполных  предложений,  выявлять

синтаксическую  синонимию  односоставных  и  двусоставных  предложений;  понимать

особенности  употребления  односоставных  предложений  в  речи;  характеризовать

грамматические,  интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами

да, нет.

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и

бессоюзная  связь),  различать  однородные  и  неоднородные  определения;  находить

обобщающие слова при  однородных членах,  понимать  особенности  употребления  в  речи

сочетаний однородных членов разных типов.

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными

союзами не только… но и, как… так и.

Применять правила постановки знаков  препинания  в  предложениях  с  однородными

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

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

обобщающим словом при однородных членах.

Распознавать  простые  неосложнённые  предложения,  в  том  числе  предложения  с

неоднородными определениями; простые предложения,

осложнённые однородными членами, включая     предложения с

обобщающим словом  при  однородных  членах,  осложнённые  обособленными

членами,  обращением,  вводными  словами  и  предложениями,  вставными  конструкциями,

междометиями.

Различать  виды  обособленных  членов  предложения,  применять  правила  обособления

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

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций,

применять правила постановки знаков  препинания  в  предложениях  со

сравнительным  оборотом,  правила  обособления  согласованных  и  несогласованных

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

членов,       пояснительных и  присоединительных  конструкций;  правила  постановки

знаков  препинания  в  предложениях  с  вводными  и  вставными  конструкциями,

обращениями и междометиями.

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные

конструкции,  понимать  особенности  употребления  предложений  с  вводными  словами,

вводными предложениями и вставными конструкциями,

обращениями и междометиями в речи, понимать их функции, выявлять омонимию членов

предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений.



Применять  нормы  построения  предложений  с  вводными  словами  и  предложениями,

вставными  конструкциями,  обращениями  (распространёнными  и  нераспространёнными),

междометиями.

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного).

Проводить  синтаксический  анализ  словосочетаний,  синтаксический  и  пунктуационный

анализ предложений, применять знанияпо  синтаксису  и  пунктуации  при

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по

отдельным темам программы по русскому языку:

Общие сведения о языке.

Осознавать  роль  русского  языка  в  жизни  человека,  государства,  общества;  понимать

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

Язык и речь

Создавать  устные  монологические  высказывания  объёмом  не  менее  80  слов  на  основе

наблюдений, личных впечатлений, чтениянаучно-учебной,  художественной  и

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

рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением.

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен

мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том

числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик).

Владеть  различными  видами  аудирования:  выборочным,  ознакомительным,  детальным  –

научно-учебных,  художественных,  публицистических  текстов  различных  функционально-

смысловых типов речи.

Владеть  различными  видами  чтения:  просмотровым,  ознакомительным,  изучающим,

поисковым.

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов.

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания  в

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом.

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в

том числе во время списывания текста объёмом 140–160 слов, словарного диктанта объёмом

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

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

течение  пятого  года  обучения  орфограммы,  пунктограммы  и  слова  с  непроверяемыми

написаниями).



Текст

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста, подбирать

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи.

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

доказательство, оценочные высказывания.

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке.

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или

прослушанному в устной и письменной форме.

Создавать текстыс опорой на жизненный и читательский опыт,  на

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

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

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

учётом стиля и жанра сочинения, характера темы.

Владеть  умениями  информационной  переработки  текста:  выделять  главную  и

второстепенную информацию в тексте, извлекать информацию из различных источников, в

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

учебной деятельности.

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации,  представлять содержание

прослушанного  или  прочитанного  научно-учебного  текста  в  виде  таблицы,  схемы,

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и

прочитанных  текстов  различных  функционально-смысловых  типов  речи  (для  подробного

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

выборочного изложения – не менее 300 слов).

Редактировать  собственные  и  (или)  созданные  другими  обучающимися  тексты  с  целью

совершенствования  их  содержания  (проверка  фактического  материала,  начальный

логический анализ текста – целостность, связность, информативность).

Функциональные разновидности языка

Характеризовать  сферу  употребления,  функции,  типичные  ситуации  речевого  общения,

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

языка художественной литературы;  особенности сочетания элементов разговорной речи и

разных функциональных стилей в художественном произведении.



Характеризовать  разные функционально-смысловые типы речи,  понимать  особенности  их

сочетания в пределах одного текста, понимать особенности употребления языковых средств

выразительности в кразличным функционально-смысловым типам  разновидностям

языка.

 Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих

к различным функционально-смысловым типам речи,  функциональным

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

Составлять  тезисы,  конспект,  писать  рецензию,  реферат,  оценивать  чужие  и  собственные

речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия

их  коммуникативным  требованиям  и  языковой  правильности,  исправлять  речевые

недостатки, редактировать текст.

Выявлять  отличительные  особенности  языка  художественной  литературы  в  сравнении  с

другими функциональными разновидностями языка, распознавать метафору, олицетворение,

эпитет, гиперболу, сравнение.

Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация Сложносочинённое предложение

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения.

Распознавать  сложные  предложения  с  разными  видами  связи,  бессоюзные  и  союзные

предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые).

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и

интонационное единство частей сложного предложения.

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого

предложения,  интонационные  особенности  сложносочинённых  предложений  с  разными

типами смысловых отношений между частями.

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи.

Соблюдать  основные  нормы  построения  сложносочинённого  предложения.  Понимать

явления грамматической синонимии сложносочинённых

предложений  и  простых  предложений  с  однородными  членами,  использовать

соответствующие конструкции в речи.

 Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений.

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях.

Сложноподчинённое предложение.

Распознавать  сложноподчинённые  предложения,  выделять  главную и  придаточную  части

предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения.

Различать подчинительные союзы и союзные слова.



Различать  виды  сложноподчинённых  предложений  по  характеру  смысловых  отношений

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

выявлять особенности их строения.

Выявлять  сложноподчинённые  предложения  с  несколькими  придаточными,

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной

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

сравнения, условия, уступки, следствия, цели).

Выявлять однородное, неоднородное придаточных частей.

Понимать явления грамматической синонимии и последовательное подчинение

Сложноподчинённых  предложений  и  простых  предложений  с  обособленными  членами,

использовать соответствующие конструкции в речи.

Соблюдать  основные  нормы  построения  сложноподчинённого  предложения.  Понимать

особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи.

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений.

Применять  нормы  построения  сложноподчинённых  предложений  и  правила  постановки

знаков препинания в них.

Бессоюзное сложное предложение

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного  сложного

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.

Соблюдать основные грамматические нормы построения сложного предложения.

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных бессоюзного предложений

в речи.

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.

Выявлять  грамматическую  синонимию  бессоюзных  сложных  предложений  и  союзных

сложных  предложений,  использовать соответствующие  конструкции  в  речи,  применять

правила постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях.

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи Распознавать типы

сложных предложений с  разными видами связи.  Соблюдать  основные нормы построения

сложных предложений с разными

видами связи.

Употреблять  сложные  предложения  с  разными  видами  связи  в  речи.  Проводить

синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений

с разными видами связи.

Применять  правила  постановки  знаков  препинания  в  сложных  предложениях  с  разными

видами связи.



Прямая и косвенная речь

Распознавать  прямую  и  косвенную  речь;  выявлять  синонимию  предложений  с  прямой  и

косвенной речью.

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат  в

высказывание.

Соблюдать  основные нормы построения  предложений  с  прямой и  косвенной  речью,  при

цитировании.

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной

речью, при цитировании.

Тематическое планирование 5 класс

№ Наименование разделов, тем Кол-во часов Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

1  Общие сведения о языке Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
13034

1.1 Богатство и выразительность 
русского языка. Лингвистика как 
наука о языке

1

2 Язык и речь Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
13034

2.1 Язык и речь. Монолог. Диалог. 
Полилог. Виды речевой 
деятельности

7

3 Текст Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4
13034

3.1 Текст и его основные признаки.
Композиционная структура текста.
Функционально-смысловые типы
речи. Повествование как тип речи.
Рассказ. Смысловой анализ текста.

Информационная переработка

11



текста. Редактирование текста

4 Функциональные
разновидности языка

Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4

13034

4.1 Функциональные разновидности
языка (общее представление)

4

5. Система языка Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4

13034

5.1 Фонетика. Графика. Орфоэпия.
Орфография

13

5.2 Морфемика. Орфография 13

5.3 Лексикология 11

6 Синтаксис. Культура речи.
Пунктуация

Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4

13034

6.1 Синтаксис и пунктуация как
разделы лингвистики.

Словосочетание

2

6.2 Простое двусоставное
предложение

9

6.3 Простое осложнённое
предложение

6

6.4 Сложное предложение 7

6.5 Прямая речь 2

6.6 Диалог 2

7 Морфология. Культура речи.
Орфография

Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4

13034

7.1 Система частей речи в русском
языке

2

7.2 Имя существительное 22

7.3 Имя прилагательное 12



7.4 Глагол 24

Повторение 10

Контрольные работы,
проверочные,  сочинения,

изложения

12

итого 170

Тематическое планирование 6 класс

№ Наименование разделов, тем Кол-во часов Электронные
(цифровые)

образовательные
ресурсы

1 Общие сведения о языке Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f414452

1.1 Основные функции русского
языка

2

1.2 Литературный язык 1

2 Язык и речь Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f414452

2.1 Виды речи. Монолог и диалог.
Их разновидности

6

3 Текст Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f414452

3.1 Информационная переработка
текста

6

3.2 Функционально-смысловые
типы речи

4

3.3 Виды описания. Смысловой
анализ текста

3

4 Функциональные
разновидности языка

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

4.1 Официально-деловой стиль.
Жанры официально-делового
стиля. Научный стиль. Жанры

11



научного стиля

5 Лексикология. Культура речи Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f414452

5.1 Группы лексики по
происхождению. Активный и

пассивный запас лексики

2

5.2 Лексика с точки зрения сферы
употребления

17

5.3 Лексика русского языка с точки
зрения ее происхождения

3

6 Словообразование. Культура
речи. Орфография

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

6.1 Морфемика и словообразование
как разделы лингвистики

1

6.2 Виды морфем. Основные
способы образования слов в

русском языке. Правописание
сложных и сложносокращённых

слов

6

6.3 Орфографический анализ 5

6.4 Понятие об этимологии 1

6.5 Морфемный и
словообразовательный анализ

слов

3

7 Морфология. Культура речи.
Орфография

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

7.1 Части речи в русском языке 2

7.2 Имя существительное 11

7.3 Имя прилагательное 18

7.4 Имя числительное 21

7.5 Местоимение 20

7.6 Глагол 34

Повторение 10



Итоговый контроль(сочинения,
изложения, проверочные
работы, контрольные и

диктанты)

14

итого 204

Тематическое планирование 7 класс

№ Наименование разделов, тем Кол-во часов Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

1 Общие сведения о языке Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4159f

6

1.1 Язык как развивающееся явление 1

2 Язык и речь Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4159f

6

2.1 Монолог и его виды 1

2.2 Диалог и его виды 1

3 Текст Библиотека ЦОК
https://m.edsoo.ru/7f4159f

6

3.1 Основные признаки текста 
(повторение

2

3.2 Информационная переработка 
текста. Смысловой анализ текста

2

3.3 Функционально-смысловые типы 
речи

4

4 Функциональные 
разновидности языка

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4159f
6

4.1 Публицистический стиль 2

4.2 Официально деловой стиль 2

5 Система языка. Морфология. 
Культура речи. Орфография

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f4159f



6

5.1 Морфология как раздел науки о 
языке (обобщение

1

5.2 Причастие как особая форма 
глагола

20

5.3 Деепричастие как особая форма 
глагола

14

5.4 Наречие 21

5.5 Слова категории состояния 2

5.6 Служебные части речи 1

5.7 Предлог 12

5.8 Союз 12

5.9 Частица 12

5.10 Междометия и 
звукоподражательные слова

4

5.11 Омонимия слов разных частей 
речи

2

Повторение пройденного 
материала

10

Итоговый контроль (сочинения, 
изложения, контрольные и 
проверочные работы, диктанты

10

итого 136

Тематическое планирование 8 класс

№ Раздел. Тема Кол-во 
часов 
(включая 
часы на 
развитие 
речи)

Электронные(цифровые)
образовательные 
ресурсы

1 Общие сведения о языке 1 Библиотека ЦОК



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

Русский язык в кругу других 
славянских языков

2 Язык и речь 4 Библиотека ЦОК
htts://m.edsoo.ru/7f417922

Виды речи. Диалог и монолог

3 Текст. 5 Библиотека ЦОК
htts://m.edsoo.ru/7f417922

Текст и его признаки. Функционально-
смысловые типы речи. Смысловой 
анализ текста. Информационная 
переработка текста

