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 Программа по   русскому языку. 

(ФГОС) 
 

I. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования (базовый уровень) и Примерная основной 

образовательной  программы. Основная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — М.: Просвещение, 2011. 

(Стандарты второго поколения)  

Учебник «Русский язык» составлен под редакцией Л.М. Рыбченковой, издательство 

«Просвещение», 2014, рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации  

 Программа составлена для учащихся 5-9 – классов основной общеобразовательной школы, 

является первым шагом реализации основных идей ФГОС основного общего образования нового 

поколения. Еѐ характеризует направленность на достижение результатов освоения курса русского 

языка не только на предметном, но и на личностном и метапредметном уровнях,  системно-

деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного предмета «Русский 

язык». 

     Программа обеспечивает преемственность обучения с подготовкой учащихся в начальной 

школе и разработана на основе Примерной программы основного общего образования по 

русскому языку, созданной с учѐтом: 

 программы духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 фундаментального ядра содержания общего образования по русскому языку; 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 программы развития универсальных учебных действий. 

 

Цели изучения русского (родного) языка в основной школе: 
     В соответствии с ФГОС и Примерной программой содержание разработанного курса 

направлено на реализацию следующих целей изучения русского (родного) языка в основной 

общеобразовательной школе: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой 

народ, знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры 

других народов; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности: развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, сотрудничеству, позитивном, диалогу, содержательным компромиссам; 

потребности в речевом самосовершенствовании; 

 овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения 

формулировать цели деятельности, планировать еѐ, осуществлять речевой самоконтроль и 

самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию из лингвистических словарей различных типов и других источников, 

включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях еѐ 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного 

языка: развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и 

оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, 

видами речевой деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, 
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нормами речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

расширение используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности 

применять приобретѐнные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета. 

Русский язык — это родной язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации; средство межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

основа формирования гражданской идентичности и толерантности в поликультурном обществе. 

Метапредметные образовательные функции родного языка определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия предмета «Русский язык» на формирование личности ребенка 

в процессе его обучения в школе. Русский  язык является основой развития мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Русский  язык является средством 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 

формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми 

школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в дальнейшем на качество овладения 

профессиональными навыками. Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, 

высокая социальная и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной 

язык является основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных 

ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм. 

Сказанным определяются основные особенности программы:  

 актуализация метапредметной функции курса русского языка в основной 

общеобразовательной школе;  

 интеграция процессов изучения системы языка и развития коммуникативной 

компетенции учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, творческих 

способностей, совершенствования познавательной деятельности;  

 усиление аксиологической направленности курса на основе расширения его культурно-

исторической составляющей. 

В соответствии с идеологией Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения и Примерной программы в разработанном курсе реализована дидактическая 

модель образования, основанная на компетентностной образовательной парадигме. 

Применительно к содержанию курса русского языка это означает его направленность на 

взаимосвязанное формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой), культуроведческой компетенций. Важной составляющей компетенции является, 

как известно, деятельностное умение, овладение которым предполагает активную учебно-

познавательную деятельность ученика и его способность применять имеющиеся знания и опыт в 

конкретной жизненной ситуации. Поэтому реализованный в программе компетентностный подход 

согласуется с заявленным во ФГОС системно-деятельностным, имеющим общедидактический 

характер. 

Содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных целей 

обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. Коммуникативная 

компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, оценивать речевую 
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ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению собственного речевого 

поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

овладения необходимыми знаниями о языке как знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского литературного 

языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования 

способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике 

как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения пользоваться различными видами 

лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого этикета, 

культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с национально-

культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского  языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

В свете этого важной особенностью разработанного курса русского языка является его 

направленность на социальное, личностное, познавательное и коммуникативное развитие 

личности ученика на основе формирования соответствующих универсальных учебных действий: 

 личностных, обеспечивающих самоопределение человека, выбор ценностных, 

нравственно-эстетических ориентиров, мотивацию к учению вообще и к изучению 

русского языка в частности; 

 регулятивных, обеспечивающих организацию учебной деятельности (постановка и 

формулирование цели деятельности, учебной задачи; планирование последовательности 

действий и в случае необходимости их коррекция; осуществление оценки и самооценки и 

др.); познавательных, включающих общеучебные действия (формулирование проблемы, 

выдвижение аргументов, подтверждающих или опровергающих тезис, поиск и извлечение 

необходимой информации из различных источников; осознанное и произвольное 

продуцирование высказывания в устной и письменной форме;смысловое чтение как 

осмысление цели чтения и выбор в зависимости от этого вида чтения; извлечение 

необходимой информации из прослушанных или прочитанных текстов разной жанровой и 

стилевой принадлежности; определение основной и второстепенной информации и др.), 

универсальные логические действия (анализ, сравнение, синтез, обобщение, 

классификация, конкретизация и др., а также подведение под понятия, выведение 

следствий, установление причинно-следственных связей и др.); действия постановки и 

решения проблем (формулирование проблемы, определение и формулирование способов 

их решения); 

 коммуникативных, обеспечивающих социальную компетентность и учѐт позиции других 

людей, партнѐра по общению или совместной деятельности (владение всеми видами 

речевой деятельности, адекватное восприятие устной и письменной речи, умение вступать 

в диалог, участвовать в коллективном обсуждении; умение полно и точно выражать мысли 

в соответствии с ситуацией и сферой общения; соблюдение в процессе речевого общения 

основных норм устной и письменной речи, норм речевого этикета и др.). 

В разработанной программе реализован актуальный в современной лингводидактике 

когнитивно-коммуникативный подход, основой которого является направленность обучения на 

интеграцию процесса изучения системы языка и процессов речевого развития ученика, его 

мышления, восприятия, воображения, а также процессов овладения средствами и способами 

обращения с информацией, совершенствования познавательной деятельности. 

В отношении совершенствования механизмов мышления русский язык стоит в одном ряду 

с математикой, поскольку работа с лингвистическим (языковым) материалом предполагает опору 

на определѐнные когнитивные действия и их развитие. Поэтому когнитивный аспект содержания 
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и технологий обучения традиционно связывается с презентацией лингвистических понятий, а 

также с развитием учебных языковых умений и навыков. 

Таким образом, когнитивный аспект содержания разработанного курса актуализирует 

направленность процесса обучения русскому языку на взаимосвязанное формирование 

познавательных (когнитивных) и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Отличительной особенностью программы является еѐ направленность на сбалансированное 

совершенствование всех видов речевой деятельности, пристальное внимание к формированию 

коммуникативных умений не только в области письменного выражения мыслей, но и в области 

устных форм общения. Особый аспект курса составляет систематическая работа по преодолению 

коммуникативных неудач, различных ошибок в построении высказывания (как письменного, так и 

устного). Специфика курса состоит в пристальном внимании к процессу расширения вокабуляра 

ученика, формированию его потенциального словаря. Следует подчеркнуть, что разнообразная 

лексическая работа предусматривается при изучении каждой темы программы. 

Особенностью разработанного курса является усиление его аксиологической, 

воспитательной направленности. В содержании представлена целостная система, раскрывающая 

феномен отечественного языка как одной из значимых культурных ценностей, направленная на 

воспитание уважительного отношения к родному языку, сознательного отношения к нему, 

понимание его роли в жизни человека, общества и государства, формирование представлений о 

речевом идеале и потребности ему следовать, способности оценить эстетические возможности 

русского языка. Обращение к фактам культуры и истории русского языка, истории русского и 

других народов России и мира позволяет актуализировать межпредметные связи, расширить 

культурный кругозор ученика, повысить мотивацию к изучению русского языка как учебного 

предмета. Такой подход позволил актуализировать в разработанном курсе межпредметные связи с 

такими учебными предметами, как иностранный язык, литература, история, география, 

информатика и др. 

В предлагаемом курсе реализован дифференцированный подход к обучению, который 

выражается в предъявлении теоретического и практического учебного материала на разных 

уровнях сложности, но не ниже зафиксированного в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы. При этом ученику предоставляется возможность 

самостоятельного выбора уровня сложности предлагаемого материала, что позволяет освоить курс 

не только сильному ученику, но и ученику со слабой подготовкой. 

Разработанный курс ориентирован на подготовку учеников к формам контроля как на 

уровне итоговой аттестации за курс основной общеобразовательной школы, так и промежуточной 

аттестации в рамках урочной деятельности. 

Основные содержательные линии 
Направленность курса русского языка на формирование коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла отражение в 

структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие 

формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение которых 

направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», 

«Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и 

орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и культура», 

изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа.  

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 
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соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, а 

также углубляют представление о родном языке как национально-культурном феномене. При 

таком подходе процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в 

определенных ситуациях общения оказываются неразрывно связанными.  

III. Место учебного предмета  «Русский  язык» в   учебном   плане 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации предусматривает обязательное изучение русского (родного) языка на этапе 

основного общего образования в объѐме 714ч.  

