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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по русскому языку на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе ФГОС ООО, ФОП ООО, Концепции преподавания русского 

языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), федеральной 

рабочей программы воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

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

определению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

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

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают 

личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне основного 

общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

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

межнационального общения народов России, национальный язык русского народа. Как 

государственный язык и язык межнационального общения русский язык является 

средством коммуникации всех народов Российской Федерации, основой их социально-

экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого 

жителя России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности 

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

функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей и 

выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский 

язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации 

личности и возможности её самореализации в различных жизненно важных для 

человека областях. 

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

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций, 

истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и 

творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, понимать 

тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, 

размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни.  

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

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации и 
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языку межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как 

к общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства 

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

разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и 

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

овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой 

практике разнообразных грамматических средств; совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию;  

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

овладение русским языком как средством получения различной информации, в том 

числе знаний по разным учебным предметам;  

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, 

классификации, установления определённых закономерностей и правил, 

конкретизации в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов 

(сплошной, несплошной текст, инфографика и другие); осваивать стратегии и тактик 

информационно-смысловой переработки текста, способы понимания текста, его 

назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической 

структуры, роли языковых средств. 

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

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

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

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

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

часа (3 часа в неделю).СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

7 КЛАСС 

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

истории народа. 

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

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

сообщение информации. 

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

Структура текста. Абзац. 
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Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование языковых 

средств выразительности (в рамках изученного). 

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

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

художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического 

стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Инструкция. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

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

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

в причастии. Синтаксические функции причастия, роль в речи. 

Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Ударение в некоторых 

формах причастий. 

Морфологический анализ причастий. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в 

суффиксах причастий и отглагольных имён прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Орфографический анализ причастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом 

(в рамках изученного). 

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

наречия в деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. Правильное построение предложений с 

одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка ударения в 

деепричастиях. 

Морфологический анализ деепричастий. 
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Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное 

написание не с деепричастиями. 

Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричастным 

оборотом (в рамках изученного). 

Наречие 
Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства наречий. 

Роль в речи. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий. Нормы постановки ударения в наречиях, 

нормы произношения наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

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

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

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

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

Орфографический анализ наречий (в рамках изученного). 

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

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая 

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

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

речи от служебных. 

Предлог 
Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. 

Разряды предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. 

Правильное использование предлогов из – с, в – на. Правильное образование 

предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, 

наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

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

предложения и частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных 

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

двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Правописание союзов. 

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

Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и 

части сложного предложения. 

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

значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц в 
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предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской. 

Интонационные особенности предложений с частицами. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, 

отрицательные, модальные. 

Морфологический анализ частиц. 

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

письменной речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное 

написание не с разными частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с 

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

Междометия и звукоподражательные слова 
Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к 

действию, этикетные междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 

пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 

грамматических омонимов в речи. 

8 КЛАСС 

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

Язык и речь 

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

с научным сообщением. 

Диалог. 

Текст 
Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных 

источников; использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

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

особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

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

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

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание 
Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные, наречные. 
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Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

Предложение 
Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная 

законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

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

Их интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, 

логическое ударение, знаки препинания). 

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

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в 

устной речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений 

со словами да, нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

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

и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, 

количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения 
Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения 

согласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств 

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

Односоставные предложения 
Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений. 
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Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнённое предложение 

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

бессоюзная связь однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

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

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

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

либo... либo, ни... ни, тo... тo). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с 

союзом и. 

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

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные 

дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом; правила обособления согласованных и несогласованных определений (в том 

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

присоединительных конструкций. 

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

нераспространённое обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением 

различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка 

мыслей и их связи, способа оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

9 КЛАСС 

Общие сведения о языке 
Роль русского языка в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. 

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

(повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение 

(повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной 

направленности в зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и 

читательский опыт, на иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе 

сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного 

текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических 

норм русского литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной 

литературой. 

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

сочетание элементов разных функциональных разновидностей языка в 

художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

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

деловой; язык художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого 

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

конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, 

широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых 

средств других функциональных разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их 

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

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Сложносочинённое предложение 
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями. 
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Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными 

членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки знаков 

препинания в сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Сложноподчинённое предложение 
Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части 

предложения. 