4 Функциональные разновидности 
языка

5 Библиотека ЦОК
htts://m.edsoo.ru/7f417922

Официально-деловой стиль. Жанры 
официально-делового стиля. Научный 
стиль. Жанры научного стиля

5. Система языка. Синтаксис. 
Культура речи. Пунктуация

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

Синтаксис как раздел лингвистики 1

Пунктуация. Функции знаков 
препинания

1

4 Система языка. Словосочетание Библиотека ЦОК
htts://m.edsoo.ru/7f417922

Словосочетание и его признаки. Виды 
словосочетаний по морфологическим 
свойствам главного слова. Типы 
подчинительной связи в 
словосочетании

5

Система языка. Предложение Библиотека ЦОК
htts://m.edsoo.ru/7f417922

Виды предложений 6

Двусоставное предложение. Главные 
члены предложения. Тире между 
подлежащим и сказуемым

5

Второстепенные члены предложения 10

6 Односоставные предложения 10

7 Простое осложненное предложение 1

8 Предложения с однородными членами 9

9 Предложения с обособленными 
членами

12

10 Слова, грамматически не связанные с 
членами предложения. Обращение

4



11 Вводные слова и вводные конструкции 6

12 Способы передачи чужой речи.
Предложения с прямой речью

2

13 Повторение изученного в 5- 8классах 7

Контрольные работы (сочинения, 
изложения, проверочные работы)

8

Итого: 102

Тематическое планирование 9 кл

№ Наименование раздела, тем Кол-во
часов

Электронные 
(цифровые) 
образовательные 
ресурсы

1 Общие сведения о языке Библиотека ЦОК
htts://
m.edsoo.ru/7f419b78

Роль русского языка в РФ 2
Русский язык в современном мире 2

2 Язык и речь 4 Библиотека ЦОК
htts://
m.edsoo.ru/7f419b78

Речь устная и письменная, монологическая и 
диалогическая. Повторение. Виды речевой 
деятельности: аудирование, говорение, 
чтение, письмо

3 Текст 3 Библиотека ЦОК
htts://
m.edsoo.ru/7f419b78

Текст и его 
признаки(обобщение).Функционально-
смысловые типы речи 
(обобщение).Смысловой анализ 
текста(обобщение). Информационная 
переработка текста.

4 Функциональные разновидности языка. Библиотека ЦОК
htts://
m.edsoo.ru/7f419b78

Функциональные разновидности языка. Язык 
художественной литературы и его отличия от 
других функциональных разновидностей СРЯ

2

Научный стиль 3
5 Система языка. Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи
Библиотека ЦОК
htts://
m.edsoo.ru/7f419b78

Сложное предложение 1



Сложносочинённое предложение 12
Сложноподчинённое предложение 27
Бессоюзное сложное предложение 16
Сложные предложения с разными видами 
союзной и бессоюзной связи

9

Прямая и косвенная речь. Цитирование 4
Повторение пройденного материала 8
Итоговый контроль (сочинения, изложения, 
контрольные и проверочные работы, 
диктанты)

9

Итого: 102

Учебно-методическое обеспечение
Предметная линия учебников Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова,С.Г.Бархударова и др.5-9кл, 
пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Т.А.Ладыженской, 
М.Т.Баранова,С.Г.Бархударова и др-  М.:Просвещение,2021

Тематический контроль знаний обучающихся проходит в устной, письменной и 

практической формах. 

В 5–9 классах при организации тематического контроля используются тесты; письменные 

контрольные работы.

Все работы составлены в соответствии с Универсальным кодификатором распределённых по

классам проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования и элементов содержания по истории, 

составленному ФГБНУ ФИПИ, а также на основе методических рекомендаций системы 

оценки достижений планируемых предметных результатов освоения учебного предмета 

«История» ФГБНУ «Института стратегии развития образования».

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 2 С ГРАММАТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ ПО ТЕМЕ

«СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ»

1. Оставьте строчку для заглавия. Запишите текст под диктовку.

(1)Погода стала меняться. (2)Из-за далекого горизонта неслись и приближались низкие 

облака.  (3)Солнце выглянуло из-за туч, мелькнуло в голубом просвете и исчезло. 

(4)Потемнело. (5)Налетел резкий ветер. (6)Он зашумел тростником, бросил в воду сухие 

листья и погнал их по реке. (7) «Дождь пойдёт», -  проговорила Нина.

(8)Ветер налетает с новой силой, морщит гладь реки, а потом стихает. (9)Зашуршал камыш, 

и на воде появились кружки от первых капель. (10)Река покрылась пузырьками, когда 



сплошной полосой хлестнул проливной дождь. (11)Валерка громко закричал: «Бежим, 

ребята!»

(12)Но вот ветер утих, появилось солнце. (13)Редкие капли дождя падали на землю. (14)Они 

повисали в траве, и в каждой капле отражалось солнце. (100 слов)

(По В. Астафьеву)

2. Выполните задания, пронумеровав предложения:

1. Озаглавьте текст.

2. Укажите номера сложных предложений.

3. Выпишите грамматическую основу предложения № 2 (№ 6).

4. Выполните синтаксический разбор предложения № 12 (№ 14).

5. Укажите номера предложений с прямой речью.

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ №3 С ГРАММАТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ ПО ТЕМЕ 

«МОРФЕМИКА»

1. Оставьте строчку для заглавия. Запишите текст под диктовку.

(1) У нас часто леса гибнут от безжалостного обращения с ними. (2)Люди бессознательно 

бросают спичку, и от ее огня погибают большие участки леса. (3)Много леса вырубают. 

(4)Срубить дерево легко, а чтобы вырастить его, надо десятки лет. 

(5)За посадками молодых деревьев следит лесовод. (6)Он устанавливает места, которые 

пострадали от пожара, намечает, где надо расчистить лес от бурелома, отводит участки для 

работы лесорубов, участвует в борьбе с вредителями леса. (7)Гусеницы иногда съедают 

подрастающие побеги, объедают листья. (8)Зайцы, мыши обгрызают корни молодых 

деревьев. (10)Но есть у леса и друзья — птицы. (9)Они прекрасные помощники лесоводов.

(11)Берегите, ребята, лес! (12)Это наше богатство. (98 слов) 

2. Выполните задания, пронумеровав предложения:

1. Озаглавьте текст.

2. Выпишите слова с чередующимися гласными в корне.

3. Выпишите слова с орфограммой «Буквы з и с на конце приставок»

4. Выполните синтаксический разбор предложения № 1 (№ 5).

5. Укажите номер предложения с обращением.

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 4 С ГРАММАТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ 

ПО ТЕМЕ «ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ»

1. Оставьте строчку для заглавия. Запишите текст под диктовку.



(1)На западе Ливийской пустыни в Египте есть удивительные горы. (2)Они словно 

вырастают из песков и поражают своими размерами и строгостью очертаний. (3)Эти горы из 

камня — гробницы царей Египта. (4)Трудно представить, что их сложили люди своими 

руками.

(5)Самая большая гробница — пирамида Хеопса. (6)Ее строили больше двадцати лет.

(7)Раскопки говорят о неслыханной ценности сокровищ, которые таились в царских могилах.

(8)Они хранились в особом помещении. (9)Египтяне верили, что они сопровождают царя в 

его загробной жизни.

(10)В пирамиде возводились ложные галереи, переходы, чтобы грабители не могли найти 

сокровищ. (11)Человек мог бродить по галерее часами, но так и не достигал зала, где 

находился саркофаг  владыки. (12)Но еще в древности почти все пирамиды разграбили. (108 

слов)

      (Из книги А. Нейхардт, И. Шишовой «Семь чудес света»)

3. Выполните задания, пронумеровав предложения:

1. Озаглавьте текст.

2. Выпишите собственные имена существительные.

3. Выполните морфологический разбор слова переходы (№ 10)/ древности (№ 12)

4. Укажите номера сложных предложений.

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 5 С ГРАММАТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ 

ПО ТЕМЕ «ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ»

1. Оставьте строчку для заглавия. Запишите текст под диктовку.

(1)Лунной ночью светло в березовом лесу. (2) Свет луны отражается на сугробах, и лес 

становится похожим на огромный зал с белыми колоннами. (3)Полна тайн тишина ясной 

зимней ночи.

(4)В берлоге дремлет медведь, но чутко прислушивается он к жизни зимнего леса. 

(5)Снежинки еле слышно шуршат о кору старых осин, скользят по стройным вершинам, 

цепляются за хвою.

(6)Наступает ночь. (7)Полная тишина. (8)И вдруг хрустнул снежный наст, затрещал сушняк. 

(9)Медведь взъерошился, навострил уши, сверкнул глазами. (10)Да это лоси! (11)Успокоился

лежебока, положил голову на передние лапы, зажмурился.

(12)Разгуляется непогодушка, хлопьями повалит снег, и завоет ветер в вершинах. 

(13)Убаюкает медведя колыбельная песнь вьюги. (14)Сладко дремлется ему в берлоге.

(15)Март — последний месяц спячки лесного хозяина. (108 слов)

      (По Д. Зуеву)

2. Выполните задания, пронумеровав предложения:



1. Озаглавьте текст.

2. Выпишите словосочетания с прилагательными из предложения № 1 (№15)

3. Выполните морфологический разбор слова передние(№ 11)/ колыбельная (№ 13)

4. Укажите номера сложных предложений.

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 5 С ГРАММАТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ

ПО ТЕМЕ «ГЛАГОЛ»

1.Оставьте строчку для заглавия. Запишите текст под диктовку.

(1)Расщедрилась природа и подарила теплые денечки. (2)Но осень уже поселилась в лесу. 

(3)Деревья сбросили свой роскошный наряд, и лес заметно поредел.

(4)Бесчисленные листья устилают землю. (5)Они разных цветов: желтые, оранжевые, 

красные. (6)Подсушит их солнце, и ветер погонит по лесным тропинкам. (7)Только их шорох

нарушает покой лесного царства.

(8)Но страшен лес в непогоду. (9)Под напором ветра жалобно стонут и гнутся к земле 

деревья. (10)Они уже не борются с ним. (11)Дождь бьет по листьям, и они становятся 

похожими на жалкие лохмотья. (12)Под натиском осенних дождей и первых холодов 

сдаются все растения: цветы, травы, кусты. (13)Только краснеют кисти рябин, а плоды 

шиповника висят, как блестящие елочные шарики. (102 слова) 

1. Выполните задания, пронумеровав предложения:

1. Озаглавьте текст.

2. Выпишите глаголы I спряжения/ глаголы II спряжения.

3. Выполните морфологический разбор слова зажмурился (№ 11)/ повалит (№ 12)

4. Укажите номера предложений с обобщающим словом при однородных членах.

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ № 8 С ГРАММАТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ

ПО ТЕМЕ «ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ»

1. Оставьте строчку для заглавия. Запишите текст под диктовку.

(1) Во все времена года хорош русский лес: зимой, летом, осенью и весной.

(2) В тихий зимний день выйдешь в лес на лыжах, дышишь и не надышишься. (3) Под 

деревьями расстилаются белые сугробы, а над лесными тропинками кружевными арками 

согнулись под тяжестью инея молодые березки.

(4) Хорош лес ранней и поздней весной, когда пробуждается в нем бурная жизнь. (5) Тает 

снег. (6) Все больше слышатся в лесу голоса птиц. (7) На лесных полянках появляются 



проталины, ковром разрастаются подснежники. (8) На кочках видишь крепкие листочки 

брусники.

(9) Многое услышишь в весеннем лесу. (10) На вершине высокой ели распевает дрозд. (11) 

Тонко пищат рябчики, на болоте возятся журавли. (12) Над желтыми пуховками ивы жужжат

пчелы. (101 слово)

      (По И. Соколову-Микитову)

2. Выполните задания, пронумеровав предложения:

1. Озаглавьте текст.

2. Выпишите слова с орфограммами, изученными в курсе русского 5 класса, объясните 

орфограммы графически.

3. Выполните синтаксический разбор предложения № 1 (№ 2).

4. Укажите номера сложных предложений.

Контрольно – измерительные материалы  по русскому языку  6 класс

Контрольная работа №1

Вариант 1

Контрольный  диктант с грамматическим заданием по теме «Повторение»

1) Самолёт набирает высоту. 2) Моторы его натужно гудят, обшивка трещит от встречного 

ветра. 3) Самолёт часто проваливается в воздушные ямы, но упрямо пробирается вверх. 4) 

Нужно подняться над тучей и там переждать грозу.