 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Количество часов за год 

V VI VII VIII IX всего V VI VII VIII IX всего 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 170 204 136 102 102      714 

 

IV. Результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Предметные 

результаты 

1) понимание русского 

языка как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

русского народа, 

определяющей роли 

родного языка в 

развитии 

интеллектуальных, 

творческих 

способностей и 

моральных качеств 

личности, его значения 

в процессе получения 

школьного 

образования; 

2) осознание 

эстетической ценности 

русского языка; 

уважительное 

отношение к родному 

языку, гордость за него; 

потребность сохранить 

чистоту русского языка 

как явления 

национальной 

культуры; стремление к 

1) владение всеми видами 

речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание 

информации устного и 

письменного сообщения 

(коммуникативной установки, 

темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной 

информации); 

• владение разными 

видами чтения (поисковым, 

просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и 

жанров; 

• адекватное восприятие 

на слух текстов разных стилей 

и жанров; владение разными 

видами аудирования 

(выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать 

информацию из различных 

источников, включая средства 

массовой информации, 

компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета;  

1)  представление об основных функциях 

языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о 

роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

2) понимание места родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роли в образовании 

в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном 

языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4)освоение базовых понятий лингвистики: 

лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; 

ситуация речевого общения; разговорная 

речь, научный, публицистический, 

официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры 

научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); 

текст, типы текста; основные единицы языка, 

их признаки и особенности употребления в 
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речевому 

самосовершенствовани

ю; 

3) достаточный объѐм 

словарного запаса и 

усвоенных 

грамматических 

средств для свободного 

выражения мыслей и 

чувств в процессе 

речевого общения; 

способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за 

собственной речью 

свободно пользоваться 

словарями различных типов, 

справочной литературой, в том 

числе и на электронных 

носителях; 

• овладение приемами 

отбора и систематизации 

материала на определенную 

тему; умение вести 

самостоятельный поиск 

информации; способность к 

преобразованию, сохранению и 

передаче информации, 

полученной в результате чтения 

или аудирования; 

• умение сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических 

особенностей и 

использованных языковых 

средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять 

цели предстоящей учебной 

деятельности (индивидуальной 

и коллективной), 

последовательность действий, 

оценивать достигнутые 

результаты и адекватно 

формулировать их в устной и 

письменной форме; 

• умение воспроизводить 

прослушанный или 

прочитанный текст с заданной 

степенью свернутости (план, 

пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные 

и письменные тексты разных 

типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и 

ситуации общения; 

• способность свободно, 

правильно излагать свои мысли 

в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения 

текста (логичность, 

последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); 

адекватно выражать свое 

отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, 

к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

речи; 

5) овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского 

литературного языка 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и 

письменного сообщения (цели, темы текста, 

основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения 

(поисковым/просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов 

разных стилей и жанров; 

 владение умениями информационной 

переработки прочитанного текста (план, 

тезисы), приѐмами работы с книгой, 

периодическими изданиями; 

 способность свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной 

литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

 адекватное восприятие на слух текстов 

разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

 умение сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, 

принадлежности к определѐнной 

функциональной разновидности языка и 

использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

 умение воспроизводить в устной и 

письменной форме прослушанный или 

прочитанный текст с заданной степенью 

свѐрнутости (пересказ, план, тезисы); 

 способность свободно, правильно излагать 

свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.), адекватно выражать 

своѐ отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

 умение создавать устные и письменные 



8 
 

• владение различными 

видами монолога 

(повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог — 

обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов 

диалога); 

• соблюдение в практике 

речевого общения основных 

орфоэпических, лексических, 

грамматических, 

стилистических норм 

современного русского 

литературного языка; 

соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в 

процессе письменного 

общения; 

• способность участвовать 

в речевом общении, соблюдая 

нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, 

мимику в процессе речевого 

общения; 

• способность 

осуществлять речевой 

самоконтроль в процессе 

учебной деятельности и в 

повседневной практике 

речевого общения; способность 

оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, 

языкового оформления; умение 

находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; 

совершенствовать и 

редактировать собственные 

тексты; 

• умение выступать перед 

аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в 

спорах, обсуждениях 

актуальных тем с 

использованием различных 

средств аргументации; 

2) применение 

приобретенных знаний, умений 

и навыков в повседневной 

жизни; способность 

тексты разных типов  и стилей речи с учѐтом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

создавать тексты различных жанров (рассказ, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, 

заявление), осуществляя при этом 

осознанный выбор и организацию языковых 

средств в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 владение различными видами монолога и 

диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом; 

 соблюдение в практике речевого общения 

основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского 

литературного языка; стилистически 

корректное использование лексики и 

фразеологии; соблюдение в практике письма 

основных правил орфографии и пунктуации; 

 способность участвовать в речевом общении 

с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми 

средствами общения в различных жизненных 

ситуациях общения; 

 осуществление речевого самоконтроля; 

способность оценивать свою речь с точки 

зрения еѐ содержания, языкового оформления 

и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, 

недочѐты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

6) опознавание и анализ основных единиц 

языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова 

(фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, 

морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки 

зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических 

возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной 
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использовать родной язык как 

средство получения знаний по 

другим учебным предметам; 

применение полученных 

знаний, умений и навыков 

анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

3) коммуникативно-

целесообразное взаимодействие 

с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, 

совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в 

спорах, обсуждениях 

актуальных тем; овладение 

национально-культурными 

нормами речевого поведения в 

различных ситуациях 

формального и неформального 

межличностного и 

межкультурного общения. 

речевой практике; 

9)осознание эстетической функции родного 

языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

 

 

 

Основное содержание разработанного курса полностью соответствует Примерной 

программе основного общего образования по русскому языку. В ней выделяются три сквозные 

содержательные линии: 

 содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

 содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций; 

 содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

В разработанном курсе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы, что отражено в Тематическом планировании. Кроме того, в Тематическом 

планировании представлено распределение содержания курса по годам обучения, а также 

определено количество часов на изучение каждой темы программы. 

 
V. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

5-9 классы 
 

Содержание, обеспечивающее формирование  коммуникативной компетенции  

 

Речь и речевое общение  (10 ч) 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалогическая и 

монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной и 

письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных 

ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях формального и 

неформального межличностного общения. 

 

Речевая деятельность (38 ч) 

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

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 
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2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной и 

дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями просмотрового, 

ознакомительного, изучающего чтения, приѐмами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. Изложение 

содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учѐтом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлеченной из различных источников. 
 

Текст  (67 ч) 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 

Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление плана. 

Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей 

текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

Оценивание и редактирование устного и письменного речевого высказывания. Составление плана 

текста, тезисов. 
 

Функциональные разновидности языка (8ч) 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического (выступление, 

интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, разговорной речи 

(рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определѐнной функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, отзыв, 

письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. Выступление 

перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенции. 

Общие сведения о языке ( 6 ч) 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского 

языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 
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Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 
 

Фонетика и орфоэпия (13 ч) 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

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

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и глухих, 

твѐрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 
 

Графика (5ч) 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твѐрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, SMS-сообщениях. 
 

Морфемика и словообразование  (29ч) 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в процессах 

формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 
 

Лексикология и фразеология (22ч) 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слов как основа тропов.  
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Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. Общеупотребительные слова. 

Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения еѐ активного и 

пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств  в  соответствии со значением и ситуацией общения. 

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

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразеологического 

словаря и др.) и использование еѐ в различных видах деятельности. 
 

Морфология  (154 ч) 

1. Морфология как раздел грамматики. 

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

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 

имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и 

синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение морфологических 

знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 
 

Синтаксис (105ч) 

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

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа 

предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распространѐнные 

и нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и неосложнѐнной структуры, полные и 

неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 
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Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинѐнные, 

сложноподчинѐнные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для 

более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 
 

Правописание: орфография и пунктуация (202ч) 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного написания 

слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование  культуроведческой  компетенции 

 

Язык и культура  (19 ч) 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, объяснение их 

значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 
 

Контрольных и диагностических работ  - 36 ч 
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 VI. Тематическое распределение количества часов 

№ Содержательные линии, разделы Количество часов 

 

 

 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс По 

програ

мме 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Речь и речевое общение 2 2 2 2 2 10 

Речевая деятельность 5 11 6 6 10 38 

Из них      изложений  выбор, 

сжатых, подробн. 
5 11 6 6 10  

Текст  17 20 10 10 10 67 

Из них  сочинений    домашних, 

аудиторных 

3 10 4 4 4  

4 7 4 4 4  

Функциональные 

разновидности языка 

1 1 2 2 2 8 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Общие сведения о языке 2 1 1 1 1 6 

Фонетика. Орфоэпия.  7 2 1 1 2 13 

Графика  5     5 

Морфемика и словообразование  10 10 6 1 2 29 

Лексикология и фразеология  15 3 1 1 2 22 

Морфология 30 70 50 2 2 154 

Синтаксис    25 15 2 35 28 105 

Правописание: орфография и 

пунктуация  

38 55 45 32 32 
202 

Контрольных диктантов и  

диагностических работ 

8 8 8 6 6 36 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ  ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Язык и культура 5 6 2 3 3 19 

 По программе 170 204 136 102 102 714 
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VΙI.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса. 
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса: 

1. Примерные программы по учебным предметам (стандарты второго поколения). «Русский язык 

5-9 классы»; 2 издание, Москва: «Просвещение»  

2. Рабочие программы. 5-9 классы: пособие  для учителей общеобразовательных учреждений/ 

Л.М. Рыбченкова, О.М. Александрова. – Москва: «Просвещение» 2014. 

3. Учебник «Русский язык. 5 класс» в 2-х частях Ладыженская Т.А. Баранов М.Т.Тростенцова Л.А. 

и др. Издательство «Просвещение» 2023г..  

4.. Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку. 5-9 классы. - М.:Просвещение, 2010. 

5. Русский язык (в 2 частях) 6 класс Рыбченкова Л.М. Александрова О.М. Загоровская О.В. 

Нарушевич А.Г. Издательство "Просвещение"2016г. 

6.  Русский язык 7 класс Рыбченкова Л.М. Александрова О.М. Загоровская О.В. Нарушевич А.Г. 

Издательство "Просвещение" 2017г. 

7. Русский язык 8 класс Рыбченкова Л.М. Александрова О.М. Загоровская О.В. Нарушевич А.Г. 

Издательство "Просвещение" 2018г. 

8.Русский язык 9 класс Рыбченкова Л.М. Александрова О.М. Загоровская О.В. Нарушевич А.Г. 

Издательство "Просвещение"2019г. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

 

1. Таблицы по русскому языку  по всем разделам школьного курса. 

- Комплект таблиц по русскому языку; 1 шт. (5-11) 

- Комплект  методических материалов по русскому языку и литературе для учителя 

            1 шт. (5- 9) 

- Комплект раздаточных материалов; 25 шт. (5-9) 

- Комплект дидактических материалов; 1 шт. 

- Комплект учебно-наглядных пособий по развитию речи; 15 шт. (5-11) 

- Набор книг, включая контрольные и практические по русскому языку и литературе 1 шт.  

            ( 5-11); 

- Набор книг по русскому языку и литературе для подготовки к итоговой аттестации  

            учащихся 5 шт. (9, 11) 

- Набор книг (ЭК, мет.рек. И прог. ЭК) по русскому языку 1 шт. 

- Комплект словарей и справочников по русскому языку и литературе 1 шт.  

- Комплект пособий по русскому языку для 5-9 кл.  1шт. 

- Комплект пособий для подготовки к ЕГЭ по русскому языку 1 шт. 11 кл. 

- Комплект лингвистических пособий по русс. реч. этик., фраз.и этим. 1шт.  

- Справочник школьника. Русский язык 5-11 классы 1 шт. 