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

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений 

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

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчинённом предложении; построение 

сложноподчинённого предложения с придаточным изъяснительным, присоединённым 

к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, который. Типичные 

грамматические ошибки при построении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Бессоюзное сложное предложение 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. 

Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных 

предложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, 

условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

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

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь 
Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 
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Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, 

при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни 

семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в 

том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных 

произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из 

литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к истории и 

культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России, ценностное 

отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 

традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, 

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

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

норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 
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восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание 

важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

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

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

жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим 

занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

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

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет» в процессе школьного языкового 

образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, 

в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на 

русском языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на 

ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

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

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

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

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

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и 

потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук 

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

возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать 

свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, 

приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 
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8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой, закономерностях развития языка, 

овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства 

познания мира, овладение основными навыками исследовательской деятельности, 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм 

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

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

в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту 

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

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение 

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

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

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

том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, терминами 

и представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и 

выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с 

учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, 

возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

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

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать 

и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

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

у обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых 

явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, 

классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 
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выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

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

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

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

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными 

схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от 

коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
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воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику 

и в корректной форме формулировать свои возражения; 

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

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

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

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

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

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и 

условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения 

собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 
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осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения 

групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи 

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

мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

7 КЛАСС 

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

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

Язык и речь  
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 

предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно- популярной литературы (монолог-описание, монолог-

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

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

основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

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

сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 

120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов 

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

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

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

сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения объём 
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исходного текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного 

изложения – не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 110–120 слов; 

словарного диктанта объёмом 25–30 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 

110–120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение третьего года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила 

речевого этикета. 

Текст 
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; 

выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые средства 

выразительности в тексте: фонетические (звукопись), словообразовательные, 

лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей 

текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

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

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

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

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план 

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

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

выделять главную и второстепенную информацию в тексте; передавать содержание 

текста с изменением лица рассказчика; использовать способы информационной 

переработки текста; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

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

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы с опорой на знание норм современного русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 
Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и 

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

художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу 

употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, 

особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, 

интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 
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Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу 

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

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Система языка 
Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; 

применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, 

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

фразеологических словарей русского языка. 

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

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи как 

средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить лексический 

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

анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

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

союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и проводить их 

морфологический анализ: определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, синтаксические функции. 

Причастие 
Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять признаки 

глагола и имени прилагательного в причастии; определять синтаксические функции 

причастия. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и 

страдательные причастия, различать и характеризовать полные и краткие формы 

страдательных причастий, склонять причастия. 

Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, применять 

это умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, 

конструировать причастные обороты. 

Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и имена 

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

ударение в некоторых формах причастий, применять правила правописания падежных 

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

прилагательных, написания гласной перед суффиксом -вш- действительных причастий 

прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего 

времени, написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

причастным оборотом (в рамках изученного). 

Ддеепричастие 
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Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую 

функцию деепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, применять 

это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в 

предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, правила 

слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

Наречие 
Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение 

наречий; различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности 

словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках 

изученного), применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 

наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; 

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

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

написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в приставках 

не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с наречиями. 

Слова категории состояния 
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

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

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

самостоятельных частей речи. 

Предлог 
Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

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

производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

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

значению, по строению, объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи 

однородных членов предложения и частей сложного предложения. 
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Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями, соблюдать правила правописания союзов, постановки знаков 

препинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков препинания в 

предложениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой 

практике. 

Частица 
Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды частиц 

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

значения в слове и тексте, в образовании форм глагола, понимать интонационные 

особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой 

практике. 

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

междометий по значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать 

особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, в 

художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в 

речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

8 КЛАСС 

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

Язык и речь 
Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 

предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной, научно-популярной и публицистической литературы 

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

научным сообщением. 

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

основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

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

устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 260 

слов). 
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Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120–140 слов; 

словарного диктанта объёмом 30–35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 

120–140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение четвёртого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать особенности 

использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную 

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

русского речевого этикета. 

Текст  
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: 

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

относительной законченности; указывать способы и средства связи предложений в 

тексте; анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи; анализировать языковые средства выразительности в тексте 

(фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; 

применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

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

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

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

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, 

конспект; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

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

Редактировать тексты: собственные и(или) созданные другими обучающимися 

тексты с целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты. 

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

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

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

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи 

предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять 

деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Система языка 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 
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Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание 
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение 
Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

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

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать 

способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. 