5) Все пассажиры молчат, многие задёргивают шторы, чтобы не видеть страшной чёрной 

тучи. 6) Только мальчик смотрит в окно. 7) Ему нравится эта волшебная красота, над 

которой они летят.

8) Вдруг самолёт клюнул носом и стремительно несётся к земле. 9) Лётчик бросает машину 

вниз. 10) Только на большой скорости можно проскочить через грозу. 11) Это продолжается 

минут пять, затем рядом появляется земля. 12) Самолёт катится уже по твёрдой бетонной 

дорожке. (93 слова)

Грамматическое задание

1 вариант

1. Из предложений 1-2 выпишите слово с чередующейся гласной в корне.

2.  Произведите синтаксический разбор  8 предложения

3.  Укажите части речи в 3 предложении



4. Произведите морфологический разбор чёрной (тучи)

2 вариант

1. Из предложений 3-4 выпишите слово с чередующейся гласной в корне.

2. Произведите синтаксический разбор  4  предложения

3. Укажите части речи в 2 предложении

4. Произведите морфологический разбор (к) земле

Вариант 2

В августе в окрестных лесах появляется много грибов. Собираемся и идем в лес.

   За деревней расстилаются широкие поля. По тропинке направляемся к дальней роще. Здесь

всегда много грибов. Из-под листика виднеется шляпка сыроежки, но мы решаем собирать 

только «благородные» грибы: белые, подосиновики и подберезовики. Ребята расходятся по 

лесу, и далеко раздаются их голоса.

   Вот у березки два крепких боровика. Они плотно прижались друг к другу. Аккуратно 

срезаю их и очищаю от земли. Лисички! Целая семейка разрослась у  осинки. И они 

попадают в корзинку.

   День выдался теплый, и лес освещают яркие лучи солнца. Уже не слышишь звонкого пения

птиц. Они готовятся к отлету на юг.                                           (104 слова)

Контрольная работа по теме «Лексика» в форме ОГЭ

Прочитайте задания А1 – А13, ответьте на вопросы. Обведите кружочком букву, под которой

находится вариант с правильным ответом.

А1 Укажите верное утверждение

а.  Антонимы могут относиться к разным частям речи

б. Новые слова, возникающие в языке, называются историзмами

в. Диалектные слова – это слова, употребляемые только жителями той или иной 

местности

г. Фразеологизмы – свободные сочетания слов

А2 Слова одной и той же части речи, обозначающие одно и то же, но отличающиеся 

оттенками лексического значения и употребления в речи, называются:

а. омонимами

б. синонимами



в. антонимами

г. неологизмами

А3 Слова, вышедшие из активного повседневного употребления, называются:

а. устаревшими

б. заимствованными

в. профессиональными

г. диалектными

А4 Укажите строку, в которой все слова являются заимствованными

а. энциклопедия, простокваша, подол

б. спутник, акварель, цирк

в. лапти, светлица, уста

г. шоколад, йогурт, олимпиада

А5 Укажите строку, в которой правильно указаны синонимы:

а. одаренный – талантливый

б. благородный – спокойный

в. реять – радоваться

г. холодный – вспыльчивый

А6 Укажите словосочетание, в котором выделенное слово употреблено в переносном 

значении

а. золотой медальон

б. серебряный ручей

в. цветущий сад

г. красный закат

А7 Укажите строку, в которой правильно указаны антонимы:

а. могучий – глупый

б. робкий – скупой

в. благородный – подлый

г. почет - уважение

А8 Укажите фразеологизм, синоним к словосочетанию очень любить:

а. проще пареной репы

б. яблоку негде упасть

в. как свои пять пальцев

г. души не чаять



А9 Слова, связанные с особенностями работы людей той или иной специальности, 

называются:

1) диалектизмы;

2) профессионализмы;

3) неологизмы.

А10 Укажите строку, в которой фразеологизмы являются антонимами:

а. протянуть ноги – испустить дух

б. семи пядей во лбу – китайская грамота

в. заячья душа – не робкого десятка

г. черная дыра – проще пареной репы

А11 Укажите предложение, в котором ученик, не зная лексического значения слова, 

неверно употребил его:

а. Фотограф приготовил фиксаж.

б. Солдаты атаковали форт.

в. Полотер вышел из строя.

г. Маляр размешал палитру в ведре.

А12 Укажите предложение, в котором встречается диалектизм

а. По базам мычали, не наевшись молодой зелёнки, коровы.

б. Настал день, назначенный для судного поединка.

в. Биосфера – это область распространения жизни на Земле.

г. На болотах много клюквы.

А13 Укажите столбик, в котором последовательно расположенные буквы соответствуют 

пропущенным в данных словах буквам.

а б в г

пор..жать а а о о

п..рила е и е и

изобр..тение е и е и

р..форма е и и е

р..кета а о о а



прим..рять друзей и е и е

пол..скать ребенка а а о о

пос..деть к старости е е и и

Прочитайте текст и выполните задания А14 – В4. В одном из предложений текста допущена 

пунктуационная ошибка. 

(1) На поляне с брусничным ковром стоял медвежонок он был один и делал что-то странное. 

(2) То вдруг взмахивал головой, а лапишками и носом тыкался в землю, то явно что-то ловил

и никак не мог поймать.

(3) Долго он перекатывался, хватал, кусал, сердился, бегал сломя голову по поляне. (4) А я 

все смотрел и никак ничего не мог разобрать.

(5) И вдруг понял: медвежонок ловил свою тень! (6) Он видел, что рядом шевелится что-то 

темное, бросался туда и скалил зубы. (7) Этот дурень не мог еще сообразить, что тень – это 

тень и что поймать ее нельзя.

(8) Пошагал медвежонок прочь, а тень за ним. (9) Вот это да!

А14 Определи тему текста

а. Игры медвежонка.

б. Как медвежонок ловил свою тень.

в. Тень медвежонка.

г. Медвежонок.

А15 Определи стиль и тип речи.

а. разговорный, повествование

б. научный, рассуждение

в. художественный, повествование с элементами рассуждения

г. художественный, описание

А16 Укажи номер предложения с однородными членами

а. 3б. 5 в. 8г. 9

Ответы к заданиям В1 – В4 напишите словом (словами), цифрой (цифрами)

В1 Укажи номер предложения с пунктуационной ошибкой

Ответ:

В2 Из предложений 1-3 выпишите фразеологизм (фразеологизмы)



Ответ:

В3 Из предложений 5-7 выпишите слово с яркой стилистической окраской.

Ответ:

В4 Подберите синоним к слову сообразить из предложения 7.

Ответ:

Контрольный диктант

по теме «Словообразование и морфемика»

1)Соседские ребятишки предложили нам пойти с ними на рыбалку. 2)Собирались мы весь 

вечер, приготовили удочки, приманку.

3)Солнце едва показалось над горизонтом, когда мы отправились на речку. 4)Его лучи едва 

касались верхушек деревьев, и они приобретали причудливые очертания. 5)В низинах еще 

расстилался туман.

6)Узкая дорожка привела нас к речке. 7)Легкий ветерок шевелил листьями деревьев и 

приятно освежал лицо. 8)Мы отыскали удобное место и закинули удочки.

9)Между тем солнце пригревало землю. 10)Его лучи осветили окрестность и преобразили все

вокруг. 11)На траве заблестели капельки росы, в прибрежных камышах зашевелились утки.

12)К обеду мы вернулись домой с хорошим уловом.

(95 слов)

Грамматическое задание

1 вариант

1. Из предложений 1-3 выпишите слова с чередующейся гласной в корне.

2. Из предложений 3-5 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от 

значения «действие, совершенное в своих интересах».

3. Из предложений 6-8 выпишите слово с орфограммой «Ы-И после приставок».

4. Из предложения 8 выпишите слова, образованные приставочным способом.

5. Из предложения 6 выпишите слова, образованные суффиксальным способом.

2 вариант

1. Из предложений 9-12 выпишите слово с чередующейся гласной в корне.

2. Из предложений 9-11 выпишите слово, в котором правописание приставки определяется 

значением «близость к чему-либо».



3. Из предложений 3-5 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от 

последующего согласного.

4. Из предложения 12 выпишите слово, образованное бессуффиксным способом.

5. Из предложения  6 выпишите слово, образованное приставочным способом. 

Контрольная работа по теме «Правописание корней» 1 вариант

Задание 1.Определите в каждой группе слов лишнее:

Растущий, прорастающий, простейший, росточек.

Роскошный, расти, возрастной, подрастать.

Сложение, положение, полагается, сладкий.

Загораться, угарный, пригорок, пригорел

Задание 2. Распределите записанные ниже слова по трём столбикам. В первый столбик 

выпишите слова с гласной А в корнях с чередованием, во второй — с гласной О, в третий 

запишите слова с другими корнями. Орфограмму выделите, выбор объясните.

Предл…гать ничью, прил…жение к журналу, популярное изл…жение, густо р…сти, 

маленький р…сток, перспективная отр…сль, разл…жить р…стения, молодая пор…сль, дубы

разр…слись, ул…житься в секунды, пол…гаться на коллектив, Петров Р…стислав, изл…

гать программу, отл…жить визит, зар…сли тростника, распол…гать данными, наладить 

отн.шения, подсл…щённый чай, степные пр…сторы, сладостные минуты, распр…странять 

билеты, г.ристый, заг.р, г.рец,уг.рный.

Задание 3. Вставьте вместо чёрточек подходящие по смыслу слова(смотрите слова для 

справок)

Наш замечательный город ____________ на берегу реки Ишим.

Осенью мы ___________ провести слёт туристов на берегу этой живописной речки.

Выбранное нами местечко______________ недалеко от деревни моей бабушки.

Эти места удивляют богатой _______________.

Мы аккуратно____________ рюкзаки и отправились по _______________ маршруту.

Быстро ___________ на берегу палатки.

Девочки ___________ в тени, а мальчики ____________ костёр.

Справа от нашей стоянки ___________ молодые берёзки, а слева ребята 

увидели________________ шиповник.

Мы углубились в _______________, чтобы собрать________________ для гербария.

Свои мысли о слёте мы ___________ в сочинениях.



Слова для справок: выр…сти, предл…жить, распол…гаться, р…стительность, ул…жить, 

предложенный, выр…сти, распол…житься, разл…жить, р…сти, разросшийся, зар…сли, р…

стения, изл…жить.

Задание 4.  Продолжи рассказ, используя слова с чередующимися гласными в корне слова.

Р…стислав Романович Р…стовцев решил р…стить репу. Работал раз Р…тислав Романович, 

р…ссаживал р…ссаду и р…ссуждал: «Р…сти, р…сти, репка. Р…спарю, ребятам раздам, р…

справимся с радостью».

Слова для справок: молодая пор…сль, р…сла быстро, маленькие р…стки, развитие р…

стений, трудно р…сти, выр…сла р…скошная, густая р…стительность, препол…гали 

угостить, разл…жили на кучки, р…стительная пища.

Задание 5.

 К сочетаниям слов подобрать и записать синонимы.

Добавление к чему-нибудь, например, к журналу .

Наука о разведении культурных сельскохозяйственных растений .

То, что предложено, предлагается.

Частый кустарник, которым заросло какое-либо место.

Догадка, предварительная мысль.

Устроиться где-нибудь на отдых .

Несколько вырасти, стать старше.

Сообщать свои мысли.

Молодой лес, побеги растений от корней, пней или семян.

Становиться гуще, ветвистее.

Отдельная область деятельности науки, производства.

 Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Имя существительное»

Русская зима 

Вариант 1

      Хороши снежные зимы в России! Непогоду сменяют ясные дни. Блестят на солнце 

глубокие сугробы, скрылись подо льдом большие реки и маленькие речонки. Припорошила 

зима землю снежной шубкой. Отдыхает земля, набирает силу.

Наполняется жизнью зимний лес. Вот простучал по сухому дереву дятел. По всему лесу 

отбивает дробь лесной барабанщик. С шумом пролетит рябчик, поднимется из снежной пыли

глухарь. Стайка веселых клестов расселась на ветках ели. Стоишь и любуешься, как ловко 



они вонзают свои клювики в шишки, выбирают из них семена. С сучка на сучок 

перепрыгивает шустрый бельчонок.

Вот прилетела большая сова и подала голос. Ей отозвались другие совы. Пискнула тихонько 

лесная мышь, пробежала по снегу и скрылась под пнем в сугробе. (112 слов) 

      (По И. Соколову-Микитову.)

Задания.

1) Произведите морфологический анализ слов:

1 вариант – непогоду, на сучок;

2 вариант – жизнью, на ветках.

2) Произведите морфемный анализ слов:

      1 вариант – речонка;

      2 вариант – бельчонок.