- Комплект сборников диктантов, тренингов, электронных словарей  1 шт. 

- Сборник, содержащий правила и задания по русскому языку 1 шт. 

2. Мультимедийный проектор 

3. Электронный учебный материал «Виртуальной школы Кирилла  и Мефодия» 

4. 10 персональных компьютеров 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

1. www.drofa.ru 
2. www.philology.ru 
3. www.gramma.ru 
4. www.gramota.ru 
5. www.rus.1september.ru 

http://www.drofa.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.rus.1september.ru/
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6. www.rusword.com.ua 
7. www.ruscenter.ru 
8. www.center.fio.ru 

 

 

 

 

VΙΙI. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

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, отражѐнными 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; 

волонтѐрство); 

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 отражѐнным 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 своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, 

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

учѐтом 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; 

http://www.rusword.com.ua/
http://www.ruscenter.ru/


17 
 

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 своѐ 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 учѐтом 

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

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределѐнности, открытость опыту и знаниям 

других, потребность в действии в условиях неопределѐнности, 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 учѐтом 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 учѐтом 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; 
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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 проведѐнного 

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 

учѐтом 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 нѐм 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 учѐтом 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 надѐжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

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

монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

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

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведѐнного языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учѐтом 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); 
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самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 

решения учебной задачи с учѐтом 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 еѐ 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 приобретѐнному речевому 

опыту и корректировать собственную речь с учѐтом 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 своѐ и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всѐ 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 еѐ 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 учѐтом 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 отчѐта перед группой. 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

5 КЛАСС 

 

 



21 
 

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 объѐмом не менее 5 предложений на 

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

литературы. 

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

на основе жизненных наблюдений объѐмом 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 объѐмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объѐмом 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 объѐм исходного текста должен составлять не менее 

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

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

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

время списывания текста объѐмом 90–100 слов; словарного диктанта объѐмом 15–20 слов; 

диктанта на основе связного текста объѐмом 90–100 слов, составленного с учѐтом ранее 

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

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

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

правила речевого этикета. 

 

 

Текст 
Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части 

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

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при 

создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

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

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); 

с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых 

типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках 

изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 
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Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 

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

предложений; классные сочинения объѐмом 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 еѐ в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста – целостность, связность, информативность). 

 

 

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

языка художественной литературы. 

 

 

Система языка 

 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 
Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему 

звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

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

правописания слов. 

 

 

Орфография 
Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы 

при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

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

правописании разделительных ъ и ь). 

 

 

Лексикология 
Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; 

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

словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения 

слова. 

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

уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарѐм, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов). 
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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 нулѐм 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); ѐ – 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 имѐн существительных, частичный морфологический 

анализ имѐн прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имѐн существительных, имѐн 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 имѐн существительных. 

Различать типы склонения имѐн существительных, выявлять разносклоняемые и 

несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имѐн существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имѐн существительных, постановки в них 

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

Соблюдать правила правописания имѐн существительных: безударных окончаний; о – е (ѐ) 

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 имѐн 

существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами 

существительными; правописание собственных имѐн существительных. 

 

 

Имя прилагательное 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

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

имѐн прилагательных. 

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

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имѐн прилагательных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного). 
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Соблюдать правила правописания имѐн прилагательных: безударных окончаний; о – е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имѐн 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 (неопределѐнной формы) глагола, выделять 

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

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в 

рамках изученного). 

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

использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-

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

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

слитного и раздельного написания не с глаголами. 

 

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

синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный 

анализ простых осложнѐнных 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 неосложнѐнные предложения; простые предложения, 

осложнѐнные 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 (распространѐнные и нераспространѐнные); определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, морфологические средства 

выражения подлежащего (именем существительным или местоимением в именительном падеже, 

сочетанием имени существительного в форме именительного падежа с существительным или 

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

форме именительного падежа с существительным в форме родительного падежа) и сказуемого 

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

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные правила при постановке тире между подлежащим и 

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

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

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

прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

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

Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 

 

 

6 КЛАСС 



25 
 

 

 

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 объѐмом 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) объѐмом 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 объѐмом не менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объѐмом 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 объѐм 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 объѐмом 100–110 слов; словарного диктанта объѐмом 20–

25 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 100–110 слов, составленного с учѐтом 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 соотнесѐнность 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. 
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Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на 

жизненный и читательский опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объѐмом 5 и более предложений; классные сочинения объѐмом не менее 100 слов с учѐтом 

функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного 

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

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

информацию в прослушанном и прочитанном тексте; извлекать информацию из различных 

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

еѐ в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

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

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 

 

 

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

перечислять требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; 

словарная статья, научное сообщение). 

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

анализа различных видов и в речевой практике. 

 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

 

Лексикология. Культура речи 
Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные 

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

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их 

употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску 

слова. Проводить лексический анализ слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в речи с целью повышения еѐ 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. 
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Соблюдать нормы словообразования имѐн прилагательных. Распознавать изученные 

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

практике правописания. 

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращѐнных слов; правила 

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

 

 

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

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

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

словоизменения имѐн существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени 

сравнения качественных имѐн прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имѐн прилагательных; нормы произношения имѐн 

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

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

сложных имѐн прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени 

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

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования 

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

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать правила 

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

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

правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды 

местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, 

словообразования, синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого 

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

(устранение двусмысленности, неточности); соблюдать правила правописания местоимений 

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

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять 

наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; 

различать безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного наклонения. 

Проводить морфологический анализ имѐн прилагательных, имѐн числительных, 

местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

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

практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

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

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

 

7 КЛАСС 

 

 

Общие сведения о языке 
Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 
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Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

 

 

Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 7 предложений на 

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

пулярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 

выступать с научным сообщением. 

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

жизненных наблюдений объѐмом 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 объѐмом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

(рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объѐмом 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 объѐм 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 объѐмом 110–120 слов; словарного диктанта объѐмом 25–

30 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 110–120 слов, составленного с учѐтом 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 объѐмом 6 и 

более предложений; классные сочинения объѐмом не менее 150 слов с учѐтом 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 еѐ в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
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Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать 

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

современного русского литературного языка. 

 

 

Функциональные разновидности языка 
Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

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

литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, 

функции), употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, 

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

заметка). 

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

оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, 

функции, языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

 

 

Система языка 
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять 

знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания. 

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

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

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

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство 

выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и 

пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов; применять 

знания по лексике и фразеологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую 

омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

 

 

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

частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические 

функции. 

 

 

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

прилагательного в причастии; определять синтаксические функции причастия. 
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Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных 

причастий, склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять это умение в 

речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, конструировать 

причастные обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена 

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

некоторых формах причастий, применять правила правописания падежных окончаний и 

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

гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего времени, перед 

суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени, написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом 

(в рамках изученного). 

 

 

Деепричастие 
Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую функцию 

деепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять это умение 

в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила слитного и 

раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

 

 

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

различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, 

их синтаксических свойств, роли в речи. 

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

применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, 

постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; 

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

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

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

раздельного написания не с наречиями. 

 

 

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

состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

 

 

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

самостоятельных частей речи. 

 

 

Предлог 
Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имѐн существительных и местоимений с предлогами, 

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

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

 

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

строению, объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков препинания в 

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

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

 

 

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

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

образовании форм глагола, понимать интонационные особенности предложений с частицами. 

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

соблюдать нормы правописания частиц. 

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

 

 

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

значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать особенности 

звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в художественной литературе. 

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

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

 

 

8 КЛАСС 

 

 

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

 

 

Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объѐмом 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 (объѐм 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 объѐмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объѐмом 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 объѐм 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 объѐмом 120–140 слов; словарного диктанта объѐмом 30–

35 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 120–140 слов, составленного с учѐтом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвѐртого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать 

особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную 

обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского 

речевого этикета. 

 

 

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

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности; 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства 

выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты 

разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

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

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

миниатюры объѐмом 7 и более предложений; классные сочинения объѐмом не менее 200 слов с 

учѐтом 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 еѐ 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. 
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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, сложносокращѐнными 

словами, словами большинство – меньшинство, количественными сочетаниями. Применять 

нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения 

полные и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в 

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

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

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

обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические 

средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное 

предложение, определѐнно-личное предложение, неопределѐнно-личное предложение, 
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обобщѐнно-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 неосложнѐнные предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнѐнные однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнѐнные 

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 (распространѐнными и нераспространѐнными), 

междометиями. 

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

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

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

анализа различных видов и в речевой практике. 

 

 

9 КЛАСС 

 

 

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

внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 
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Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 80 слов на основе 

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

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

повествование; выступать с научным сообщением. 

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

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

числе лингвистические) темы (объѐм 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 объѐмом 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 объѐмом 140–160 слов; словарного диктанта объѐмом 35–

40 слов; диктанта на основе связного текста объѐмом 140–160 слов, составленного с учѐтом 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 своѐ отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

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

(в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 8 и более предложений или объѐмом не менее 6–

7 предложений сложной структуры, если этот объѐм позволяет раскрыть тему, выразить главную 

мысль); классные сочинения объѐмом не менее 250 слов с учѐтом 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 еѐ 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 объѐм исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста – целостность, связность, информативность). 
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Функциональные разновидности языка 
Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

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

художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных 

функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их 

сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих 

к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, 

нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с 

другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, олицетворение, 

эпитет, гиперболу, сравнение. 

 

 

Система языка 

 

 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

 

 

Сложносочинѐнное предложение 
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные). 

Характеризовать сложносочинѐнное предложение, его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения, 

интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинѐнных предложений в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинѐнного предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинѐнных предложений и простых 

предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинѐнных предложениях. 

 

 

Сложноподчинѐнное предложение 
Распознавать сложноподчинѐнные предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинѐнного предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений 

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

особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинѐнные предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 
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обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, 

условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинѐнных предложений и простых 

предложений с обособленными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинѐнного предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинѐнных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинѐнных предложений и правила постановки 

знаков препинания в них. 

 

 

Бессоюзное сложное предложение 
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять нормы 

постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

 

 

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

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 

видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными 

видами связи. 