Применять нормы построения простого предложения, использования инверсии; 

применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство – 

меньшинство, количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации неполного 

предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые и 

косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды односоставных 

предложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, 

неопределённо-личное предложение, обобщённо-личное предложение, безличное 

предложение); характеризовать грамматические различия односоставных предложений 

и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую синонимию 

односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления 

односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные 

и пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи 

(союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; 

находить обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности 

употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, 

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

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с 

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

и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки знаков препинания в 

предложениях с обобщающим словом при однородных членах. 
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Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложнённые обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

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

присоединительных конструкций. Применять правила постановки знаков препинания в 

предложениях со сравнительным оборотом; правила обособления согласованных и 

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

уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; правила 

постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и 

вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными 

словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями в речи, понимать их функции; выявлять омонимию членов 

предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках 

изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

9 КЛАСС 

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

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

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

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

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

рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, 

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

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, 

детальным – научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140–160 слов; 
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словарного диктанта объёмом 35–40 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 

140–160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том 

числе содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

Текст 
Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль 

текста; подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

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

доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

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

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

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

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

слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных 

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

использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

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

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов 

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

280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

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

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

особенности языка художественной литературы; особенности сочетания элементов 

разговорной речи и разных функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности 

употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям 

языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, 

написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 
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Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в 

сравнении с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать 

метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

Система языка 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, 

структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений 

и простых предложений с однородными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых 

предложениях. 

Сложноподчинённое предложение 
Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого 

предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, 

меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 

предложений и простых предложений с обособленными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила 

постановки знаков препинания в них. 
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Бессоюзное сложное предложение 
Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного 

предложения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; 

применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных 

предложениях. 

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

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными 

видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. 

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

прямой и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в 

высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной 

речью, при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и 

косвенной речью, при цитировании. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование разделов и 

тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы  
 

Всег

о  
 

Контро

льные 

работы  
 

Практи

ческие 

работы  
 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Язык как развивающееся 

явление 
 1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f4159f6 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 Монолог и его виды  1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f4159f6 

2.2 Диалог и его виды  1    Библиотека 

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

https://m.edsoo.

ru/7f4159f6 

Итого по разделу  2   

Раздел 3. Текст 

3.1 
Основные признаки текста 

(повторение) 
 2    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f4159f6 

3.2 

Информационная 

переработка текста. 

Смысловой анализ текста 

 2    1  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f4159f6 

3.3 

Функционально-смысловые 

типы речи. Рассуждение как 

функционально-смысловой 

тип речи 

 4    2  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f4159f6 

Итого по разделу  8   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 Публицистический стиль  4    1  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f4159f6 

4.2 Официально деловой стиль  2    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f4159f6 

Итого по разделу  6   

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

5.1 
Морфология как раздел 

науки о языке (обобщение) 
 1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f4159f6 

5.2 
Причастие как особая форма 

глагола 
 20    4  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f4159f6 

5.3 
Деепричастие как особая 

форма глагола 
 14    5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f4159f6 

5.4 Наречие  21    8  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f4159f6 

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

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f4159f6 

5.6 Служебные части речи  1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f4159f6 

5.7 Предлог  12    5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f4159f6 

5.8 Союз  12    3  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f4159f6 

5.9 Частица  12    5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f4159f6 

5.1

0 

Междометия и 

звукоподражательные слова 
 4    2  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f4159f6 

5.1

1 

Омонимия слов разных 

частей речи 
 2    1  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f4159f6 

Итого по разделу 
 

101  
 

Повторение пройденного 

материала 
 8    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f4159f6 

Итоговый контроль (сочинения, 

изложения, контрольные и 

проверочные работы, диктанты) 

 10   10   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f4159f6 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 

136  
 10   37   

 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование разделов и 

тем программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образователь

ные ресурсы  
 

Вс

его  
 

Контроль

ные 

работы  
 

Практи

ческие 

работы  
 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
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1.1 
Русский язык в кругу других 

славянских языков 
 1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f417922 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 
Виды речи. Монолог и 

диалог. Их разновидности 
 4    1  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f417922 

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Текст 

3.1 

Текст и его признаки. 

Функционально-смысловые 

типы речи. Смысловой 

анализ текста. 

Информационная 

переработка текста 

 5    2  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f417922 

Итого по разделу  5   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 

Официально-деловой стиль. 