3) Произведите синтаксический разбор 3 (1 вариант) и 5 (2 вариант) предложений

Контрольный тест по теме «Имя существительное как часть речи». I вариант.

1. Что обозначает имя существительное?

А) признак предмета Б) предмет В) действие предмета Г) 

количество предметов.

2. В каком ряду все слова являются именами существительными?

А) столовая, грустный, ясно; Б) бег, приморский, лесник;

В) переход, множество, волчий; Г) подпись, набережная, комната.

3. Какие общие    морфологические    признаки    связывают    эти    имена 

существительные: эпизод, престиж, Александр?

A)  это нарицательные имена существительные; Б)  это неодушевленные имена 

существительные;

B)  это имена существительные мужского рода; Г)  это имена существительные I 

склонения;

Д)  это имена существительные в форме единственного числа.

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

4. Укажите ряд слов, в котором все имена существительные являются одушевлёнными:

А) снеговик, росток, волк; Б) кошка, стул, мороз;

В) медведь, ребёнок, водитель; Г) шахматы, книга, земля.

5. Какая особенность свойственна этим именам существительным: тиски, брюки, 

сливки?



А)   они не изменяются по падежам; Б)  у них нет начальной формы;

В)   они употребляются только в форме множественного числа;

Г)   в предложении они всегда выступают в роли дополнения.

6. Укажите ряд слов, в котором все имена существительные разносклоняемые:

А) аллея, время, лекция; Б) планетарий, семя, конь;

В) время,  путь, стремя; Г) здание, путешествие.

7. Найдите словосочетание с ошибкой в употреблении слов с несклоняемым именем 

существительным:

А) справедливое жюри; Б) шумное Сочи; В) молодой кенгуру;Г) гостеприимный 

Тбилиси.

8. Укажите ряд, в котором все имена существительные общего рода:

А) копуша, растяпа, линейка, ябеда; Б) забияка, попрошайка, лисичка, 

сестричка;

В) бука, зануда, недотрога,  грязнуля; Г) кривляка, неумеха, придира, 

мечтатель.

9. Укажите ряд словосочетаний, где все имена существительные употреблены в форме 

винительного падежа:

А) говорить другу, волноваться за приятеля, написать упражнение;

Б) любить животных, интересной игры, красивый сад;

В) читать книгу, надеяться на успех; рассматривать картину;

Г) пришить пуговицу, чёрный грачонок, слушать музыку.

10. Укажите слово женского рода: А) ООН              Б) рояль В)   ножницы                

Г) картофель

11. В каком ряду все имена существительные 2 склонения?

А) полено, санаторий, семья; Б) терраса, разговор, озеро;

В) спрей, туловище, яблоко; Г) ночь, ученик, площадка.

12. Найдите словосочетание, в котором допущена грамматическая ошибка:

А)  пара ботинок;              Б) заплести косу; В)   следы копыт;                    Г) 

коробка макаронов.

13. В каком словосочетании имя существительное употреблено в переносном значении?

А)  пласт истории;                    Б) яркое солнце; В) решение задачи;          Г) время 

отправления.

14. Какой фразеологизм надо вставить на месте пропуска в предложении: Вскоре полил 

сильный дождь, и через минуту мы вымокли_______?



А) до седьмого пота; Б) до нитки;    В) как горох об стенку;       Г) как будто в

воду канули.

15. Укажите ряд слов, в котором на месте пропуска пишется буква Е:

А) старич..к, мудрец..м,  гостинц..м; Б) борц..в, сестриц..й, внуч..к;

В) морж..нок, береж..к, калач..м, месяц..м; Г) горц..в, старц..м, платоч..к.

16. В каком варианте ответа во всех словах пропущена одна и та же буква:

А) с плеч(?) долой; роскош(?);        Б) каш..вар, о лошад..;       В)   мальч..нка, печ..нка;      

Г) ц..ркач, по совест...

17. Укажите вариант слов, в которых пишется суффикс -щик?

А) извоз..ик, носиль..ик. рассказ..ик; Б) постанов..ик, газет..ик, набор..ик;

В) красиль..ик, пиль..ик. полиров..ик; Г) кладов..ик, бетон..к, ракет..ик.

18. Укажите ряд слов, где на месте пропуска пишется буква И:

А) диванч..к, нос..к, ельнич..к; Б) бараш..к, шалаш..к, клюв..к;

В) сухар..к,  карандаш..к, стульч..к; Г) букет..к, мешоч..к, грибоч..к.

19. В каком варианте НЕ с существительным пишется раздельно?

А) (не)опрятность; Б) (не)настье; В) (не)красавица; Г) (не)торопливость, а 

спешка.

20. Каким членом предложения является имя существительное в предложении: Нам 

пришлось пересечь заснеженный холм, чтобы вернуться засветло.

А) подлежащее; Б) дополнение; В) обстоятельство; Г) сказуемое.

Контрольный диктант с грамматическим заданиемпо теме «Имя прилагательное».

ЛЕТНИЙ ДЕНЬ (1 вариант)

Жарким июльским днем, когда луч солнца так жгуч, хочется найти место прохладнее. 

Далеко не легкое это дело. Из большого грушевого сада, который наполнен зноем, идешь 

через двор мимо собачьей будки и рыбацких сетей, поднимаешься на деревянное крыльцо и 

входишь в прохладный каменный дом.

Ставни прикрыты, и поэтому здесь царят тишина и таинственный полумрак. Приглядевшись,

начинаешь различать длинную сероватую лавку, холщовую рубашку и кумачовую косынку 

на ней, глиняный кувшин на столе и другую бабушкину домашнюю утварь.

В первую минуту вздыхаешь с величайшим облегчением: что может быть лучше этой 

прохлады?.. ...К вечеру, после утомительного знойного дня, собирается гроза. Порывистый 

северо-восточный ветер налетает на сад, доносит гусиные крики с реки и далекие раскаты 

грома. Дерзкие порывы теребят соломенную крышу сарая и гонят серо-синюю огромную 



тучу, закрывшую нежно-голубой небосвод. Вот уже дальний лес скрылся за туманной 

пеленой дождя...

Грамматическое задание

1. Укажите морфемный состав слов:

I вариант: величайшим, гусиные, порывистый, птичьих, короче, хорош;

II вариант: прохладнее, собачьей, бабушкину, жгуч, нежно-голубой, тончайший.

2. Выполните морфологический разбор слов:

I вариант: прохладнее, собачьей, деревянное;

II вариант: глиняный, величайшим, гусиные.

(2 вариант)

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

сегодня снегопад прекратился.

Кончились запасы пищи, и теперь он питался шишками. Ножом он вытаскивал 

зернышки, набирал их   в горсть и долго жевал.

Геолог   расположился  на  ночлег под раскидистой елью, разложил костер около 

смолистого пня,   набросал  еловых веток и прилег прямо   на них.

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

дымок.  Глаза слипались.  Геолог чувствовал ужасную усталость. Он знал, что ему  

предстоит  долгий и опасный путь через  глухую местность.

Ночь преобразила лес. Сугробы снега превращались в причудливые фигурки.

Геолог  прислушался и   вдруг  ясно услышал рев машин.

Он поднялся,  затоптал   костер  и пошел на шум машин.

Выполните грамматические задания

1. Произведите синтаксический разбор предложения:

1 вариант

Ножом он вытаскивал зернышки, набирал их   в горсть и долго жевал.

2 вариант

Геолог  прислушался и   вдруг  ясно услышал рев машин.

2. Произведите морфологический разбор слов:

1 вариант

(Под) раскидистой (елью) – 

Еловых (веток) – 

2 вариант

В причудливые (фигурки) – 



Смолистого (пня) – 

3. Произведите  морфемный разбор слов (по составу):

1 вариант

Заячий,   ближний,   лисий,    дядин,   поздний

2 вариант

Сестрин,   синий,  песий,   Юрьев,  Петров

4. Образуйте все формы сравнительной степени слова (1 вариант)

    Опасный – 

    Образуйте все формы превосходной степени слова (2 вариант)

    Ужасный - 

(3 вариант)

1.Было раннее туманное  утро. 2.Над деревней раздавались петушиные крики.

3.Мы выехали, когда заря разгоралась. 4.В низине расстилался молочно-белый туман.  

5.Дорога шла равнинной местностью. 6.По узкой тропинке среди темно-зеленых зарослей 

тростника пробирались к реке. 7.Покрытая росой трава касалась  наших ног. 8.Мы 

расположились  на отдых на песчаном берегу небольшой речонки. 9.Речка неширокая,  но 

достаточно глубокая.  

10.Солнце уже взошло, и на растениях блестела роса.11. Её капельки переливались на траве, 

как бусинки. 12.Лёгкий ветерок коснулся серебряной глади реки.   13.В прибрежных кустах 

проснулись утки. 

14.Вскоре прибежали  загорелые ребятишки и стали купаться. 15.Они позвали  нас. 16.Мы 

приняли их предложение и с наслаждением окунулись в прохладную воду.

17.Утро было прекрасное, а впереди нас ожидал длинный день. 18.Мы провели его хорошо 

вместе с новыми друзьями.

Грамматическое задание

1. Из предложений 1-4 выпишите слово, в котором правописание Н и НН подчиняется 

правилу: «В отыменных прилагательных с суффиксами -АН-, -ЯН-, -ИН- пишется одна буква

Н».

2. Из предложений 4-6 выпишите слова с чередующейся гласной в корне слова.

3. Из предложений 17-18 выпишите слово, приставку в котором можно заменить словом 

«очень».

4. Из предложений 6-7 выпишите слово с непроизносимой согласной в корне.

5. Из предложений 3-4 выпишите сложное прилагательное, обозначающее оттенок цвета.

6. Из предложения 13 выпишите именное словосочетание.

7. Среди предложений 1-3 найдите сложное. Напишите номер этого предложения.



8. Из предложений 1-2 выпишите притяжательное прилагательное.

Контрольный тест по теме «Имя прилагательное». 1 вариант.

1. Имя прилагательное — это часть речи, которая обозначает

1. предмет 2. признак 3. действие

2. Где неправильно написаны окончания прилагательных?

1. летним утром 3. в зимнию вьюгу

2. от осенней листвы 4. под могучеми дубами

3. Где есть ошибка в определении грамматических признаков?

1. в родном краю (ед.ч., м.р., П. п.)

2. из родной семьи (ед.ч., ж.р., Р.п.)

3. с вкусными яблоками (мн.ч., ср.р., Т.п.)

4. Найдите качественное прилагательное.

1. заячий след 3. тонкая нить

2. гусиная походка 4. шерстяная кофта

5. Найдите грамматическую ошибку в образовании степени сравнения.

1. красивее 3. красивейший

2. более красивее 4. самый красивый

6. Укажи слова, где нужен Ь.

1. дрож… 3. училищ..

2. навзнич… 4. товарищ..

3. колюч… 6. сбереч..

7. Выбери правильный ответ.

1. Здоровье дороже золота.

2. Здоровье дороже золота.

8. Укажи выражения, где НЕ с прилагательными пишется раздельно.

1. Вовсе (не)вкусное растение.

2. (Не)глубокая, а мелкая речка.

3. (Не)ряшливый вид.

4. (Не)лисья нора.

5. (Не)ласковый взгляд.

9. Укажи слова, где нужно вставить О.

1. пищ… вой 4. ж… сткий

2. старич… к 5. чуж… й



3. крыж… вник 6. сбереж… т

10. Укажи прилагательные, где нужно писать две Н.

1. стари… ый 4. карма… ый

2. безветре… ый 5. песча… ый

3. глиня… ый 6. ю… ый

11. Найдите слово с суффиксом –Н- .

1. осенний 4. змеиный

2. водяной 5. ветреный

3. огненный 6. кожаный

12. Выберите группу прилагательных, в которых пишется суффикс –СК- .

1. сибир… ий, ткац… ий, француз… ий

2. турец… ий, матрос… ий, сибир… ий

3. одес… ий, матрос… ий, француз… ий

13. Укажите, какие сложные прилагательные нужно писать слитно.

1. (горько)сладкая полынь

2. (древне)русская летопись

3. (железно)дорожный вокзал

4. (юго)западный ветер

14. Выберите правильный ответ.

1 2 3 4

искус… ый        н н тн сн

т… лант              а о о а

в… личина        е е и е

р… спублика    е и и е

январ… ский     —  Ъ ь -

15. В каком предложении допущена речевая ошибка?

1. По утрам я люблю пить чёрный кофе. 3. Морозов нет, и можно гулять без пальто.

2. Намажьте мне булку яблочной повидлой. 4. Моя мама работает кондуктором.

16. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса, окончания?