 

 

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

косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

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

цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной 
речью, при цитировании. 
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Приложение Ι. Система оценки планируемых результатов 
Формы и виды контроля: 

 диктанты, 

 сочинения, 

 изложения, 

 тестирования, 

 зачеты, 

 практические работы, 

 диагностические работы, 

 проектные работы, 

 творческие работы 

 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования.  

Итоговая оценка результатов освоения предмета русский язык определяется по результатам 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и 

инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

 

Особенности оценки личностных результатов 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 сформированность основ гражданской идентичности личности;  

 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления профильного образования;  

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не выносится 

на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-

образовательной деятельности образовательного учреждения и образовательных систем разного 

уровня.  

 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах: 

«Регулятивные универсальные учебные действия»,  

«Коммуникативные универсальные учебные действия»,  

«Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных учебных программ. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 
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Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе различных 

процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных метапредметных результатов 

могут служить результаты выполнения проверочных работ (как правило, тематических) по 

предмету. 

Особенности оценки предметных результатов 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

 Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом уровневого 

подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки 

отсчѐта при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с 

обучающимися. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени 

образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов (отметка «4»). 

Высокий уровень достижения планируемых результатов (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно 

выделить пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

 

Показатели уровня успешности учащихся по предмету русский язык 

В соответствии с заданным содержанием и объѐмом лингвистических и речевых знаний, 

умений и навыков контролю и оценке подлежат: 

— уровень усвоения теоретического материала; 

— уровень сформированности учебно-языковых и нормативных (произносительных, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) умений и навыков; 

— уровень сформированности коммуникативных умений и навыков. 

 

Оценка устного ответа 

Развѐрнутый устный ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на предложенную тему и показывать умение учащегося применять 

определения языковых понятий и соблюдать нормы русского литературного языка. 

При оценке ответа прежде всего учитываются: 

— степень осознанности изученного; 

— подтверждение теоретических сведений примерами; 

— полнота ответа; 

— фактическая точность; 

— правильность речи; 

— логичность и точность речи. 
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Оценка степени сформированности учебно-языковых умений и навыков 

Сформированность учебно-языковых умений и навыков проверяется посредством 

практических заданий на основе языковой теории. 

 

Оценка степени сформированности правописных (орфографических и пунктуационных)  

умений и навыков 

 Проверка орфографической и пунктуационной грамотности  осуществляется с помощью диктанта 

(словарного, текстового), творческих работ (сочинений, изложений) и тестовых заданий. С  их 

помощью проверяются умения: 

по орфографии: 

— правильно писать слова с изученными орфограммами; 

по пунктуации:  

— расставлять знаки препинания в соответствии с изученными пунктуационными правилами. 

Для проверки умения правильно писать слова с изученными  орфограммами используется 

словарный диктант. 

При проверке письменных работ все орфографические и пунктуационные ошибки, 

допущенные учащимися, исправляются, однако при оценке учитываются не все. 

Не учитываются при оценке и не выносятся на поля орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

— на те правила, которые не предусмотрены школьной программой; 

— на ещѐ не изученные правила; 

— в словах с непроверяемыми написаниями, работа над которыми не проводилась; 

— в сохранении авторских знаков препинания. 

Не учитываются также описки, искажающие звуковой облик слова. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительных 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического и др.) заданий, выставляются 

две отметки — за каждый вид работы. В классном журнале обе отметки выставляются в одну 

графу по русскому языку 

 

Оценка коммуникативных умений и навыков учащихся 

Проверка умения правильно и последовательно излагать мысли в соответствии с темой и 

замыслом, уровня речевой подготовки учащихся, т. е. умения использовать языковые средства в 

соответствии со стилем, жанром, темой и задачей высказывания, осуществляется с помощью 

творческих работ (изложения, сочинения).  

В качестве обучающих используются сжатые, выборочные, подробные изложения, 

изложения с дополнительным заданием и др. 

В качестве контрольных используются подробные и сжатые изложения. 

Содержание изложения и сочинения оценивается по следующим критериям: 

— соответствие работы теме и основной мысли; 

— полнота и глубина раскрытия темы; 

— правильность изложения фактического материала; 

— связность, логичность, последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

— разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

— стилевое единство и выразительность речи, число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка тестов 

Степень усвоения теоретического материала, уровень сформированности языковых и 

нормативных умений учащихся выявляются посредством выполнения тестов. 

Для проверки знаний применяется тест с набором заданий разных типов, которые 

охватывают основные вопросы темы. Количество заданий по разным темам может быть 

различным (от 5 и более). 
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Оценка контрольных работ 

Отметка «5» Безошибочная работа. Допускается 1 негрубая орфографическая  и 

пунктуационная ошибка 

Отметка «4» Допускается 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибки; 

1 орфографическая и 3 пунктуационных  ошибки; 

4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок; 

3 однотипные  орфографические ошибки 

Отметка «3» Допускается 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибки; 

3 орфографических и 5 пунктуационных ошибки; 

7 пунктуационных при наличии орфографических ошибок; 

Примечание1.  

В пятом  классе  «3» выставляется  при 5 орфографических и 4 пунктуационных 

ошибках; 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибках,  если среди тех и 

других имеются однотипные и негрубые ошибки 

Отметка «2» Допущено 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок; 

6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок; 

5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок; 

8 орфографических и 6пунктуационных ошибок. 

 

Оценка контрольного словарного диктанта. 

Отметка «5» Отсутствие ошибок 

Отметка «4» 1-2 ошибки 

Отметка «3» 3-4 ошибки 

Отметка «2» 7 ошибок 

 

Примечание 2. 

В программе для 5-9 класса оговариваются следующие случаи:  

 при оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

 в переносе слов; 

 на правила, которые не включены в школьную программу; 

 на ещѐ не изученные правила; 

 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная 

работа; 

 передаче авторской пунктуации. 

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

слова 

Среди ошибок следует выделять негрубые…При подсчѐте ошибок две негрубые считаются за 

одну. 
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К негрубым относятся ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 написание большой буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

выступающими в роли сказуемого; 

 в написании и и ы после приставок; 

 в случаях трудного различения не и ни; 

 в собственных именах нерусского происхождения; 

 в случаях, когда одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать повторяемость и однотипность ошибок, если ошибка повторяется в одном 

и том же слове, то она считается за одну ошибку. 

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

заключены в грамматических и фонетических особенностях данного слова. 

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

написания одного слова требуется подобрать другое слово или его форму. 

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

учитывается как самостоятельная. 

Примечание3. 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и более, то все они 

считаются за одну ошибку. 

 

Оценка творческих работ(сочинений и изложений) 

Критериями оценки содержания и композиционного оформления изложений и сочинений 

являются: 

 соответствие работы теме, наличие и раскрытие основной мысли высказывания; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность и логичность изложения; 

 правильное композиционное оформление работы. 

 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в 

количестве фактических и логических ошибок и недочетов. 

 

Отметка «5» Допускается 1 недочѐт в содержании, 1-2 речевых недочѐтов, 1 грамматическая 

ошибка 

Отметка «4» Допущено не более 2 недочѐтов в содержании, 3-4 речевых недочѐта, 2 

грамматические ошибки. 

Отметка «3» Допущено не более 4 недочѐтов в содержании, 5 речевых недочѐтов, 4 

грамматические ошибки 

Отметка «2» Допущено не более 6 недочѐтов в содержании, 7 речевых недочѐтов, 7 

грамматических ошибок 

 

Примечание 1. 

Основными качествами хорошей речи, которые лежат в основе речевых навыков учащихся, 

принято считать богатство, точность, выразительность речи, ее правильность, уместность 

употребления языковых средств, поэтому изложения и сочинения оцениваются с точки зрения 

следующих критериев: 
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 богатство (разнообразие) словаря и грамматического строя речи; 

 стилевое единство и выразительность речи; 

 правильность и уместность употребления языковых средств. 

Показателями богатства речи являются большой объем активного словаря, развитой 

грамматический строй, разнообразие грамматических форм и конструкций, использованных в 

ходе оформления высказывания. 

Показатель точности речи - умение пользоваться синонимическими средствами языка и 

речи, выбрать из ряда возможных то языковое средство, которое наиболее уместно в данной 

речевой ситуации. Точность речи, таким образом, прежде всего, зависит от умения учащихся 

пользоваться синонимами, от умения правильно использовать возможности лексической 

сочетаемости слов, от понимания различных смысловых оттенков лексических единиц, от 

правильности и точности использования некоторых грамматических категорий (например, личных 

и указательных местоимений). 

Выразительность речи предполагает такой отбор языковых средств, которые соответствуют 

целям, условиям и содержанию речевого общения. Это значит, что пишущий понимает 

особенности речевой ситуации, специфику условий речи, придает высказыванию 

соответствующую стилевую окраску и осознанно отбирает образные, изобразительные средства. 

Так, в художественном описании, например, уместны оценочные слова, тропы, лексические и 

морфологические категории, употребляющиеся в переносном значении. Здесь неуместны 

термины, конструкции и обороты, свойственные научному стилю речи. 

Снижает выразительность школьных сочинений использование штампов, канцеляризмов, 

слов со сниженной стилистической окраской, неумение пользоваться стилистическими 

синонимами. 

Правильность и уместность языкового оформления проявляется в отсутствии ошибок, 

нарушающих литературные нормы - лексические и грамматические (а в устной речи 

произносительные) - и правила выбора языковых средств в соответствии с разными задачами 

высказывания. 

Примечание 2.  

Изложение и сочинение оценивается двумя оценками: первая – за содержание работы и 

речь, вторая – за грамотность (в журнале ее рекомендуется ставить на странице «Русский язык» и 

учитывать при выставлении итоговой оценки по русскому языку). 

При выставлении оценки за содержание и речевое оформление согласно установленным 

нормам необходимо учитывать все требования, предъявляемые к раскрытию темы, а также к 

соблюдению речевых норм (богатство, выразительность, точность). 

При выставлении второй оценки учитывается количество орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. Грамматические ошибки, таким образом, не 

учитываются при оценке языкового оформления сочинений и изложений. 

 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 

1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

 

Особенности оценки индивидуального проекта и индивидуальных достижений обучающихся 

 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы еѐ 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 
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модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

 

К главным критериям оценки индивидуальных достижений учащихся относятся  

следующие: 

 усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям 

государственной программы и ФГОС; 

 сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную 

задачу); 

 развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

 сформированность познавательной активности и интересов. 

Оцениванию не подлежат: 

 темп работы ученика; 

 личностные качества школьников; 

 своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия и 

т. д.). 