Жанры официально-

делового стиля. Научный 

стиль. Жанры научного 

стиля 

 5    1  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f417922 

Итого по разделу  5   

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

5.1 
Синтаксис как раздел 

лингвистики 
 1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f417922 

5.2 
Пунктуация. Функции 

знаков препинания 
 1    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f417922 

Итого по разделу  2   

Раздел 6. Система языка. Словосочетание 

6.1 

Словосочетание и его 

признаки. Виды 

словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова. Типы 

подчинительной связи в 

 5    2  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f417922 

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

Итого по разделу  5   

Раздел 7. Система языка. Предложение 

7.1 

Предложение и его 

основные признаки. Виды 

предложений 

 6    5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f417922 

7.2 

Двусоставное предложение. 

Главные члены 

предложения 

(грамматическая основа) 

 5    

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f417922 

7.3 
Второстепенные члены 

предложения 
 10    3  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f417922 

7.4 

Односоставные 

предложения. Виды 

односоставных 

предложений 

 10    3  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f417922 

7.5 

Простое осложнённое 

предложение. Предложения 

с однородными членами 

 10    4  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f417922 

7.6 

Предложения с 

обособленными членами. 

Виды обособленных членов 

предложения. Уточняющие 

члены предложения, 

пояснительные и 

присоединительные 

конструкции 

 12    5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f417922 

7.7 

Предложения с 

обращениями, вводными и 

вставными конструкциями. 

Обращение. Вводные 

конструкции. Вставные 

конструкции 

 10    5  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f417922 

Итого по разделу  63   

Повторение пройденного 

материала 
 8    8  

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f417922 

Итоговый контроль (сочинения, 

изложения, контрольные и 

проверочные работы, диктанты) 

 9   9   

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.

ru/7f417922 

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
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ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

 

102  
 9   39   

 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Все

го  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практичес

кие работы  
 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 

Роль русского 

языка в 

Российской 

Федерации 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

19b78 

1.2 

Русский язык в 

современном 

мире 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

19b78 

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 

Речь устная и 

письменная, 

монологическая 

и диалогическая 

(повторение). 

Виды речевой 

деятельности: 

аудирование, 

чтение, 

говорение, 

письмо 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

19b78 

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Текст 

3.1 

Текст и его 

признаки 

(обобщение). 

Функционально-

смысловые типы 

речи 

(обобщение). 

Смысловой 

анализ текста 

(обобщение). 

Информационна

я переработка 

текста 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

19b78 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
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4.1 

Функциональны

е разновидности 

языка. Язык 

художественной 

литературы и 

его отличия от 

других 

функциональны

х 

разновидностей 

современного 

русского языка 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

19b78 

4.2 Научный стиль  3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

19b78 

Итого по разделу  5   

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

5.1 
Сложное 

предложение 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

19b78 

5.2 

Сложносочинён

ное 

предложение 

 12    4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

19b78 

5.3 

Сложноподчинё

нное 

предложение 

 27    5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

19b78 

5.4 

Бессоюзное 

сложное 

предложение 

 16    8  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

19b78 

5.5 

Сложные 

предложения с 

разными видами 

союзной и 

бессоюзной 

связи 

 9    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

19b78 

5.6 

Прямая и 

косвенная речь. 

Цитирование 

 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

19b78 

Итого по разделу  69   

Повторение 

пройденного 

материала 

 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

19b78 

Итоговый контроль 

(сочинения, 

изложения, 

контрольные и 

 9   9   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4

19b78 

https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
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проверочные работы, 

диктанты) 

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   9   21   

 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  7 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 

Дата 

изучения  
 

Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы  
 

Вс

его  
 

Конт

роль

ные 

работ

ы  
 

Практ

ически

е 

работ

ы  
 

1 

Русский язык как 

развивающееся 

явление. Взаимосвязь 

языка, культуры и 

истории народа 

 1    02.09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa275a2c 

2 

Повторение. 

Орфография. 

Правописание 

гласных в корне слова 

(повторение 

изученного в 5 - 6 

классах) 

 1    03.09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa275e00 

3 

Повторение. 

Орфография. 

Правописание 

приставок в слове 

(повторение 

изученного в 5 - 6 

классах) 

 1    05.09  

4 

Повторение. 

Морфология. Имя 

существительное, имя 

прилагательное, имя 

числительное. 

Правописание 

 1    06. 09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa2760da 

5 

Повторение. 

Морфология. 

Местоимение. Глагол. 