1. свинцовый 2. Перегрузка 3. Популярно 4. овражки

Тест по русскому языку для 6 класса по теме «Имя прилагательное». 2 вариант.

1. Имя прилагательное – это часть речи, которая

1. не изменяется 2. спрягается 3. изменяется по числам, родам и падежам

2. Укажите выражения, где неправильно написаны окончания прилагательных.

1. по свежему следу 3. у большого зеркала



2. летнии дни 4. в дальним походе

3. Укажите выражение, где есть ошибка в определении грамматического признака.

1. к широкой реке (ед.ч., Д.п.)

2. под зелёными листьями (мн.ч., Т.п. )

3. ранним утром (ед.ч., ср.р., Т.п.)

4. Найдите относительное прилагательное.

1. мелкий ручей 3. стальной нож

2. лисий след 4. железный характер

5. Найдите грамматическую ошибку.

1. выше 3. высочайший

2. более высокий 4. самый высочайший

6. Укажите слова, где нужен Ь.

1. скрипач… 4. сбежиш..

2. сплош… 5. брош..

3. горяч… 6. задач..

7. Выбери правильный ответ.

1. Утро вечера мудренее.

2. Утро вечера мудренее.

8. Укажите выражения, где НЕ с прилагательными нужно писать слитно.

1. решил (не)лёгкую задачу

2. (не)широкая, а узкая тропинка

3. (не)стальной крючок

4. (не)взрачный кустарник

5. совсем (не)опасная дорога

9. Укажите слова, где нужно вставить Е(Ё).

1. кумач… вый 4. в больш… м

2. мальч… нка 5. деш… вый

3. стриж… т 6. ситц… вый

10. Укажите прилагательные, где нужно писать одну Н.

1. листве… ый 4. кури… ый

2. ветре… ый 5. кожа… ый

3. подли… ый 6. стекля… ый

11. Найдите слово с суффиксом –Н-.

1. гусиный 4. оловянный

2. клюквенный 5. картинный



3. юный 6. песчаный

12. Выберите группу прилагательных, в которых пишется суффикс –СК-.

1. немец… ий, матрос… ий, белорус… ий

2. матрос… ий, белорус… ий, киргиз… ий

3. немец… ий, белорус… ий, турец… ий

13. Укажите, какие сложные прилагательные нужно писать с дефисом.

1.(багряно)жёлтые листья

2. (бело)крылая птица

3. (нежно)розовый цветок

4. (средне)вековая литература

14. Выберите правильный ответ.

1. 2. 3. 4.

январ… ский        —  Ъ ь -

искус… ый            н сн стн тн

кухо… ый          нн н н нн

обыкнове… ый   о а о а

ветр… ный           е ен я ян

15. В каком предложении допущена речевая ошибка?

1. Очень вкусен жареный картофель.

2. Красивая фамилия у моего друга.

3. На окне висела красивая тюль.

4. Жираф – длинношеее животное.

16. Какое слово состоит из приставки, корня, одного суффикса, окончания?

1. свинцовый 2. Перегрузка 3. Популярно 4. овражки

Контрольная работа № 10

Контрольный тест по теме «Имя числительное» 6 класс.

1. Что не обозначает числительное?

1) число;      2) порядок при счёте;      3) время;      4) количество.

2. Какое из слов является именем числительным?

1) пятёрка;      2) пятерня;      3) пятый;      4) пятиэтажный.

3. В каком случае нужно употребить слово «обеими»?

1) слышат___ ушами;                           2) встретиться с___друзьями;

3) видит___глазами;                             4) взял___ руками.



4. В каком числительном Ь пишется посередине?

1) 17;          2) 80;          3) 18;          4) 19.

5. Укажите составное порядковое числительное.

1) пятьдесят рублей;                            2) тридцать семь учеников;

3) одиннадцать страниц;                     4) сорок шестой участок.

6. Укажите количественное числительное.

1) шестьдесят восьмой заказ;              2) около двухсот пятидесяти человек;

3) тысяча девятьсот первым годом;   4) тридцать первое декабря.

7. Укажите собирательное числительное.

1) двадцать два градуса;                     2) седьмое апреля;

3) одна треть сада;                              4) четверо друзей.

8. Укажите простое порядковое числительное.

1) две десятых урожая;                        2) пятеро малышей;   

3) семьсот восемьдесят пятый;           4) семнадцатый год.

9. Найдите пример с ошибкой в образовании формы слова. 

1) четырьмястами строчками;

2) шестьюстами учениками;

3) свыше пятисот шестидесяти тысяч километров;

4)  в двух тысячи восьмом году.

10. Просклоняйте следующие числительные.

1) 18;             2) 50;            3) 600.

11. Запишите примеры словами.

1) 3,15 + 0,5;                              2) 8 ¾  +  5/6.     

       Ответы к тесту «Имя числительное» 6 класс.

1.   3

2.   3

3.   4

4.   2

5.   4

6.   2

7.   4

8.   4

9.   4

10. письменно 



11. письменно

 

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ ПО ТЕМЕ "ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ"

      Глубина озера Байкал – 1640 метров. Оно самое глубокое на планете. В нем содержится 

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

Ангара. 

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

оно страдает от промышленных отходов.

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

заковывает скалистые берега в сверкающие белоснежные доспехи и превращает ели и 

гигантские сибирские кедры в блестящие ледяные фигуры.

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

метров. Он похож на неровное одеяло.

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

становится неласковым морем. 

(113 слов)

(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы»)

Задания.

1) Озаглавьте текст.

2) Произведите морфологический анализ слов:

1 вариант – одна тысяча шестьсот сорок;

2 вариант – пятая часть.

3) Произведите морфемный анализ слов:

      1 вариант – преспокойно;

      2 вариант – безветренный.

4) Произведите синтаксический разбор последнего предложения.

Контрольный диктант по теме «Местоимение»

Вариант 1

Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков на некоторое время пробивается 

мечом луч солнца. Весна набирает скорость.



По утрам легкий холодок держится в низинах, а на южной стороне пригорка уже загорелись 

желтые огоньки какого-то растения. Это мать-и-мачеха. Ни с чем не спутаешь желтые 

корзинки ее цветка.

Вот что-то блеснуло в розовом веере лучей. Это мягко сливается с блеском вод и остатками 

снега заоблачное сияние солнца.

      Из кустов доносится чье-то пение, словно звенит серебряный колокольчик. Овсянки! 

Зимой они вялые, неприметные, а сейчас заговорили полным голосом. Пройдет какая-нибудь

неделя, и грачиный гомон и песни жаворонков объявят о победе весны. Вернутся и другие 

птицы. Много трудностей придется преодолеть им на пути к родным местам, но никакие 

препятствия не остановят их. (118 слов) (По материалам книги «Энциклопедия чудес 

природы»)

Задания.

1) Озаглавьте текст.

2) Выпишите местоимения, определите их разряд.

 3) Произведите морфемный анализ слов:

      1 вариант – преспокойно;

      2 вариант – безветренный.

4) Произведите синтаксический разбор 2 (1 вариант) и 5 (2 вариант)  предложения 

последнего абзаца.

Вариант 2

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

противоположный берег реки с зарослями густого кустарника.

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

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

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

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

Лосиха встрепенулась, издала хриплый крик и бросилась к лесу.

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

растущих на том берегу деревьев.

                                                    (По В.Арсеньеву)

Грамматическое задание

1. Над каждым местоимением написать его разряд и падеж.

2. Выполнить морфологический разбор местоимений: 1 вариант – в мою, 2 вариант – на том.

Контрольный тест по теме «Местоимение»



Вариант 1

1. Местоимение – часть речи:

1) называющая предмет;

2) указывающая на предмет;

3) называющая признак предмета.

2. Указывают на признак предмета местоимения:

1) личное;

2) притяжательное;

3) определительное.

3. Личными являются местоимения:

1) того, этому, такой;

2) тебя, мной, (с)ним;

3) некто, кто-то, кому-то.

4. Местоимения какой, который, чей являются:

1) определительными;

2) относительными;

3) указательными.

5. Местоимения сам, весь являются:

1) неопределенными;

2) относительными;

3) определительными.

6. Местоимение каков является:

1) вопросительным;

2) относительным;

3) определительным.

7. Возвратным местоимением является:

1) собой;

2) свой;

3) себя.

8. Личные местоимения имеют признак:

1) лицо;

2) число;

3) падеж.

9. Возвратное местоимение себя не имеет:

1) формы множественного числа;



2) формы 2-го лица;

3) формы именительного падежа.

10. Формы именительного падежа не имеет местоимение:

1) некого;

2) таков;

3) кое-кому.

11. Допущена ошибка в написании местоимения:

1) комне;

2) с ними;

3) ни кто.

12. Допущена ошибка в написании неопределенного местоимения:

1) не сколько;

2) не-что;

3) некто.

13. Отрицательное местоимение написано правильно в предложении:

1) Не у кого не было сомнений в его честности;

2) Не кому было пожаловаться;

3) Никакой помощи не понадобилось.

14. Местоимение в предложении Дела мои быстро кончились, и пришла пора уезжать имеет 

характеристику:

1) личное;

2) 1 лицо;

3) мн.ч.;

4) И.п.;

5) определение.

Вариант 2

1. Часть речи, указывающая на предмет, признак, количество, но не называющая их:

1) существительное;

2) местоимение;

3) числительное.

2. Указывают на предмет местоимения:

1) никто, он, себя;

2) любой, чей, мой;

3) сколько, столько, сколько-нибудь.

3. Указательными являются местоимения:



1) иной, другой, любой;

2) тот, таков, только;

3) мой, наш, свой.

4. Местоимения какой, который, чей являются:

1) определительными;

2) относительными;

3) вопросительными.

5. Местоимения всякий, каждый являются:

1) неопределенными;

2) определительными;

3) относительными.

6. Местоимение каков имеет признак:

1) род;

2) число;

3) падеж.

7. Отрицательным является местоимение:

1) некоторый;

2) некого;

3) никакой.

8. Личные местоимения имеют признак:

1) число;

2) род;

3) лицо.

9. Местоимения мой, наш, ваш не имеют признака:

1) числа;

2) падежа;

3) лица.

10. Формы множественного числа не имеет местоимение:

1) свой;

2) кто;

3) себя.

11. Допущена ошибка в написании местоимения:

1) ни какой;

2) с ней;

3) не-с-кем.



12. Допущена ошибка в написании неопределенного местоимения:

1) не-кая;

2) кое кто;

3) какой-нибудь.

13. Отрицательное местоимение написано неправильно в предложении:

1) Он нечему не научился;

2) Ни с кем не хотелось разговаривать;

3) Эта земля была ничей.

14. Местоимение в предложении Друзья ни на кого не надеялись имеет характеристику:

1) отрицательное;

2) ед.ч.;

3) Р.п.;

4) дополнение.

Контрольный тест по теме «Глагол»

Вариант 1

Часть 1

К каждому заданию 1-20 даны четыре варианта ответа, из которых только один правильный. 

Номер этого ответа обведите кружком.

А1. В каждом предложении употреблен глагол 1 спряжения?

1) Он всегда держ…тся очень уверенно.

2) А ветер суш…т сад.

3) Стыдливо белая берёза зелене...т.

4) Он цен…т каждый час.

А2. В каждом предложении употреблен глагол 2 спряжения?

1) Толя не стан…т много говорить.

2) Успе…т встать он за станок.

3) Валя протира…т каждый листочек.

4) Андрей стро…т новые дома.

А3.  В каком примере в глаголе  пропущена буква е?

1) Мы готов… мся к торжественной встрече. 

2) Алексей выкладыва…т стену из кирпича.

3)  Грузовик подвоз…т доски.



4) Мы подход…м  к штукатуру.

А4. В каком примере в глаголе  пропущена буква и?

1) Мы еще побор…мся за победу.

2) Нигде не дыш…тся вольней родных полей.

3) Скоро стемне…т.

4) Пахн…т весной.

А5. В каком словосочетании не пишется слитно? 

1) собрание (не)закончилось.

2) работу (не)выполнил.

3) никого (не)заметил.

4) мне (не)здоровится.

А6. В каком словосочетании не пишется раздельно?

1) (не)взлюбил соседа.

2) (не)навидеть за предательство.

3) (не)скосили траву. 

4) как будто (не)доумевала.

А7. В каком примере в глаголе пишется ь знак?

1)  С топором весь свет пройдёш… .

2)  Волк на добычу стремит…ся.

3)  Дуб для жилища не годит…ся.

4)  Он добросовестно трудит…ся.

А8. В каком примере в глаголе не пишется ь знак?

1)  Все должны трудит…ся.                      3)  Пословица век не ломит…ся.