Конечная цель обучения - формирование у учащихся адекватной самооценки и развитие 

учебной самостоятельности. 

Направления проектной деятельности 
Индивидуальный проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать 

свои достижения в самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний 

и/или видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную).  

 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих работ: 

 письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, 

отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

 художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

др.; 

 материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

 отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, 

так и мультимедийные продукты. 

 

Типология проектов: 

 Исследовательские проекты. 
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 Творческие проекты. 

 Ролевые, игровые проекты. 

 Информационные проекты. 

 Практико-ориентированные проекты. 

В зависимости от предметно-содержательной стороны проекта можно выделить 

монопроекты и межпредметные проекты. 

 

Учебные монопроекты 

 Такие проекты проводятся в рамках одного предмета. При этом выбираются наиболее 

сложные разделы или темы в ходе учебного блока. Разумеется, работа над монопроектами 

предусматривает подчас применение знаний и из других областей для решения той или иной 

проблемы. Но сама проблема лежит в русле конкретного знания. Подобный проект  требует 

тщательной структуризации по урокам с четким обозначением не только целей и задач проекта, но 

и тех знаний, умений, которые ученики предположительно должны приобрести в результате. 

Заранее совместно планируется логика работы на каждом уроке и форма представления 

результата. Часто работа над такими проектами продолжается во внеурочное время (например, в 

рамках научного общества учащихся).  

 

Вид проекта Стартовый Опережающий Рефлексивный Итоговый 

Цель Обеспечение индивидуальной траектории развития учащихся 

Определение 

основных задач 

и планирование 

их решения. 

Создание 

«карты» 

предмета. 

Развитие навыков 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

Отслеживание 

усвоения понятий, 

способов 

действий, законов 

и т.п. 

Определение 

целостного 

понимания и 

знания изучаемого 

предметного 

содержания. 

Место в УВП В начале 

учебного года. 

В рамках 

творческих 

лабораторий по 

ходу изучения 

материала. 

После изучения 

важной темы. 

В конце учебного 

года. 

Назначение Задает 

индивидуальную 

траекторию 

продвижения 

учащихся в 

предметном 

материале. 

Определенная 

часть предметного 

материала 

выносится на 

самостоятельную 

работу. 

Сформированные 

понятия, способы 

действий, 

открытые законы 

и т.п. переносятся 

в новую, 

нестандартную 

ситуацию для 

выявления и 

устранения 

пробелов в 

учебном 

материале. 

Подводятся итоги 

года 

по данному 

предмету. 

Деятельность 

учащихся 

Выбирают 

подход к 

изучению 

предметного 

материала с 

учетом 

индивидуальных 

склонностей и 

- ставят перед 

собой задачу, 

- планируют, 

- осуществляют, 

- проводят 

контроль и оценку 

на всех этапах 

выполнения 

- осмысливают 

учебный 

материал, 

- пробуют 

использовать его в 

новой для себя 

ситуации, 

- рефлексируют. 

Осуществляют 

проектную 

деятельность в 

полном объеме как 

исследовательскую. 
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интересов. проекта.  

 

Результат Проект как план 

изучения 

предметного 

материала. 

Фиксируется в 

тетради и 

корректируется 

по мере 

исполнения. 

Навыки 

целеполагания и 

планирования. 

Проект как отчет 

об изученном 

самостоятельно 

предметном 

содержании. 

Навыки 

самостоятельной 

учебной 

деятельности. 

Проект как 

результат 

усвоения важного 

предметного 

материала. 

Навыки 

исследовательской 

и творческой 

деятельности. 

Проект как  

результат усвоения  

предметного 

содержания в 

целом. 

 

 

Межпредметные проекты 

 Межпредметные проекты, как правило, выполняются во внеурочные время. Это либо 

небольшие проекты, затрагивающие два-три учебных предмета, либо достаточно объемные, 

продолжительные, общешкольные, планирующие решить ту или иную достаточно сложную 

проблему, значимую для всех участников проекта. Такие проекты требуют квалифицированной 

координации со стороны специалистов, слаженной работы нескольких творческих групп, 

имеющих четко определенные исследовательские задания, хорошо проработанные формы 

промежуточных и итоговых презентаций. Как правило, подобные проекты реализуются в рамках 

часов, отведенных  на  занятия-лаборатории во второй  половине дня. 
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ПриложениеΙΙ.  

Контрольно-измерительные материалы 

Входная контрольная работа 
 ТЕСТ 9 КЛАСС 

1 вариант 

1. В каком ряду перечислены слова с чередующейся гласной в корне слова. 

1) обм..кнуть, за..вать 

2) см..риться, сл..жение 

3) уд..литься, зам...рать 

4) пл…вучий, подск…чить 

2.  Укажите строчку, в которой все слова с НЕ пишутся раздельно. 

1) (не) светлей ее волос, никому (не) известная страна 

2) (не) рад, (не) распустившийся цветок 

3) неприятель (не) обнаружен, (не) замеченная ошибка 

4) (не) чем гордиться, (не) глядя под ноги 

3. Укажите вариант ответа, в котором в обоих словах одного ряда пропущена одна и 

та же буква. 

1) прогон…м, хорошо выгляд…вший 

2) они маш..т флагами, тащ…щий в гору 

3) выточ…ть, довер…нный 

4) знач…щий для меня, санки ещѐ послуж…т 

4. В каком варианте ответа перечислены все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Шумно поднявшись со своих мест (1) все потянулись к выходу(2) сдержанно 

переговариваясь (3) и (4) оглядываясь назад. 

1. 1,2,4     2) 1, 2,3, 4   3) 1, 2   4) 2     

5. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Преодолеваешь невысокий подъем и по тропинке, вьющейся по берегу, выходишь 

к лесу. 

2) Осенней ночью светлой и тихой я возвращался с охоты по песчаным проселкам и 

зашел ночевать на хутор, одиноко стоявший  позади ржаного поля. 

3) Созданные Рокотовым женские портреты всегда поэтичны, проникнуты 

лиризмом. 

6.  Укажите цифру(ы), обозначающую(ие) запятую(ые) при вводном слове. 

1) Однако (1) нынешней весной все шло как-то не так. 

2) Но(2) как оказалось (3) оставались еще какие-то формальности. 

7. Укажите предложение, в котором перед союзом И нужно поставить запятую. 

1) Эта деревня располагается в покрытой оврагами и непроходимыми еловыми и 

сосновыми лесами местности. 

2) Ветер закручивал листья в осеннюю карусель и закидывал их в окна домов. 

3) Со всех сторон прибывали любопытные люди и каждому хотелось взглянуть на 

маленького героя своими глазами. 

 8. Выпишите сказуемое из предложения и определите его вид. 

Горы сделались темно-синими и угрюмыми. 

9. Найдите ошибку в определении вида односоставного предложения. 
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1) Пахло осенью. – безличное 

2) В Москве открыли новую линию метро.- определенно-личное 

3) Мне обещали купить ноутбук. – неопределенно-личное 

4) Осень. – назывное 

10. Укажите словосочетание, в котором устанавливается связь ПРИМЫКАНИЕ. 

1) английский язык 

2) папин портфель 

3) варенье из яблок 

4) быстро сварить 

11. В каком варианте ответа средством выразительности речи является 

сравнение? 

  

1) Я была самолюбива, и мне казалось, что «статуэтка» – этo лишь вещь, 

украшение, а не человек, тем более что статуэтками называли и трѐх фарфоровых 

собак, оцепеневших на нашем буфете. 

2) Воспитательница в детском саду, словно стараясь подчеркнуть мою 

хлипкость, выстроила нас всех по росту, начиная с самых высоких и кончая мною. 

3) Царство игрушек по-своему отражало реальный мир, никого не унижая, а меня 

возвышая. 

4) Но вдруг, когда мне исполнилось шесть лет, появилась огромная кукла с 

круглым лицом и русским, хотя и необычным для игрушки, именем Лариса. 

12. Замените книжное слово «вторгаться» в предложении 21 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

Мама нередко вторгалась в мои взаимоотношения с игрушками. 

13. Замените словосочетание «фарфоровые собаки» (предложение 7), 

построенное на основе согласования, синонимичным словосочетанием со связью 

управление. Напишите получившееся словосочетание. 

 
 

Я была самолюбива, и мне казалось, что «статуэтка» — этo лишь вещь, 

украшение, а не человек, тем более что статуэтками называли и трѐх фарфоровых 

собак, оцепеневших на нашем буфете. 

14. В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы 

все запятые. Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного 

предложения, связанными сочинительной связью. 

  

Венца на моей голове,(1) увы,(2) не было,(3) а венценосные замашки имелись,(4) 

и командовать я очень любила. 

Царство игрушек по-своему отражало реальный мир,(5) никого не унижая,(6) а 

меня возвышая. 

15. В каком фрагменте текста содержится ответ на вопрос: «Почему девочка 

болезненно относилась к своей хрупкости и малому росту?» 

  

1) 1—4 

2) 5—7 

3) 12—13 
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(1)Я не любила эту куклу. (2)Еѐ рост и внешние достоинства сравнивали с 

моими. (3)Взрослые наивно полагали, что доставляют мне удовольствие, когда с 

дежурно-умилительными интонациями восхищались мною. 

– (4)Кто из вас девочка, а кто кукла — трудно понять! — восклицали они. 

(5)Я была хрупкой и малорослой. (6)И оттого что все, восхищаясь этой 

хрупкостью, именовали еѐ «изяществом», а меня — «статуэткой», мне не было 

легче. (7)Я была самолюбива, и мне казалось, что «статуэтка» — этo лишь вещь, 

украшение, а не человек, тем более что статуэтками называли и трѐх фарфоровых 

собак, оцепеневших на нашем буфете. (8)Воспитательница в детском саду, словно 

стараясь подчеркнуть мою хлипкость, выстроила нас всех по росту, начиная с самых 

высоких и кончая мною. (9)Воспитательница так и определяла моѐ место в общем 

строю: «замыкающая». 

– (10)Не огорчайся: конец — делу венец! — услышала я от отца. (11)Венца на 

моей голове, увы, не было, а венценосные замашки имелись, и командовать я очень 

любила. 