Правописание 

 1    09.09  

6 Входной диктант  1   1   10.09  

7 Монолог и его виды  1    12.09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

https://m.edsoo.ru/fa275a2c
https://m.edsoo.ru/fa275a2c
https://m.edsoo.ru/fa275e00
https://m.edsoo.ru/fa275e00
https://m.edsoo.ru/fa2760da
https://m.edsoo.ru/fa2760da
https://m.edsoo.ru/fa27640e
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.ru/fa27640e 

8 Диалог и его виды  1    13.09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27659e 

9 

Сочинение на 

лингвистическую 

тему 

 1   1   16.09  

10 
Текст как речевое 

произведение 
 1    17.09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa2766fc 

11 

Текст как речевое 

произведение. Виды 

информации в тексте 

 1    19.09  

12 Тезисный план текста  1    20.09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa276d96 

13 
Тезисный план текста. 

Практикум 
 1    1  23.09  

14 

Рассуждение как 

функционально- 

смысловой тип речи 

 1    24.09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa276a4e 

15 

Рассуждение как 

функционально-

смысловой тип речи. 

Практикум 

 1    1  26.09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa276c06 

16 
Основные виды 

текста-рассуждения 
 1    27.09  

17 

Основные виды 

текста-рассуждения. 

Практикум 

 1    1  30.09  

18 
Сочинение-

рассуждение на тему 
 1   1   01.10  

19 
Функциональные 

разновидности языка 
 1    02.10  

20 
Публицистический 

стиль 
 1    04.10 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa2775f2 

21 

Основные жанры 

публицистического 

стиля 

 1    07.10 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27771e 

22 Основные жанры  1    1  09.10 Библиотека 

https://m.edsoo.ru/fa27640e
https://m.edsoo.ru/fa27659e
https://m.edsoo.ru/fa27659e
https://m.edsoo.ru/fa2766fc
https://m.edsoo.ru/fa2766fc
https://m.edsoo.ru/fa276d96
https://m.edsoo.ru/fa276d96
https://m.edsoo.ru/fa276a4e
https://m.edsoo.ru/fa276a4e
https://m.edsoo.ru/fa276c06
https://m.edsoo.ru/fa276c06
https://m.edsoo.ru/fa2775f2
https://m.edsoo.ru/fa2775f2
https://m.edsoo.ru/fa27771e
https://m.edsoo.ru/fa27771e
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публицистического 

стиля. Практикум 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa277976 

23 
Официально-деловой 

стиль 
 1    08.10 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa277bf6 

24 

Основные жанры 

делового стиля. 

Инструкция 

 1    09.10 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa278042 

25 Сочинение на тему  1   1   11.10  

26 

Морфология как 

раздел науки о языке. 

Система частей речи в 

русском языке. 

 1    14.10 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa2781aa 

27 

Понятие о причастии. 

Причастие как особая 

форма глагола 

 1    15.10 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa2782d6 

28 

Признаки глагола и 

прилагательного у 

причастия 

 1    16.10 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27840c 

29 Причастный оборот  1    18.10 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27893e 

30 

Причастный оборот. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

причастным оборотом 

 1    21.10  

31 

Действительные и 

страдательные 

причастия 

 1    22.10 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa278b96 

32 
Полные и краткие 

формы причастий 
 1    23.10 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa278cc2 

33 

Причастия 

настоящего и 

прошедшего времени 

 1    25.10  

34 

Образование 

действительных 

причастий 

настоящего и 

прошедшего времени 

 1    05.11  

https://m.edsoo.ru/fa277976
https://m.edsoo.ru/fa277976
https://m.edsoo.ru/fa277bf6
https://m.edsoo.ru/fa277bf6
https://m.edsoo.ru/fa278042
https://m.edsoo.ru/fa278042
https://m.edsoo.ru/fa2781aa
https://m.edsoo.ru/fa2781aa
https://m.edsoo.ru/fa2782d6
https://m.edsoo.ru/fa2782d6
https://m.edsoo.ru/fa27840c
https://m.edsoo.ru/fa27840c
https://m.edsoo.ru/fa27893e
https://m.edsoo.ru/fa27893e
https://m.edsoo.ru/fa278b96
https://m.edsoo.ru/fa278b96
https://m.edsoo.ru/fa278cc2
https://m.edsoo.ru/fa278cc2
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35 

Образование 

действительных 

причастий 

настоящего и 

прошедшего времени. 