2)  Я обещаю хорошо трудит…ся.           4)  Что написано пером – не вырубиш… топором

А9. Укажите предложение, в котором употреблён разноспрягаемый глагол.

1)  Девочка повсюду видела только степь.

2)  Мне хочется войти в цирк.

3)  Медвежата составляли одну из забав помещика.

4)  Нас просили не опаздывать.

А10. Укажите предложение, в глаголе которого пишется суффикс – ова - (- ева -).

1)  Овсянников придерж…вался  старинных обычаев.

2)  Я люб…вался картиной охоты.

3)  Волны с грохотом разб…ваются о скалы.

4)  Ты вслуш…ваешься в рокот прибоя.

А11. В каком предложении употреблен глагол в повелительном наклонении?



1) Меня называют мастерицей. 

2)  А вы его знаете?

3)  Вынесите из класса лишнюю мебель.

4)  Голубей надо беречь.

А12. В каком предложении употреблен глагол в условном наклонении?

1) Отметьтесь в явочном листе.

2) Я бы сходила с вами на экскурсию.

3) Вы обязательно услышите пение птиц. 

4) Запомните это правило.

А13. В каком предложении употреблен глагол в изъявительном наклонении?

1) Лягте в воде на спину.

2) У нас был бы дружный класс. 

3) Вчера мы ходили в музей.

4) Мы бы не нашли дороги назад.

А14. В каком словосочетании употреблен переходный глагол?

1)  любоваться пейзажем

2)  перебежать дорогу

3)  бороться с врагом

4)  радовался встрече

А15. В каком словосочетании употреблен непереходный глагол?

1)  допустить ошибку 

2)  вынести мусор 

3)  нашел грибы

4)  не ссориться с друзьями

А16. В каком словосочетании употреблён безличный глагол?

1) мне не верится

2) надейся на лучшее

3) оденься теплее 

4)  собрание состоится

А17. В каком примере пишется ь знак?

1) у рощ… .     3) береч… .

2) могуч… .     4) кирпич… . 

А18.  Укажите ошибку в употреблении глагола.

1) надеть платье      3) езжу на машине 

2) лягте удобнее     4)  поехайте туда летом



А19. В каком слове неверно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?

1) копИровать               3) премИровать            

2) прибылА                   4) формИровать 

А20. Укажите лишнее слово, учитывая суффикс глагола.

1) та…л.          3) ве…л.2) стро…л.      4) чу…л.

Часть 2

 Прочитайте текст и выполните задания 21-28. Ответы запишите словами или цифрами.

(1) Можно и проще ловить раков в реке, только не во всякое время года. (2) Летом 

заберешься в воду и идешь вдоль кручи тенистого берега. (3) Стараешься держаться против 

течения, чтобы муть относило. (4) Обшариваешь все попутные коряги, камни, корни, - рак 

любит там прятаться. (5) Для ловли годятся и старые, уже негодные сети. (6)

Расстелешь их по дну с привязанной к ним приманкой, раки почувствуют съедобное, 

набьются сюда и запутаются в тонких нитяных ячейках.

Б1. Какое утверждение не соответствует содержанию текст? Напишите его номер.

1) Раки любят находиться около камней, коряг;

2) Раком можно ловить сетями с привязанными к ним приманками.

3) Раков ловят около крутых берегов.

4) Идти нужно по течению реки. 

 Ответ: _____________________

Б2. Из предложений 1,2 выпишите глагол 2 спряжения.

Ответ: _____________________

Б3. Из предложений 3, 4 выпишите безличный глагол.

Ответ: _____________________

Б4. Из предложения 6 выпишите глагол во 2-м лице.

Ответ: _____________________

Б5.  Напишите наклонение глагола годятся (предложение 5)

Ответ: _____________________

Б6. Из предложений 1,2 выпишите глагол в неопределённой форме.

Ответ: _____________________

Б7. Из предложений 2-5 выпишите глагол с чередующейся гласной в корне.

Ответ: _____________________

Б8.  Из предложений 4-6 выберите предложение с однородными сказуемыми. Напишите его 

номер.

Ответ: _____________________

                         



      Контрольный диктант  с грамматическим заданием по теме «Глагол»

1 вариант

 Бросьте неотложные дела, выйдите поздним вечером на песчаный берег речонки. Если вы 

будете долго прислушиваться, то услышите в камышовых зарослях непонятные шорохи, 

неумолчные звуки.

Однажды ночью сидел я за письменным столом. Ночь была тихая, безветренная, только с 

реки доносились какие-то далекие звуки. Вдруг из-под пола раздались чьи-то негромкие 

голоса. Они походили на шепот птенцов, которые пробудились в гнезде. Мною овладело 

желание понять, кто разговаривает под полом. Потом я догадался, что слышал возню ежей.

Ежи – полезные зверюшки. Они никому не причиняют вреда, никого не боятся, уничтожают 

вредных насекомых, борются с мышами. На зиму ежи засыпают. Их маленькие берлоги 

прикрывают снежные сугробы, и они преспокойно спят в них всю зиму. (108 слов) (По И. 

Соколову-Микитову.)

Задания.

1) Озаглавьте текст.

2) Графически объясните написания -тся (-ться) в глагол, которые встречаются в данном 

тексте..

 3) Произведите морфологический анализ слов:

      1 вариант – услышите;

      2 вариант – доносились.

4) Составьте схему  1 предложения последнего абзаца.

1 вариант – любого существительного;

2 вариант – любого прилагательного.

4) Произведите синтаксический разбор

1 вариант – любого сложносочиненного предложения;

2 вариант – любого осложненного предложения.

7кл КИМы

Входной контрольный диктант №1 по теме «Повторение»

Шел Васютка по тайге, следил за памятками на деревьях и думал о том, что, наверное, всякая

таежная дорога начинается с затесей. Сделает человек зарубку на одном дереве, отойдет 

немного, еще топором тюкнет, потом еще. За ним пойдут другие люди. Собьют мох, 

притопчут траву, отпечатают следы — и получится тропинка. Лесные тропинки узкие, 



извилистые, что морщинки на лбу дедушки Афанасия. Только иные тропинки зарастают со 

временем. На самой вершине старой взлохмаченной ели Васютка увидел кедровку.

На мху валялись шишки. В некоторых отверстиях шишек, как пчелки, торчали орехи. Но 

пробовать их бесполезно. Удивительно чуткий клюв у кедровки: пустые орехи птица даже не

вынимает из гнездышка.

Вдруг впереди Васютки что-то захлопало. Он вздрогнул от неожиданности и увидел 

большую черную птицу. (116 ел. ) (В. Астафьев. )

Грамматическое задание

1. Сделайте синтаксический разбор предложений. (по вариантам) .

2. Найдите сложные предложения, подчеркните грамматические основы. 

 

Контрольный диктант №2 по теме «Причастие»

  Контрольный диктант по теме «Причастие»

Цель:  проверить  знания,  умения  и  навыки     учащихся  на  конец  1-й  четверти  по  теме  

«Причастие».

Содержание  контрольного  диктанта  направлено  на  выявление  качества  усвоения  

программного  материала,  а  также  уровня  сформированности  орфографической  зоркости 

и  пунктуационных  умений  и  навыков:

- правописание  проверяемых  безударных  гласных;

-  правописание  непроверяемых  безударных  гласных;

- написание  корней  с  чередованием;

- написание  е-и  в  суффиксах  существительных;

- написание  не  с  причастиями;

- н-нн  в  причастиях;

- правильное  написание  глагольных  окончаний;

- написание  не  с  глаголами.

Знаки  препинания:

- запятая  при  однородных  членах  предложения;

- запятые  при  причастном  обороте;

- запятая  в  сложном  предложении.

Грамматические  задания  направлены  на  выявление  уровня  сформированности  

практических  умений  и  навыков:

- определять  разряды  причастий;

- разбор  слова  по  составу;

- синтаксический  разбор  предложения;



- разбирать  слово  морфологически  и  фонетически.

                                                            Летний  дождь

           Озеро,  взволнованное  ветром,  шумело  у  берегов.  Трава,  не  орошённая дождём,  

сиротливо  приникла  к  земле.  Внезапно  налетевший  ветер  быстро  затих.  Вот  медленно  

приближается  огромная  свинцовая  туча.  Она  закрывает  всё  небо  и  грозно  висит  над  

притихшей  землёй.

          Озеро  уже  не  взволновано,  оно затихло.  Вдруг  блеснула  яркая  молния,  раздался  

оглушительный  удар  грома.  Крупный  летний  дождь  зашумел  по  запылённым  листьям  

деревьев.  Земля  жадно  пила  бодрящую  влагу.  На  лугах,  расстилающихся  по  берегам  

озера,  зазеленела  освежённая  трава.  Омытые  дождём  деревья  ярко  засверкали  нарядной 

листвой.  Туча  бледнела.  Не  закрытое  тучей  солнце  снова  осветило  успокоенную  

землю.

         Неглубокие  лужицы  ярко  блестели  на  солнце.  Последние  небольшие  тучки  

убегали,  гонимые  лёгким  ветерком.

        Природа,  оживлённая  дождём,  казалась  одетой в  блестящий  праздничный  наряд.

  (119  слов)                                                                                  (По  Л. Виноградовой)  

 Грамматические  задания

1. В  тексте  диктанта  найти  причастия  и  указать:    действительное  или  страдательное  (д.

или  с.)

В  первом  и  третьем  абзацах  -  1-й  вариант

Во  втором  -  2-й  вариант

 2. Выписать  из  текста  слова  и  объяснить:

Правописание  не  с  прилагательными  и  причастиями  -  1-й  вариант

Правописание   н-нн  в  причастиях  -  2-й  вариант

 3. Разобрать  по  составу  слово:

Расстилающихся  -  1-й вариант                                 взволнованное  -  2-й  вариант

 4. Сделать  синтаксический  разбор  предложения:

Трава,  не  орошённая дождём,  сиротливо  приникла  к  земле.  -  1-й вариант

На  лугах,  расстилающихся  по  берегам  озера,  зазеленела  освежённая  трава.  - 

2-й  вариант 

Волшебным цветком, возросшим на русской почве, называли современники оперу М.И. 

Глинки «Руслан и Людмила».



Когда впервые слушаешь увертюру этой оперы, кипучая, стремительная музыка сразу 

увлекает. Она начинается энергично, ликующе. Это настроение праздника, в котором 

участвует множество людей.

Потом появляется мягкая, проникновенная мелодия виолончелей. Мы услышим её в арии 

Руслана.

На пути Руслана встречаются неожиданные препятствия. Мы узнаём об опасности по 

таинственным, напряжённым созвучиям, характеризующим в опере Черномора. Потом 

возникают тихие, таинственные перезвоны колокольчиков. Чередуются необычные, какие-то

прозрачные созвучия. Сады Черномора – это заколдованное царство, где всё застыло, 

подчинилось власти злого колдуна. И снова прежняя колючая мелодия. Шествие Черномора, 

окружённого свитой покорных рабов, продолжается.

В конце звучит музыка торжествующей радостью. Черномор побежден. В опере прославлено

мужество людей, преодолевших насилие и вероломство. (120 слов.)

 Грамматическое задание

Морфологический разбор одного причастия.

Выпишите 4 слова с разными орфограммами, обозначьте условия их выбора.

Произведите синтаксический разбор предложения (по вариантам)  (I вариант: В опере 

прославленно мужество…; II вариант: Шествие Черномора…)

Контрольный диктант №3 по теме «Причастие»

      У моря

      Петька  и  Мишка устало плелись по пустынному берегу моря, усеянному галькой, 

отшлифованной волнами. От едва колышущегося моря на мальчиков веяло странным покоем

и  тишиной. Лучи не зашедшего еще за горизонт солнца скользили по легким волнам, 

набегавшим на берег.

      Пропитанная полынным запахом длинная степная дорога, тянувшаяся к морю от 

далекого города, осталась позади, а впереди во всю даль  и  ширь расстилалось открытое 

море, не имеющее границ. И  ребятам казалось, что они добрались до самого края света, что 

дальше уже нет ничего. Есть одно тихо плещущееся море, а над ним такое же бескрайнее 

небо, лишь кое-где покрытое бледно - розовыми облачками.

      Мальчики, утомленные долгим путем, шли молча. Их головы прятались за ворохами 

сухого бурьяна, собранного ими для будущего костра. (117 слов)

 

Грамматическое задание

 



Разберите предложения по членам:

1 вариант – Мальчики, утомлённые…

2 вариант – Их головы спрятались…

Укажите состав слов:

1 вариант – колышущегося, пропитанная

2 вариант – тянувшаяся, плещущееся

Морфологический разбор одного причастия.