(12)Царство игрушек по-своему отражало реальный мир, никого не унижая, а 

меня возвышая. (13)Миниатюрностью своей игрушки подчѐркивали, что созданы 

как бы для подчинения мне. (14)А безраздельно хозяйничать — я сообразила уже 

тогда — очень приятно. (15)Я распоряжалась маршрутами автомобилей и поездов, 

повадками и действиями зверей, которых в жизни боялась. (16)Я властвовала, 

повелевала — они были бессловесны, безмолвны, и я втайне подумывала, что 

хорошо было бы и впредь обращаться с окружающими подобным образом. 

(17)Но вдруг, когда мне исполнилось шесть лет, появилась огромная кукла с 

круглым лицом и русским, хотя и необычным для игрушки, именем Лариса.(18)Отец 

привѐз куклу из Японии, где был в командировке. (19)Я должна была бы 

обрадоваться заморской игрушке. (20)Но она была выше меня ростом, и я, 

болезненно на это отреагировав, сразу же еѐ невзлюбила. 

ОТВЕТЫ 

№ задания ответ 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

Входная контрольная работа 
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 ТЕСТ 9 КЛАСС 

2 вариант 

1.  В каком ряду перечислены слова с чередующейся гласной в корне слова. 

1) рас…лить, нач…нать 

2) зар..сли, прик…сновение 

3) з..рница, дост…жение 

4) р…сток, нар…кание 

2.  Укажите строчку, в которой все слова с НЕ пишутся слитно. 

1) ошибка (не) отмечена, (не) взошедшее солнце 

2) ничем (не) прикрытый, (не) подумав 

3) (не) исследованная местность, (не) когда позвонить 

4) (не) громкий голос, (не) спавший от зноя 

3. Укажите вариант ответа, в котором в обоих словах одного ряда пропущена одна и 

та же буква. 

1) полощ..шь зубы, муч…мый 

2) обид…вшись, приемл…мый 

3) ла…щая собака, закле…нный конверт 

4) пляш…щий человечек, услыш…нный рассказ 

4.  В каком варианте ответа перечислены все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Старушка растерянно огляделась вокруг (1) потом тяжело поднялась со стула (2) 

опираясь руками о колени (3)и (4)громко шаркая тапками (5) направилась в 

соседнюю комнату. 

1) 1, 3,4      2) 1, 2      3) 1,2,3,4, 5      4) 2, 3, 4 ,5 

5. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Распаренная весенним солнцем теплая земля тяжело пахла сырым сеном. 

2) Ближайший берег, высокий, холмистый, поросший деревьями и кустарниками, 

круто спускался к воде. 

3) Вынужденный  быть осторожным, он плыл долго. 

6.   Укажите цифру(ы), обозначающую(ие) запятую(ые) при вводном слове. 

1) Часы показывали одиннадцать (1) но на дворе  (2) казалось (3)особенно пасмурно. 

2) Очевидно (4) хозяева отправились в отпуск надолго. 

7. Укажите предложение, в котором перед союзом И нужно поставить запятую. 

1) Заросли кончились и перед нами раскинулись зыбучие пески. 

2) Изредка мы устраивали на чердаке раскопки и находили то ящик от масляных 

красок то сломанный веер. 

3)Светлыми и чистыми глазами мы смотрели на мир и радовались ярким краскам 

его. 

8. Выпишите сказуемое из предложения и определите его вид. 

Велика была его радость. 

9. Найдите ошибку в определении вида односоставного предложения. 

1) Охватило всю душу тревогой. – безличное 

2) Наш поезд задержали на 2 часа. – неопределенно-личное 

3) Уже смеркалось, и нужно было торопиться – двусоставное 

4) Ночь. – назывное 

10. Укажите словосочетание, в котором устанавливается связь УПРАВЛЕНИЕ. 
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1) улыбающийся человек 

2) тетрадь в клетку 

3) написать зря 

4) мой портфель 

11. Укажите предложение, в котором средством выразительности речи является 

эпитет. 

1) Как-то в начале июня зашѐл к Поликарповне человек и попросил сдать 

комнату на лето. 

2) Начиная с воскресенья в деревню стали приезжать всѐ новые и новые дачники. 

3) — Спасибо, родимый, – сказала Поликарповна, — только чудн ό мне что-то: 

пришѐл, снял комнату, даже не поторговался, а теперь ты крыльцом моим 

занимаешься, будто и не чужие мы люди. 

4) Он был какой-то уютный, весѐлый и простой человек, и хозяйка с первого же 

дня привыкла к нему, как к своему. 

12. Замените разговорное слово «чуднó» из предложения 7 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 

(7)Спасибо, родимый, — сказала Поликарповна, — только чуднό мне что-то: 

пришѐл, снял комнату, даже не поторговался, а теперь ты крыльцом моим 

занимаешься, будто и не чужие мы люди. 

13. Замените словосочетание «бревенчатый домик» , построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите 

получившееся словосочетание. 

 
 

Один раз, походив около бревенчатого домика, Трифон Петрович сказал, 

потирая руки. 

14. В приведѐнных ниже предложениях из прочитанного текста пронумерованы 

все запятые. Выпишите цифру, обозначающую запятую между частями сложного 

предложения, связанными сочинительной связью. 

  

Он,(1) не торгуясь,(2) заплатил тридцать рублей. 

Звали его Трифоном Петровичем. Он был какой-то уютный,(3) весѐлый и 

простой человек,(4) и хозяйка с первого же дня привыкла к нему,(5) как к своему. 

15. В каком варианте ответа содержится информация, необходимая для 

обоснования ответа на вопрос: «Почему Поликарповна решила взять нового 

постояльца?» 

  

1) Потому что Поликарповна потеряла веру в людей. 

2) Потому что Поликарповну, как и других хозяек в деревне, охватила жажда 

наживы. 

3) Потому что Трифон Петрович стал ей близким человеком, и она стеснялась 

брать с него деньги. 

4) Потому что Трифон Петрович уехал в город. 

(1)Как-то в начале июня зашѐл к Поликарповне человек и попросил сдать 

комнату на лето. (2)Он, не торгуясь, заплатил тридцать рублей. 



52 
 

(3)Звали его Трифоном Петровичем. (4)Он был какой-то уютный, весѐлый и 

простой человек, и хозяйка с первого же дня привыкла к нему, как к своему. 

(5)Один раз, походив около бревенчатого домика, Трифон Петрович сказал, 

потирая руки: 

– (6)Дай-ка я поправлю тебе, бабушка, крыльцо. 

– (7)Спасибо, родимый, — сказала Поликарповна, — только чуднό мне что-то: 

пришѐл, снял комнату, даже не поторговался, а теперь ты крыльцом моим 

занимаешься, будто и не чужие мы люди. 

– (8)А что ж, Поликарповна, неужто всѐ только на деньги считать? (9)Я вот тебе 

поправлю, а ты потом вспомнишь обо мне добрым словом, вот мы, как говорится, и 

квиты, — сказал он и засмеялся. 

– (10)Теперь, милый, такой народ пошѐл, что задаром никто рукой не пошевелит. 

(11)О душе теперь не думают, только для брюха и живут. (12)Да смотрят, как бы что 

друг у дружки из рук вырвать, как бы выгоду свою не упустить. 

– (13)Ну, нам с тобой делить нечего, — отвечал Трифон Петрович, улыбаясь. 

– (14)Прямо с тобой душа отошла, — говорила Поликарповна, — а то уж в людей 

вера пропадать стала. 

– (15)Вера в человека — это самая большая вещь, — отзывался Трифон 

Петрович. — (16)Когда эта вера пропадѐт, тогда жить нельзя. 

(17)Один раз вернулся Трифон Петрович из города весѐлый и сказал: 

– (18)Я там в городе всем порассказал, как тут у вас хорошо: теперь хозяйки не 

отобьются от постояльцев, у меня рука лѐгкая. 

(19)Начиная с воскресенья в деревню стали приезжать всѐ новые и новые 

дачники. (20)Хозяек охватила лихорадка наживы, и цены поднялись втрое, а так как 

народ всѐ ехал, то стали уж хапать без всякой совести. 

(21)Как-то зашла к Поликарповне соседка. (22)За разговором невзначай 

поинтересовалась, за сколько та сдаѐт жильѐ, а услышав ответ, удивлѐнно раскрыла 

глаза: 

– (23)Да ты, бабка, спятила совсем! (24)У меня есть один, он у тебя с руками за 

сто оторвѐт. (25)Теперь по полтораста берут, по двести! 

– (26)Как по двести?.. — спросила едва слышным голосом Поликарповна. (27)У 

неѐ почему-то пропал вдруг голос. — (28)Да ведь раньше все дѐшево брали… 

– (29)Мало что раньше! (30)Тогда народу совсем не было, а теперь от него отбоя 

нет. (31)Вот что я тебе скажу: из-за чужого человека ты хорошую цену упускаешь, 

ежели ты его не выставишь, потом ты горько пожалеешь! (32)Ну что, 

договариваться с новым постояльцем? 

(33)Старушка горестно, озабоченно смотрела в сторону, прищурив глаза, потом 

изменившимся голосом торопливо проговорила: 

– (34)Решено! (35)Договаривайся… 

ОТВЕТЫ 

№ задания ответ 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
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6 
 

7 
 

8 
 

9 
 

10 
 

11 
 

12 
 

13 
 

14 
 

15 
 

ОТВЕТЫ 9 класс стартовый тест 

1 вариант 

№ задания Ответ 

1 4 

2 1 

3 4 

4 3 

5 2 

6 23 

7 3 

8 Горы сделались темно-синими и угрюмыми СИС 

9 2 

10 4 

11 2 

12 Вмешиваться 

13 Собака из фарфора 

14 34 

15 2 

2 вариант 

№ задания ответ 

1 2 

2 3 

3 2 

4 3 

5 1 

6 4 

7 1 

8 Велика была радость СИС 

9 3 

10 2 

11 4 

12 Странно 

13 Домик из бревен 
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14 4 

15 2 

 

 

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 

Контрольная работа. 
Уровень А. 

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

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

3. Найдите сложное предложение. 
а) Я простился и пошел домой. 
б) Она то посидит, то походит. 
в) Она покраснела, когда мы пришли. 
г) Мне весело. 
д) Я смирился со всем. 
е) Сегодня на улице хорошая погода. 

4. Определите вид предложения: Я проснулся и увидел, что лунная ночь еще более побелела. 
а) ССП; 
б) СПП; 
в) БСП; 
г) СП с разными видами связи. 