Практикум 

 1    1  06.11 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa278fc4 

36 

Образование 

страдательных 

причастий 

настоящего и 

прошедшего времени 

 1    08.11 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa2790f0 

37 

Образование 

страдательных 

причастий 

настоящего и 

прошедшего времени. 

Практикум 

 1    1  11.11 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27921c 

38 

Правописание 

гласных перед н и нн 

в полных причастиях 

 1    12.11 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa2796b8 

39 

Правописание 

гласных перед н и нн 

в полных и кратких 

страдательных 

причастиях. 

Практикум 

 1    1  13.11  

40 

Правописание 

гласных перед н и нн 

в полных и кратких 

страдательных 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных 

 1    15.11  

41 

Правописание н и нн 

в полных 

страдательных 

причастиях и 

отглагольных 

прилагательных 

 1    18.11 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa279942 

42 

Правописание н и нн 

в кратких 

страдательных 

причастиях и кратких 

прилагательных 

 1    19.11  

43 
Морфологический 

анализ причастия 
 1    20.11 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

https://m.edsoo.ru/fa278fc4
https://m.edsoo.ru/fa278fc4
https://m.edsoo.ru/fa2790f0
https://m.edsoo.ru/fa2790f0
https://m.edsoo.ru/fa27921c
https://m.edsoo.ru/fa27921c
https://m.edsoo.ru/fa2796b8
https://m.edsoo.ru/fa2796b8
https://m.edsoo.ru/fa279942
https://m.edsoo.ru/fa279942
https://m.edsoo.ru/fa279564
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.ru/fa279564 

44 Сочинение/изложение  1   1   22.11 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa278a74 

45 
Правописание не с 

причастиями 
 1    25.11 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa279bae 

46 

Буквы е и ё после 

шипящих в 

суффиксах 

страдательных 

причастий 

прошедшего времени 

 1    26.11 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa279d98 

47 

Повторение темы 

"Причастие как 

особая форма 

глагола". Практикум 

 1    1  27.11 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa279ec4 

48 
Диктант по теме 

«Причастие» 
 1   1   29.11 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa279ffa 

49 

Понятие о 

деепричастии. 

Деепричастие как 

особая форма глагола 

 1    02.12 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27a11c 

50 

Понятие о 

деепричастии. 

Признаки глагола и 

наречия в 

деепричастии 

 1    03.12 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27a356 

51 
Административный 

контрольный 

диктант 

 1    04.12 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27a7ca 

52 

Деепричастный 

оборот. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

деепричастным 

оборотом 

 1    06.12 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27a694 

53 
Правописание не с 

деепричастиями 
 1    09.12 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27b03a 

54 
Правописание не с 

деепричастиями. 
 1    1  10.12  

https://m.edsoo.ru/fa279564
https://m.edsoo.ru/fa278a74
https://m.edsoo.ru/fa278a74
https://m.edsoo.ru/fa279bae
https://m.edsoo.ru/fa279bae
https://m.edsoo.ru/fa279d98
https://m.edsoo.ru/fa279d98
https://m.edsoo.ru/fa279ec4
https://m.edsoo.ru/fa279ec4
https://m.edsoo.ru/fa279ffa
https://m.edsoo.ru/fa279ffa
https://m.edsoo.ru/fa27a11c
https://m.edsoo.ru/fa27a11c
https://m.edsoo.ru/fa27a356
https://m.edsoo.ru/fa27a356
https://m.edsoo.ru/fa27a7ca
https://m.edsoo.ru/fa27a7ca
https://m.edsoo.ru/fa27a694
https://m.edsoo.ru/fa27a694
https://m.edsoo.ru/fa27b03a
https://m.edsoo.ru/fa27b03a
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Практикум 

55 

Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида 

 1    11.12  

56 

Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Практикум 

 1    1  13.12  

57 

Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида 

в тексте. Подготовка 

к сочинению 

 1    16.12  

58 
Сочинение-описание 

картины 
 1   1   17.12  

59 
Морфологический 

анализ деепричастия 
 1    18.12 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27aec8 

60 

Морфологический 

анализ деепричастия. 