 

Контрольный диктант №4 по теме «Деепричастие»

С ЛЮБОВЬЮ К ПРИРОДЕ

В старом парке, который начинается за оградой нашего дома, есть кленовая аллея. 

Прихотливо извиваясь, заснеженная аллея устремляется за город. Снегири наведываются 

туда каждый день, их манят зимние деревья, сплошь усыпанные легкими крылатыми 

семенами.

Сидят птицы на кленах важно, покойно, не спеша поклевывают золотистые семена. А до 

чего хороши! Грудь у снегиря алая.

Спинка голубая, а на голове черный берет. По временам птицы ныряют в снег, купаясь в нем.

Потом, не торопясь, похаживают по сверкающему снегу, чертят на нем замысловатые 

бороздки и следы крестики.

От слова «снег» птице название дано — «снегирь». И неспроста снегири — первые вестники 

зимы. (По Л Баркову.) (100 сл.)

 Грамматическое задание

 Разберите предложения по членам:

1 вариант – Прихотливо извиваясь…

2 вариант – По временам птицы ныряют…

Произведите морфологический разбор и разбор по составу слов:

1 вариант – купаясь

2 вариант – не торопясь

 

Контрольный диктант №5 по теме «Наречие»

Мальчик брел по тайге, почти падая от усталости. Неожиданно лес расступился, открыв 

перед ним отлогий берег Енисея. У Васютки даже дух захватило - так красива, так широка 

была его родная река. А раньше она ему казалась обыкновенной и не очень приветливой.

      От радости Васютка очнулся, и даже несколько смутился, огляделся вокруг. Но никого и 

нигде не было, и он стал решать, куда идти; вверх или вниз по Енисею.     



      Васютка смотрит то вверх, то вниз по реке. Тянутся берега навстречу друг другу, хотят 

сомкнуться и теряются в просторе.

     Вот в верховьях реки появился дымок. Идет пароход. Долго еще ждать его.

     Пароход все приближался и приближался.

     На нем маячили фигурки пассажиров. Васютка заметался на берегу. Кто-то заметил его и 

помахал рукой. ( В.Астафьев.)

 Грамматическое задание

 1. Подчеркните наречия как члены предложения.

2. Сделайте синтаксический разбор предложения:

1 вариант - 2-е предложение;

2 вариант - 1 -е предложение.

3. Разберите два наречия как часть речи.

4. Озаглавьте текст.

 

Контрольный диктант №6 по теме «Наречие»

КАК ХОДИТЬ ПО ЛЕСУ

Начинающий натуралист шел вдоль поросшей молодым леском лощины. Здесь было еще по-

утреннему свежо и пахло листвой и крапивой. Лог завернул влево, а впереди открылась 

освещенная солнцем поляна. Большой лесной голубь витютень тяжело поднялся с земли и, 

сверкнув белыми сгибами крыла, скрылся за кустами.

Не многие умеют ходить по лесу. Обычно все двигаются так шумно,

что мало-мальски осторожные звери и птицы успевают либо затаиться,

либо убежать.

Уходя в лес, убегают вглубь дорожки и тропы. Нигде не увидишь

столько интересных отпечатков, сколько на дорогах. Двигаться по дороге и легче и быстрее, 

а главное, бесшумнее. Недаром чаще всего встречи с осторожными животными происходят 

именно на дорогах, а не в тесной глухомани.

Всем, кто приходит в лес за его дарами, надо правильно вести себя.

Грамматическое задание

Найдите наречия, укажите, каким членом предложения они являются, обозначьте в них 

изученные орфограммы.

Два наречия (на выбор) разберите как часть речи.

Задание выполняется по вариантам: 1 вариант – первая половина текста, 2 вариант – вторая.

                                     

                                                      Контрольная работа



 проводится с целью проверки знаний, умений учащихся 7 класса по теме " Наречие", а 

именно знание морфологических значений наречий, их правописания, образования, степеней

сравнения.

Тип урока:  Урок контроля, оценки и коррекции знаний учащихся.

Используемые учебники и учебные пособия:  Русский язык 7 класс под ред.Ладыженской

Контрольное задание по теме “Наречие» - 1 вариант    7 класс.

1. Что обозначает наречие?

2. Подчеркните наречия как члены предложения.

А) Неожиданно наступили сумерки.

Б) На улице прохладно.

В) Движение вперед было условным сигналом.

3. Распределите наречия на три группы: времени, места, цели.

Приехать вчера, сделать назло, свернуть вправо,

писать иногда, сломать нарочно, уронить здесь.

4. Образуйте простую и составную сравнительную степень наречий:

Сладко - …

Удобно - ….

5. Какими членами предложения являются выделенные слова?

А) Лес шумит дружнее.

Б) Эта команда дружнее предыдущей.

6. Слитно или раздельно?

(не)лепо сделал, (не)весело посмотрел, вовсе (не)громко,

(не)брежно написал, поднял (не)высоко, ничуть (не)верно

7. О или Е? Жгуч.., горч.., неуклюж.., свеж..

8. Н или НН? Мужестве..о, умышле..о, интерес..о, безвкус..о,

Неожида..о, охот..о

9. Допиши суффиксы наречий: сначал.. , изнежен.., докрасн...,

дочист.., созвучн…, сызнов..

10. Раскройте скобки: (кое)как, (с)молоду, еле(еле), бок(о) бок,

(на)взничь, (по) прежнему думать, (по) новому плану.

(в)верху, (без)устали, (в)миг, (на)миг.

11. Е или И?

Все поняли, что Анна (н.)где (н.)когда (н.)пропадет.

12. Пишется ли Ь? Помощ?, невтерпеж?, много рощ?, наотмаш?



Спряч?, моеш?ся, колюч?, теч?

                   Контрольное задание по теме “Наречие»   2 вариант

1. На какие вопросы отвечает наречие?

2. Какими членами предложения бывают наречия?

3. Распределите наречия на три группы: образа действия, причины, меры.

Работать дружно, коснуться невзначай,

быстро сосчитать, гулять дотемна, увеличить вдвое, обидеть сгоряча.

4. Образуйте простую и составную сравнительную степень наречий:

Низко - ….

Дорого- ….

5. Какими членами предложения являются выделенные слова?

А) Ум дороже силы.

Б) Ювелир оценил камень дороже.

6. Слитно или раздельно?

Высказать (не)годующе, уехатьь (не)далеко, (не)угомонно кричать,

нисколько (не)понятно, далеко (не)правильно, (не)быстро, а медленно.

7. О или Е? Певуч.., хорош.., блестящ.., общ..

8. Н или НН? Безоблач..о, безбоязне..о, естестве..о, ответстве..о

9. Допиши суффиксы наречий: запрост.., слев.., досрочн..,

исправн.., доверчив..

10. Раскройте скобки: (по)утиному, (в)скачь, (в)пятых рядах,

когда(нибудь), (на)память, думать (по)своему, точь(в)точь,

мало(помалу),

11. Е или И?

(Н.)кому (н.)когда (н.)чего (н.)говорил.

(Н.)когда мне отдыхать.

Критерии оценивания:

«5»-11-12 баллов

«4»-9-10 баллов

«3»-7-8 баллов

«2»-меньше 7 баллов

Контрольный диктант №7 по теме « Предлог. Союз»



Первые мореплаватели, увидевшие пингвинов в Антарктиде, чуть не приняли их за толпу 

людей, одетых во фраки и белоснежные манишки!

Ученые специально приезжали в суровую Антарктиду, чтобы побольше узнать об этих 

необычных птицах.

 Пингвины замечательно приспособлены к суровым условиям. Питаются они рыбой, а также 

кальмарами.

В ледяной воде их неуклюжее тело превращается в стремительную гибкую торпеду. Иногда 

пингвин так разгоняется, что вылетает из воды на лед, как будто камешек из рогатки. 

В полярную ночь мамы-пингвинихи приносят в дом полукилограммовое яйцо, а папы-

пингвины вынашивают их в течение двух месяцев. Но мамы тоже проявляют заботу: 

запасают пищу. Если надо передать драгоценное яйцо пингвинихе, отец быстро выкатывает 

его на снег, а мать также быстро скрывает его в теплом гнездышке на своем животе.

(120 слов)

Грамматическое задание

Озаглавьте текст.

Постройте схемы предложений:

I вариант – «Ученые специально приезжали…»

II вариант – «В полярную ночь…».

Произведите морфологический разбор одного предлога и одного союза.

                     Контрольный диктант №8 по теме « Служебные части речи»

Слепой пёс.

Арктур не был похож ни на одну из собак. Чувство его к своему хозяину было 

необыкновенным. У хозяина бывало минутами плохое настроение, часто от него пахло 

одеколоном – запахом, никогда не встречающимся в природе. Но чаще всего он был добр, и 

тогда Арктур изнывал от любви. Ему хотелось вскочить и помчаться, захлебываясь 

радостным лаем. Но все- таки сдерживался.

    Мне кажется, что он как-то ощущал свою неполноценность. Я никогда не видел его ни 

идущим, ни бегущим свободно, спокойно и быстро.

   Не мог он ничего видеть, зато в чутье не могла с ним сравниться ни одна собака. 

Постепенно он изучил все запахи города и прекрасно ориентировался. А каких только не 

было запахов! Но,  где бы ни бродил Арктур, не было случая, чтобы он заблудился.

   Это был удивительный пес.  (127 слов)

 

Грамматическое задание



 Произведите синтаксический разбор предложения:

1 вариант – Чувство его…

2 вариант – Постепенно он изучил…

В сложном предложении обозначьте грамматические основы.

Частицы заключите в прямоугольник, укажите разряд.

                               Итоговый контрольный диктант №9

                                                      Живые огни.

Среди ночи выбрался я из палатки и остановился пораженный: ночь цвела огнями! Огнями 

всех мыслимых расцветок!

Над головой высоко зеленый листок луны, вокруг него – серебряные брызги росинок-

созвездий…

Тут и там вдруг перечеркивают глубинную черноту неба таинственные капельки падающих 

метеоритов. Даже чудится, будто, падая, звякают они, расшибаясь о камни ущелий. И когда 

вспышки далеких пастушьих костров на склонах представляются искрами, высеченными 

звездой.

Над черными копнами кустов мерцают искорки светляков. Точь-в-точь искры над буйным 

костром, когда в него тычут палкой!

Из чащи куста светят глаза непонятные, какие-то неуловимые и неверные. То вдруг 

нальются розоватым туманом, то вдруг холодно позеленеют, как будто накаляются и 

остывают. В кустах затаился барханный кот.

Праздник ночных огней. Звезды, горящие, как глаза, мерцающие так же, как звезды. (124) 

 грамматическое задание

Укажите над каждым словом, какой частью речи оно является:

1 вариант – Даже чудится…

2 вариант – Звёзды, горящие…

 Сделайте фонетический разбор слов:

1 вариант – цвела; 

2 вариант – кустов.

3. Разберите слова по составу:

1 вариант – выбрался, пораженный, созвездий;

2 вариант – затаился, неуловимые, высоко

Оценочные материалы для тематического контроля 8кл



 Диктант по теме «Повторение пройденного в 5 – 7 классах» с грамматическим 

заданием.

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

горы. Она невысокая, с четырьмя уступами.

    Едва приметная извилистая тропинка вьется по берегу неширокой горной речонки, 

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

преодолевают крутой подъём.

    Тропинка огибает беспорядочные нагромождения камней, осложняющие путь. 

Приходится преодолевать и эти препятствия. Мешают и заросли дикой малины, усеянные 

ещё 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. В течение тысячелетий зарастали их

берега густой растительностью. Справа простирается бесконечная цепь холмов, сплошь 

покрытых зеленью. 

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

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

ведущую в лагерь, делясь своими впечатлениями о походе. (147 слов.)

Грамматическое задание.

1.Синтаксический разбор предложения Тропинка огибает беспорядочные нагромождения 

камней, осложняющие путь.  

2.Выписать по одному глаголу с орфограммой в корне: а)безударной гласной, проверяемой 

ударением; б)чередующейся гласной.  Орфограммы обозначить.

3. Разобрать по составу: наслаждались, расстилались.

Итоговая контрольная работа (8 класс)

I вариант

1. Найдите  и отметьте словосочетание.

    а) менее удобный

    б) книги выданы

    в) идти по дороге

    г) перед выступлением

2. Чем выражается грамматическая связь зависимого слова с  главным в словосочетании 

читать книгу?



    а) окончанием

    б) предлогом и окончанием

    в) только по смыслу

3. Укажите словосочетание со связью согласование.

    а) увидел берег

    б) правдивый по натуре

    в) крайне неприятно

    г) моих друзей

4. Укажите словосочетание со связью управление.