5. Определите вид предложения: Переулок был весь в садах, и у заборов, бросавших теперь, при луне, 

широкую тень, так что заборы и ворота на одной стороне совершенно утопали в потѐмках. 
а) ССП; 
б) СПП; 
в) БСП; 
г) СП с разными видами связи. 

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

в кружок их не зовет его рожок. 
а) ССП; 
б) СПП; 
в) БСП; 
г) СП с разными видами связи. 

7. Определите вид предложения: Ночи стучат, посуда звенит, масло шипит. 
а) ССП; 
б) СПП; 
в) БСП; 
г) СП с разными видами связи. 

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

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

жители не спали. 
а) ССП с соединительным союзом; 
б) ССП с противительным союзом; 
в) ССП с разделительным союзом; 
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г) ССП с соединительным и противительным союзами; 
д) ССП с соединительным и разделительным союзами; 
е) ССП с противительным и разделительным союзами. 

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

промежутка. 
а) ССП с соединительным союзом; 
б) ССП с противительным союзом; 
в) ССП с разделительным союзом; 
г) ССП с соединительным и противительным союзами; 
д) ССП с соединительным и разделительным союзами; 
е) ССП с противительным и разделительным союзами. 

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

косой крупный дождь. 
а) ССП с соединительным союзом; 
б) ССП с противительным союзом; 
в) ССП с разделительным союзом; 
г) ССП с соединительным и противительным союзами; 
д) ССП с соединительным и разделительным союзами; 
е) ССП с противительным и разделительным союзами. 

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

13. Определите вид придаточного предложения: Сегодня нужно заниматься теми делами, которые будут 

полезными для твоего здоровья. 
а) придаточное изъяснительное; 
б) придаточное определительное; 
в) придаточное времени; 
г) придаточное места; 
д) придаточное условия; 
е) придаточное причины. 

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

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

16. Определите вид придаточного предложения: Я не знаю, когда мама вернется. 
а) придаточное изъяснительное; 
б) придаточное определительное; 
в) придаточное времени; 
г) придаточное места; 
д) придаточное условия; 
е) придаточное причины. 

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

фонари. 
а) придаточное изъяснительное; 
б) придаточное определительное; 
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в) придаточное времени; 
г) придаточное места; 
д) придаточное условия; 
е) придаточное причины. 

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

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

труда. 
а) причина; 
б) пояснение; 
в) время; 
г)  сравнение; 
д) следствие. 

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

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

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

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

23. Найдите правильное объяснение наличия или отсутствия знаков препинания в предложении: Вскоре 

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

24. Найдите правильное объяснение наличия или отсутствия знаков препинания в предложении: Печален я 

со мною друга нет с кем долгую запил бы я разлуку кому бы мог пожать от сердца руку и пожелать 

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

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

(знаки препинания не расставлены). 
а) Я не знаю куда он ушел. 
б) Помни все хорошее от человека. 
в) Мама придѐт когда совсем будет темно. 
г) Мы не знали что нам делать. 

Уровень В. 
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1. Определите тип предложения: Вечером завыл в трубах ветер, загудел среди деревьев, будоражил лес 

угрожающим присвистом. 
а) простое предложение с однородными членами; 
б) простое предложение с обособленным определением; 
в) простое предложение с обособленным обстоятельством; 
г)  сложное предложение. 

2. Определите тип предложения: Читатель догадается, что на другой день Лиза не замедлила явиться в 

роще. 
а) простое предложение с однородными членами; 
б) простое предложение с обособленным определением; 
в) простое предложение с обособленным обстоятельством; 
г)  сложное предложение. 

3. Найдите сложные предложения. 
а) Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца. 
б) Эти два стиха, сказанные Пушкиным об Ольге, гораздо больше идут Татьяне. 
в) Осень предупреждала о  своѐм приходе то сухим листком, то маленькой зеленой гусеницей, 

спускавшейся  на паутине мне прямо на голову. 
г) Воздух дышит весенним ароматом, и вся природа оживляется. 
д) На другой день ни свет ни заря Лиза уже проснулась. 
е) Татьяна верила преданиям простонародной старины. 

4. Определите вид предложения: Обоз весь день простоял у реки и тронулся с места, когда садилось 

солнце. 
а) ССП; 
б) СПП; 
в) БСП; 
г) СП с разными видами связи. 

5. Определите вид предложения: Уж было поздно и темно; сердито бился дождь в окно, и ветер дул, 

печально воя. 
а) ССП; 
б) СПП; 
в) БСП; 
г) СП с разными видами связи. 

6. Определите вид предложения: Странный старичок заговорил очень протяжно, и звук его голоса поразил 

меня. 
а) ССП; 
б) СПП; 
в) БСП; 
г) СП с разными видами связи. 

7. Определите вид предложения: Далеко за Доном громоздились тяжелые тучи, наискось резали небо 

молнии, чуть слышно погромыхивал гром. 
а) ССП; 
б) СПП; 
в) БСП; 
г) СП с разными видами связи. 

8. Найдите сложносочиненные предложения. 
а) Конечно, не один Евгений смятенье Тани видеть мог. 
б)  Держа кувшин над головой, грузинка узкою тропой сходила к берегу. 
в) Солнце село, и тусклые тучи висели над темной степью. 
г) Кучер тронул вожжами, и тройка унеслась в степь. 
д) Кроме Вали и Степы, в  садике присутствовал незнакомый паренек. 
е) Начинало темнеть, и на небе зажигались звѐзды. 

9. Определите тип ССП в зависимости от вида союза: Время было позднее, но в лесу еще можно было 

слышать пение птиц. 
а) ССП с соединительным союзом; 
б) ССП с противительным союзом; 
в) ССП с разделительным союзом; 
г) ССП с соединительным и противительным союзами; 
д) ССП с соединительным и разделительным союзами; 
е) ССП с противительным и разделительным союзами. 
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10. Определите тип ССП в зависимости от вида союза: Ни калина не растѐт меж ними, ни трава не 

зеленеет. 
а) ССП с соединительным союзом; 
б) ССП с противительным союзом; 
в) ССП с разделительным союзом; 
г) ССП с соединительным и противительным союзами; 
д) ССП с соединительным и разделительным союзами; 
е) ССП с противительным и разделительным союзами. 

11. Определите тип ССП в зависимости от вида союза: Старцев всѐ собирался к Туркиным, но в больнице 

было очень много работы, и он никак не мог выбрать свободного времени. 
а) ССП с соединительным союзом; 
б) ССП с противительным союзом; 
в) ССП с разделительным союзом; 
г) ССП с соединительным и противительным союзами; 
д) ССП с соединительным и разделительным союзами; 
е) ССП с противительным и разделительным союзами. 

12.  Найдите сложноподчиненные предложения. 
а) Всѐ гремело, вздрагивало, отталкивало звуки. 
б) Я объяснил всѐ ему. 
в) Быстро, чтобы орлы не проведали об укрытом олене, я поспешил к Лувену. 
г) Молнии, слепя глаза, рвали тучи. 
д) Я запел громко, во всю силу. 
е) Всѐ было бы спасено, если бы у моего коня достало сил ещѐ на десять минут. 

13. Определите вид придаточного предложения: Над долиной, где мы ехали, спустились тучи. 
а) придаточное изъяснительное; 
б) придаточное определительное; 
в) придаточное времени; 
г) придаточное места; 
д) придаточное условия; 
е) придаточное причины. 

14. Определите вид придаточного предложения: Он не явился на занятия, потому что заболел. 
а) придаточное изъяснительное; 
б) придаточное определительное; 
в) придаточное времени; 
г) придаточное места; 
д) придаточное условия; 
е) придаточное причины. 

15. Определите вид придаточного предложения: Все было бы спасено, если бы у моего коня достало сил 

ещѐ на десять минут. 
а) придаточное изъяснительное; 
б) придаточное определительное; 
в) придаточное времени; 
г) придаточное места; 
д) придаточное условия; 
е) придаточное причины. 

16. Определите вид придаточного предложения: Мы не хотим, чтоб кровью и огнѐм залить весь мир война 

опять сумела. 
а) придаточное изъяснительное; 
б) придаточное определительное; 
в) придаточное времени; 
г) придаточное места; 
д) придаточное условия; 
е) придаточное причины. 

17. Определите вид придаточного предложения: Гавриле всѐ-таки было приятно слышать человеческий 

голос, хотя это и говорил Челкаш. 
а) придаточное изъяснительное; 
б) придаточное определительное; 
в) придаточное времени; 
г) придаточное уступки; 
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д) придаточное условия; 
е) придаточное причины. 

18. Найдите бессоюзные сложные предложения: 
а) В штабе дивизии получили известие, что река вскрылась. 
б) Вдруг я чувствую: кто-то берѐт меня за плечо и толкает. 
в) Через два часа мы сидели дома, пили чай и рассказывали свои приключения. 
г) Скворцы вывелись и улетели. 
д) Сыр выпал – с ним была плутовка такова. 
е) Раз, гуляя по лесу, я чуть не заблудился. 

19. Определите смысловые отношения в БСП: Кончил дело – гуляй смело. 
а) причина; 
б) пояснение; 
в) время; 
г)  сравнение; 
д) следствие. 

20. Определите смысловые отношения в БСП: Солнце сильно палит – к вечеру  соберѐтся гроза. 
а) причина; 
б) пояснение; 
в) время; 
г)  сравнение; 
д) следствие. 

21. Определите смысловые отношения в БСП: Мороз не страшен: воздух сухой. 
а) причина; 
б) пояснение; 
в) время; 
г)  сравнение; 
д) следствие. 

22. Найдите предложение с пунктуационными ошибками. 
а) Погода утихла, тучи расходились. 
б) Птиц не было слышно: они не поют в часы зноя. 
в) В лесу еще можно было слышать пение птиц хотя время было позднее. 
г) Дорога то уходила в овраг, то вилась по откосу горы. 

23. Найдите правильное объяснение наличия или отсутствия знаков препинания в предложении: Мы стали 

искать для ночлега горную трещину и вдруг увидали спокойный огонь. 
а) ССП, перед союзом и нужно ставить запятую. 
б) ПП с однородными членами, перед одиночным союзом и запятая не нужна. 
в) ССП с общим второстепенным членом, поэтому запятая между частями СП не ставится. 
г) ССП с общим второстепенным членом, поэтому нужно поставить запятую между частями СП. 