Практикум 

 1    1  20.12  

61 

Синтаксический и 

пунктуационный 

анализ предложений с 

деепричастным 

оборотом. Практикум 

 1    1  23.12 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27abf8 

62 

Повторение темы 

"Деепричастие как 

особая форма 

глагола". Нормы 

употребления 

деепричастий 

 1    23.12 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27b792 

63 

Повторение темы 

"Деепричастие как 

особая форма 

глагола". Практикум 

 1    1  24.12  

64 

Контрольная работа 

по темам 

"Причастие" и 

"Деепричастие" 

 1   1   25.12  

65 
Наречие как часть 

речи 
 1    27.12 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27b8f0 

66 
Разряды наречий по 

значению 
 1    13.01 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

https://m.edsoo.ru/fa27aec8
https://m.edsoo.ru/fa27aec8
https://m.edsoo.ru/fa27abf8
https://m.edsoo.ru/fa27abf8
https://m.edsoo.ru/fa27b792
https://m.edsoo.ru/fa27b792
https://m.edsoo.ru/fa27b8f0
https://m.edsoo.ru/fa27b8f0
https://m.edsoo.ru/fa27ba62
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.ru/fa27ba62 

67 
Разряды наречий по 

значению. Практикум 
 1    1  14.01  

68 
Степени сравнения 

наречий 
 1    15.01 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27c3d6 

69 
Степени сравнения 

наречий. Практикум 
 1    1  17.01  

70 
Словообразование 

наречий 
 1    20.01  

71 
Морфологический 

анализ наречия 
 1    21.01 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27c6ba 

72 

Слитное и раздельное 

написание не с 

наречиями на -о (-е) 

 1    22.01 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27ca02 

73 

Слитное и раздельное 

написание не с 

наречиями на -о (-е). 

Практикум 

 1    1  24.01  

74 
Дефис между частями 

слова в наречиях 
 1    27.01 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27cb6a 

75 

Слитное и раздельное 

написание наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных 

 1    28.01 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27cd90 

76 

Слитное и раздельное 

написание наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

Практикум 

 1    1  29.01  

77 
Одна и две буквы н в 

наречиях на -о (-е) 
 1    31.01 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27d088 

78 

Одна и две буквы н в 

наречиях на -о (-е). 

Практикум 

 1    1  03.02  

79 Буквы о и е после  1    04.02 Библиотека 

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


40 
 

шипящих на конце 

наречий 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27d5a6 

80 

Буквы о и е после 

шипящих на конце 

наречий. Практикум 

 1    1  05.02  

81 
Буквы о и а на конце 

наречий 
 1    07.02 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27d83a 

82 
Буквы о и а на конце 

наречий. Практикум 
 1    1  10.02  

83 

Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий 

 1    11.02 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27d9c0 

84 

Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. Практикум 

 1    1  12.02  

85 
Повторение темы 

«Наречие» 
 1    14.02 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27dc36 

86 

Диктант с 

грамматическим 

заданием по теме 

«Наречие» 

 1   1   17.02 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27dd9e 

87 

Слова категории 

состояния в системе 

частей речи 

 1    18.02 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27df1a 

88 
Слова категории 

состояния и наречия 
 1    19.02 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27e262 

89 
Служебные части 

речи в русском языке 
 1    21.02 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27e5b4 

90 
Предлог как часть 

речи 
 1    25.02 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27e866 

91 

Предлоги 

производные и 

непроизводные 

 1    26.02 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27edf2 

92 Предлоги  1    1  28.02 Библиотека 

https://m.edsoo.ru/fa27d5a6
https://m.edsoo.ru/fa27d5a6
https://m.edsoo.ru/fa27d83a
https://m.edsoo.ru/fa27d83a
https://m.edsoo.ru/fa27d9c0
https://m.edsoo.ru/fa27d9c0
https://m.edsoo.ru/fa27dc36
https://m.edsoo.ru/fa27dc36
https://m.edsoo.ru/fa27dd9e
https://m.edsoo.ru/fa27dd9e
https://m.edsoo.ru/fa27df1a
https://m.edsoo.ru/fa27df1a
https://m.edsoo.ru/fa27e262
https://m.edsoo.ru/fa27e262
https://m.edsoo.ru/fa27e5b4
https://m.edsoo.ru/fa27e5b4
https://m.edsoo.ru/fa27e866
https://m.edsoo.ru/fa27e866
https://m.edsoo.ru/fa27edf2
https://m.edsoo.ru/fa27edf2
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производные и 

непроизводные. 

Практикум 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27ef3c 

93 
Предлоги простые и 

составные 
 1    03.03 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27eb0e 

94 

Предлоги простые и 

составные. 

Практикум 

 1    1  04.03  

95 
Правописание 

предлогов 
 1    05.03 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27ec44 

96 
Правописание 

предлогов. Практикум 
 1    1  07.03 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27f19e 

97 
Употребление 

предлогов в речи 
 1    11.03 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27f450 

98 

Употребление 

предлогов в речи. 