    а) что-то необычное

    б) прикрикнул на собаку

    в) слишком глубоко

    г) широкий пояс

5. Укажите словосочетание со связью примыкание.

    а) недостаточно прочно

    б) в пятом ряду

    в) приехать в лес

    г) бледный от испуга

6. Укажите словосочетание, где вид связи определен неверно.

    а) снежные равнины – примыкание

    б) прилетает с добычей – управление

    в) лучший ученик – согласование

    г) крепко держаться – примыкание

7. Укажите ошибку в определении способа связи.

    а) каждый день  - согласование

    б) со второй командой – управление

    в) никогда не будет – примыкание

    г) заросло камышом – управление

8. В каком из словосочетаний нет ошибки в управлении?

    а) рецензия о книге

    б) отзыв на роман

    в) отчёт о работе

    г) опираться на фактах

9. Выпишите из предложения словосочетание со связью примыкание.

    За правое дело стой смело.



10. Замените словосочетание деревянный дом, построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление.

11. В каком предложении неверно выделена грамматическая основа?

    а) Вчера посадили мы дерево.

    б) Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет.

    в) Утренний ветерок прошумел в вершинах деревьев.

    г) Сквозь тучу пробился луч солнца.

12. В каком предложении подлежащее выражено словосочетанием?

    а) Несколько повозок въехало во двор гостиницы.

    б) Некоторые отошли в сторону.

    в) Далече грянуло ура.

    г) У самой воды стояла скамеечка.

13. Укажите грамматическую основу предложения. 

    Старый огородник услышал песню скворца.

    а) услышал песню

    б) огородник услышал

    в) старый огородник 

    г) песню скворца

14. В каком предложении подлежащее выражено местоимением? 

    а) Дежурные внимательно следили за порядком.

    б) Вдруг все остановились и замолчали.

    в) Опоздавшие были вынуждены стоять в дверях.

    г) Учиться всегда пригодится.

15. В каком предложении неверно выделено сказуемое? 

    а) Мрачен свод голубых небес.

    б) Уж за горой дремучею погас вечерний луч.

    в) Посоветовались бы сначала со мной!

    г) Они были первыми.

16. Укажите тип сказуемого в данном предложении.

    Его нужно было поддержать в эту минуту.

    а) простое глагольное сказуемое

    б) составное глагольное сказуемое

    в) составное именное сказуемое

    г) сказуемое отсутствует

17. В каком предложении сказуемое выражено фразеологическим оборотом?



    а) Я буду выступать в заключительном концерте.

    б) Всю дорогу пассажиры клевали носом.

    в) Решайте быстрее!

    г) Человек должен стремиться к высшей цели.

18. Укажите предложение с составным именным сказуемым.

    а) Родители не должны оставлять детей без присмотра.

    б) В доме коменданта был я принят как родной.

    в) Долго будет Карелия сниться.

    г) Сестра начала учиться музыке в шесть лет.

19. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым.

    а) По прогнозам синоптиков, в воскресенье ветер будет усиливаться.

    б) Бопре в отечестве своем был парикмахером.

    в) Я был готов провалиться сквозь землю.

    г) Мы будем петь в хоре.

20. В каком предложении глагол быть является глаголом-связкой?

    а) Завтра будет гроза.

    б) Пусть будет по-вашему.

    в) Я буду петь в этом концерте.

    г) Она будет хорошим специалистом.

21. Какое из несогласованных определений нельзя заменить синонимичным согласованным? 

    а) свитер из шерсти

    б) пиджак в клетку

    в) ученик первого класса

    г) платье цвета беж

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

    а) Мы намерены представить вам новых исполнителей.

    б) Я должен найти ключ к этой тайне!

    в) Проводник попросил провожающих покинуть вагон.

    г) Продолжали упорно тренироваться.

23. Какое приложение пишется через дефис?

    а) (товарищ) полковник

    б) (река) Ока

    в) (храбрецы) воины

    г) (девушка) медсестра

24. Выпишите из данного предложения приложение.



    В басне «Обоз» Крылов коснулся стратегии и тактики Кутузова.

25. Найдите в данном предложении обстоятельство. Укажите его вид.

    Я жил недорослем, гоняя голубей и играя в чехарду с дворовыми мальчишками.

оценочные материалы для тематического контроля 9кл

 Итоговая контрольная  работа по русскому языку в 9 классе

Ф.И.обучающегося_______________________________________________________________

Дата 

проведения__________________________________________________________________

1. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятую между частями сложного предложения, 

связанными СОЧИНИТЕЛЬНОЙ связью.

Огарков поехал дальше, (1) всюду натыкаясь на группы идущих к востоку людей. Но и они 

были не из его дивизии, (2) и это обеспокоило Огаркова. Он хлестнул коня, (3) но конь, (4) 

видимо, (5) устал и упорно двигался шагом, (6) заметно припадая на левую заднюю ногу. 

(КазакевичЭ)____________________________________________________________________

____

2. В приведённых ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы все запятые. 

Выпишите цифры, обозначающие запятую между частями сложного предложения, 

связанными СОЧИНИТЕЛЬНОЙ связью.

Спутанная трава в саду полегла, (1) и все доцветал и никак не мог доцвесть и осыпаться один

только маленький подсолнечник у забора. Над лугами тащились из-за реки, (2) цеплялись за 

облетевшие ветлы рыхлые тучи. Из них назойливо сыпался дождь. По дорогам уже нельзя 

было ни пройти, (3) ни проехать, (4) и пастухи перестали гонять в луга стадо. (Паустовский 

К.)

________________________________________________________________________________

3. В приведённом ниже тексте пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), 

обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями сложноподчинённого предложения:

А пароход подходил все ближе. Черный, (1) кряжистый, (2) точно скала,(3) он все же казался

малым для этой реки, (4) терялся в ее светлой равнине, (5) хотя рев его, (6) подобно урагану, 

(7) сотрясал кедры на горах. (Фраерман 

Р.)_________________________________________________

4. В приведённом ниже тексте пронумерованы все запятые. Выпишите цифру(-ы), 

обозначающую(-ие) запятую(-ые) между частями сложноподчинённого предложения:



Сперва Решетников просто рассматривал закат, (1) удивляясь, (2) как это он не заметил 

раньше всей его красоты. Но вскоре смутные, (3) ускользающие мысли неясной чередой 

поплыли в его голове под низкий, (4) мощный гул моторов, (5) торжественный, (6) как 

органный аккорд. (Соболев 

Л.)________________________________________________________________________

5. Среди предложений 1-5 найдите сложное предложение с бессоюзной и союзной 

подчинительной связью между частями. Напишите номер этого предложения.

(1) Дождь заливал лес; на опушке, где находился Горбунов, образовались кипящие озера. (2) 

Ветви деревьев трепетали под тяжестью рушившейся на них воды. (3) В омрачённом, 

перекосившемся воздухе не стало видно немецких укреплений. (4) Но навесной обстрел 

противника не утихал. (5) Синеватые, призрачные столбы разрывов метались в тёмной толще

ливня; вспышки огня перебегали по полю. (Берёзко 

Г.)_____________________________________________________

6. Укажите верное объяснение постановки двоеточия в бессоюзном сложном предложении: 

Приманить и поймать тетерева-одиночку довольно трудно: он очень подозрителен. 

(Дубровский Е.)

1)Вторая часть предложения указывает на причину того, о чём говорится в первой части

2)Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает содержание того, о

чём говорится в первой части.

3)Вторая часть бессоюзного сложного предложения дополняет, раскрывает содержание 

первой части.

________________________________________________________________________________

_____

7. Как объяснить постановку тире в данном предложении?

Ехал сюда – рожь начинала желтеть. (Пришвин М.)

1)Содержание второй части бессоюзного сложного предложения противопоставлено 

содержанию первой части.

2)Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на время совершения того, о 

чём говорится во второй части.

3)Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на результат, следствие того, 

о чём говорится в первой части.

4)Первая часть бессоюзного сложного предложения указывает на условие того, о чём 

говорится во второй части.

8. Укажите предложение, части которого связаны с помощью союзного слова.



1) Разведчики еще днем выяснили, что на кургане засело десятка полтора гитлеровцев с 

одним ручным пулеметом. (Алексеев М.)

2) По голосу бойца Шахаев понял, что Мальцев чем-то сильно взволнован.(Алексеев М.)

3) Пахло росой, чернобылом, подсолнухами и еще чем-то необъяснимо милым и сладким, 

что рождает степная зорька.(Алексеев М.)

4) Тимофей был доволен, что, не колеблясь, исправил свою ошибку. (Акимов И)

9.  Определите вид придаточного предложения  (например:  обстоятельственное условия)

А)Пока свободою горим, пока сердца для чести живы, мой друг ,отчизне посвятим души 

прекрасные порывы.   ____________________________________________________________  

Б)Город Коломна находится там, где река Москва впадает в Оку.      ____________________  

В)Все бросились к месту где приземлился самолет.            

________________________________                                                   

Г)Теплоход остановился у того берега где раскинулась ярмарка. 

_____________________________                                          

Д)Мы не знали о чем они договорились.

__________________________________________________                                         

 Е)Ветер дул с такой силой что стоять на ногах было 

невозможно._________________________

10. Укажите вид предложения: 

Артамонова вдруг обняла скука, как будто пред ним широко открыли дверь в комнату, где 

всё знакомо и так надоело, что комната кажется пустой.(Горький М.)

1)Сложноподчинённое предложение с последовательным подчинением

2) Сложноподчинённое предложение с параллельным подчинением 

3) Сложноподчинённое предложение с однородным подчинением

4) Сложноподчинённое предложение с последовательным и параллельным подчинением

11. Укажите вид предложения: 

Только теперь увидел Фрол, что совсем рассвело, что у синего подножия утёса над 

Светлихой качаются белые полосы тумана, что камни на берегу стали сизоватыми от 

утренней росы. (Иванов А.)

1) Сложноподчинённое предложение с последовательным подчинением

2) Сложноподчинённое предложение с параллельным подчинением

3) Сложноподчинённое предложение с однородным подчинением

4) Сложноподчинённое предложение с однородным и параллельным подчинением

12. Укажите вид предложения: 



Хотя фронт придвинулся к самому каналу, шестая батарея оставалась маленьким островком, 

до которого в полной мере не докатилась тяжёлая волна войны. (Яковлев Ю.)

1) Сложноподчинённое предложение с однородным и параллельным подчинением

2) Сложноподчинённое предложение с параллельным подчинением

3) Сложноподчинённое предложение с последовательным подчинением

4) Сложноподчинённое предложение с однородным подчинением

 13. Укажите предложение, где  на стыке союзов (1) необходимо поставить запятую.

1) Я думаю, что (1)когда заключённые увидят лестницу, многие захотят бежать (М. Г.)

2) Он сказал, что (1) если будет свободен, то вечером придёт ко мне.

3) Я уже подумал, что  (1) если в сию решительную минуту не переспорю старика, то уже 

впоследствии трудно мне будет освобождаться от его опеки (П.)

4) За огородом следовали крестьянские избы, которые  (1 )хотя были выстроены врассыпную

и не заключены в правильные улицы, но показывали довольство обитателей (Т.)

14.Прочитай текст. 

(1)Если вы посмотрите на карту, то убедитесь, что Сибирь – это более половины территории 

Российской Федерации, она примерно равна Европе, составляет почти четверть всей Азии и 

одну пятнадцатую всей суши Земли. (2)Но Сибирь удивляет нас не только своими 

размерами, но и тем, что это крупнейшая в мире сокровищница лесных массивов, запасов 

нефти и газа. (3)Именно <…> в планах экономического развития России Сибири уделяется 

большое внимание.

А) В каких из приведённых ниже предложений верно передана ГЛАВНАЯ информация, 

содержащаяся в тексте?

1) Сибири, занимающей две пятых пространства Азии, в планах экономического развития 

России уделяется большое внимание.

2) Сибирь удивляет нас не только своими размерами и уникальностью, но и тем, что это 

крупнейшая в мире сокровищница полезных ископаемых.

3) В планах экономического развития России Сибири уделяется большое внимание, 

поскольку в этом регионе сосредоточены огромные природные богатства.

4) В развитии мировой экономики Сибирь занимает особое место, так как этот регион 

занимает одну пятнадцатую всей суши Земли и здесь сосредоточены огромные природные 

богатства.

5) Сибири, обладающей огромными природными богатствами, в планах экономического 

развития России уделяется большое внимание.

Б) Какое из данных слов пропущено в предложении №3?



1) Постольку                           2) Всегда                      3) Сразу                                4) Поэтому
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