24. Найдите правильное объяснение наличия или отсутствия знаков препинания в предложении: Очевидно 

было, что Савельич передо мною был прав и что я напрасно оскорбил его упрѐком и подозрением. 
а) ССП, между частями  сложного предложения ставится запятая. 
б) СПП, между частями сложного предложения ставится запятая. 
в) БСП, между частями сложного предложения ставится двоеточие. 
г) СПП, между главной и придаточной частью нужна запятая, между двумя придаточными частями 

запятая не нужна, так как они связаны одиночным союзом и.   
25. В каком предложении между частями бессоюзного сложного предложения нужно поставить двоеточие 

(знаки препинания не расставлены). 
а) Он не приехал потому что заболел. 
б) Я поднял глаза высоко в небе неслись над станицей птицы. 
в) Рыба была слишком велика для лоханки и лежала на дне завернув хвост. 
г) Староста спросил у него документ но документа не оказалось. 
Уровень С. 

1. Определите тип предложения: Звуки росли, крепли, полнели, становились всѐ более и более властными, 

захватывали сердца объединенной и замиравшей толпы. 
а) простое предложение с однородными членами; 
б) простое предложение с обособленным определением; 
в) простое предложение с обособленным обстоятельством; 
г)  сложное предложение. 
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2. Определите тип предложения: Одно затрудняло еѐ: она попробовала было пройти по двору босая, но 

дѐрн колол еѐ нежные ноги. 
а) простое предложение с однородными членами; 
б) простое предложение с обособленным определением; 
в) простое предложение с обособленным обстоятельством; 
г)  сложное предложение с разными видами связи. 

3. Найдите сложные предложения. 
а) Большой город притягивал своей мощью, жизнерадостностью, суетой непрерывных человеческих 

потоков. 
б) Лиза вышла из лесу, перебралась через поля, прокралась в сад и опрометью побежала в ферму, где 

Настя ожидала еѐ. 
в) Иван Никифорович был ни жив ни мертв. 
г) Из вековых садов вливались в улицы волны прохлады, сыроватое дыхание молодой травы, шум 

недавно распустившихся листьев. 
д) Муромский попросил у Берестова дрожек, ибо признался, что от ушиба не был он в состоянии 

доехать до дома верхом. 
е) Дети собирали в лесу лечебные травы. 

4. Определите вид предложения: Любите книгу: она поможет вам разобраться в пѐстрой путанице 

мыслей. 
а) ССП; 
б) СПП; 
в) БСП; 
г) СП с разными видами связи. 

5. Определите вид предложения: По Каме  около устья тянулись вереницей такие длинные плоты, что 

нельзя было увидеть их конца: он терялся в тумане. 
а) ССП; 
б) СПП; 
в) БСП; 
г) СП с разными видами связи. 

6. Определите вид предложения: Куда пошла река, там и русло будет. 
а) ССП; 
б) СПП; 
в) БСП; 
г) СП с разными видами связи. 

7. Определите вид предложения: Я передал ему ваше поручение, и он исполнил его с большим 

удовольствием. 
а) ССП; 
б) СПП; 
в) БСП; 
г) СП с разными видами связи. 

8. Найдите сложносочиненные предложения. 
а) Восходил месяц и красным столбом отражался на другой стороне пруда. 
б) Из окошка далеко блестят горы и виден Днепр. 
в) На берегу горели два костра, а в море никого не было. 
г) Оба слишком оживленно и естественно слушали и говорили. 
д) Заря сияла на востоке. 
е) Раз, гуляя по лесу, я чуть-чуть не заблудился. 

9. Определите тип ССП в зависимости от вида союза: Стало уже совсем тепло, и гром рокотал ещѐ 

далеко, но уже не затихал ни на мгновение. 
а) ССП с соединительным союзом; 
б) ССП с противительным союзом; 
в) ССП с разделительным союзом; 
г) ССП с соединительным и противительным союзами; 
д) ССП с соединительным и разделительным союзами; 
е) ССП с противительным и разделительным союзами. 

10. Определите тип ССП в зависимости от вида союза: В это время распускалась черемуха и кусты дикой 

смородины над самой водой позеленели. 
а) ССП с соединительным союзом; 
б) ССП с противительным союзом; 
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в) ССП с разделительным союзом; 
г) ССП с соединительным и противительным союзами; 
д) ССП с соединительным и разделительным союзами; 
е) ССП с противительным и разделительным союзами. 

11. Определите тип ССП в зависимости от вида союза: Погода отличная, но, к сожалению, нет дождей. 
а) ССП с соединительным союзом; 
б) ССП с противительным союзом; 
в) ССП с разделительным союзом; 
г) ССП с соединительным и противительным союзами; 
д) ССП с соединительным и разделительным союзами; 
е) ССП с противительным и разделительным союзами. 

12.  Найдите сложноподчиненные предложения. 
а) Я хотел было спросить его насчет собаки, да видно он  не в духе был. 
б) Пугачев дал знак, и меня тотчас отпустили. 
в) Когда солнце поднимается над лугами, я невольно улыбаюсь от радости. 
г) Меня спросили, куда я поеду летом. 
д) Цепи яблонь протянулись там, где были пустыри. 
е) Остап уже занялся своим делом и давно отошел от куреня, Андрий же чувствовал какую-то духоту 

на сердце. 
13. Определите вид придаточного предложения: Коль нет цветов среди зимы, то и грустить о них не надо. 

а) придаточное изъяснительное; 
б) придаточное определительное; 
в) придаточное времени; 
г) придаточное места; 
д) придаточное условия; 
е) придаточное причины. 

14. Определите вид придаточного предложения: Когда в окнах заполыхал багровый закатный свет, музыка 

оборвалась. 
а) придаточное изъяснительное; 
б) придаточное определительное; 
в) придаточное времени; 
г) придаточное места; 
д) придаточное условия; 
е) придаточное причины. 

15. Определите вид придаточного предложения: Около заднего воза, где был Егорушка, шѐл старик с седой 

бородой. 
а) придаточное изъяснительное; 
б) придаточное определительное; 
в) придаточное времени; 
г) придаточное места; 
д) придаточное условия; 
е) придаточное причины. 

16. Определите вид придаточного предложения: Смотритель осведомился, куда надобно было ему ехать. 
а) придаточное изъяснительное; 
б) придаточное определительное; 
в) придаточное времени; 
г) придаточное места; 
д) придаточное условия; 
е) придаточное причины. 

17. Определите вид придаточного предложения: Валя проснулась оттого, что в столовой мать и отец 

тихо позвякивали чайной посудой. 
а) придаточное изъяснительное; 
б) придаточное определительное; 
в) придаточное времени; 
г) придаточное места; 
д) придаточное условия; 
е) придаточное причины. 

18. Найдите бессоюзные сложные предложения. 
а) Мы пришли, когда все уже спали. 
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б) Молвит слово, как соловей поѐт. 
в) Я обернулся: он стоял на том же месте. 
г) Солнце дымное встает, так что будет день горячий. 
д) Назвался груздем – полезай в кузов. 
е) Одно полено не горит и в печи, а два полена не гаснут и в поле. 

19. Определите смысловые отношения в БСП: Несчастья бояться – счастья  не видать. 
а) причина; 
б) пояснение; 
в) условие; 
г)  сравнение; 
д) следствие. 

20. Определите смысловые отношения в БСП: Степь весело пестреет цветами: ярко желтеет дрок, 

скромно синеют колокольчики, белеет целыми зарослями пахучая ромашка. 
а) причина; 
б) пояснение; 
в) время; 
г)  сравнение; 
д) следствие. 

21. Определите смысловые отношения в БСП: Счастливы сосны и ели: вечно они зеленеют. 
а) причина; 
б) пояснение; 
в) время; 
г)  сравнение; 
д) следствие. 

22. Найдите предложение с пунктуационными ошибками. 
а) Лес рубят – щепки летят. 
б) На дворе декабрь в половине; окрестность охваченная неоглядным снежным саваном тихо цепенеет. 
в) Мне стало совестно, и я не мог докончить начатой речи. 
г) Успокойтесь, рана не опасная. 

23. Найдите правильное объяснение наличия или отсутствия знаков препинания в предложении: В начале 

апреля уже шумели скворцы и летали в саду жѐлтые бабочки. 
а) ССП, перед союзом и нужно ставить запятую. 
б) ПП с однородными членами, перед одиночным союзом и запятая не нужна. 
в) ССП с общим второстепенным членом, поэтому запятая между частями СП не ставится. 
г) ССП с общим второстепенным членом, поэтому нужно поставить запятую между частями СП. 

24. Найдите правильное объяснение наличия или отсутствия знаков препинания в предложении: Старик 

предупредил, что если погода не улучшится, то о рыбалке нечего и думать. 
а) ССП, между частями  сложного предложения ставится запятая. 
б) СПП, между частями сложного предложения ставится запятая. 
в) БСП, между частями сложного предложения ставится двоеточие. 
г) СПП, запятая между двумя стоящими рядом союзами не ставится, потому что имеется вторая часть 

союза то.   
25. В каком предложении между частями бессоюзного сложного предложения нужно поставить двоеточие 

(знаки препинания не расставлены). 
а) Скажешь слово добавят десять. 
б) Погода была ужасная ветер штормовой ревел с ночи. 
в) Солнце сильно палит так что к вечеру соберѐтся гроза. 
г) За мной гнались но я духом не смутился. 

Ответы. 

Уровень А Уровень В Уровень С 

1. Г 1. А 1. А 

2. А 2. Г 2. Г 

3. В 3. А, Г 3. Б, Д 

4. Б 4. Б 4. В 

5. Г 5. Г 5. Г 

6. А 6. А 6. Б 

7. В 7. В 7. А 
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8. В, Е 8. В, Г, Е 8. Б, В 

9. Б 9. Б 9. Г 

10. А 10. А 10. А 

11. В 11. Г 11. Б 

12. А, Г, Е 12. В, Е 12. В, Г, Д 

13. Б 13. Б 13. Д 

14. В 14. Е 14. В 

15. Д 15. Д 15. Б 

16. А 16. А 16. А 

17. Е 17. Г 17. Е 

18. Б, В, Д 18. Б, Д 18. В, Д 

19. Б 19. В 19. В 

20. А 20. Д 20. Б 

21. Д 21. А 21. А 

22. Б 22. В 22. Г 

23. В 23. Б 23. В 

24. Г 24. Г 24. Г 

25. Б 25. Б 25. Б 

Оценка результатов. 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

Максимально возможное число баллов – 30. 

30-28 балла – «5»; 

27-22 балла  – «4»; 

21-15 баллов – «3». 

 