Практикум 

 1    1  12.03  

99 
Морфологический 

анализ предлога 
 1    14.03 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27f586 

100 
Повторение темы 

«Предлог» 
 1    17.03 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27f6b2 

101 

Повторение темы 

«Предлог». 

Практикум 

 1    1  18.03  

102 Союз как часть речи  1    19.03 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27f978 

103 Разряды союзов  1    21.03 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27faa4 

104 
Разряды союзов. 

Практикум 
 1    1  01.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27fbd0 

https://m.edsoo.ru/fa27ef3c
https://m.edsoo.ru/fa27ef3c
https://m.edsoo.ru/fa27eb0e
https://m.edsoo.ru/fa27eb0e
https://m.edsoo.ru/fa27ec44
https://m.edsoo.ru/fa27ec44
https://m.edsoo.ru/fa27f19e
https://m.edsoo.ru/fa27f19e
https://m.edsoo.ru/fa27f450
https://m.edsoo.ru/fa27f450
https://m.edsoo.ru/fa27f586
https://m.edsoo.ru/fa27f586
https://m.edsoo.ru/fa27f6b2
https://m.edsoo.ru/fa27f6b2
https://m.edsoo.ru/fa27f978
https://m.edsoo.ru/fa27f978
https://m.edsoo.ru/fa27faa4
https://m.edsoo.ru/fa27faa4
https://m.edsoo.ru/fa27fbd0
https://m.edsoo.ru/fa27fbd0
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105 
Сочинительные 

союзы 
 1    02.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27fd60 

106 
Подчинительные 

союзы 
 1    04.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa27fe82 

107 Правописание союзов  1    07.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa2803b4 

108 
Правописание 

союзов. Практикум 
 1    1  08.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa2804ea 

109 
Союзы и союзные 

слова 
 1    09.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba94310 

110 

Союзы в простых и 

сложных 

предложениях 

 1    11.04  

111 
Морфологический 

анализ союза 
 1    14.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fa280634 

112 
Всероссийская 

проверочная работа 
 1    15.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba948f6 

113 
Всероссийская 

проверочная работа 
 1    1  15.04  

114 
Частица как часть 

речи 
 1    16.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba94d6a 

115 Разряды частиц  1    18.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9510c 

116 
Разряды частиц. 

Практикум 
 1    1  21.04  

117 Правописание частиц  1    22.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba95a26 

118 Правописание  1    23.04 Библиотека 

https://m.edsoo.ru/fa27fd60
https://m.edsoo.ru/fa27fd60
https://m.edsoo.ru/fa27fe82
https://m.edsoo.ru/fa27fe82
https://m.edsoo.ru/fa2803b4
https://m.edsoo.ru/fa2803b4
https://m.edsoo.ru/fa2804ea
https://m.edsoo.ru/fa2804ea
https://m.edsoo.ru/fba94310
https://m.edsoo.ru/fba94310
https://m.edsoo.ru/fa280634
https://m.edsoo.ru/fa280634
https://m.edsoo.ru/fba948f6
https://m.edsoo.ru/fba948f6
https://m.edsoo.ru/fba94d6a
https://m.edsoo.ru/fba94d6a
https://m.edsoo.ru/fba9510c
https://m.edsoo.ru/fba9510c
https://m.edsoo.ru/fba95a26
https://m.edsoo.ru/fba95a26
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частицы не ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba95918 

119 

Правописание 

частицы не. 

Практикум 

 1    1  25.04  

120 
Разграничение частиц 

не и ни 
 1    28.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9562a 

121 
Разграничение частиц 

не и ни. Практикум 
 1    1  29.04  

122 
Морфологический 

анализ частицы 
 1    30.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba95b3e 

123 
Повторение темы 

«Частица» 
 1    05.05 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba95d6e 

124 

Повторение темы 

«Частица». 

Практикум 

 1    1  06.05 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba95e86 

125 

Повторение темы 

«Служебные части 

речи». Практикум /  

 1    1  07.05  

126 

Междометия и 

звукоподражательные 

слова в системе 

частей речи 

 1    12.05 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9612e 

127 

Междометия и 

звукоподражательные 

слова. Практикум 

 1    1  13.05 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba96516 

128 
Морфологический 

анализ междометия 
 1    14.05  

129 

Междометия и 

звукоподражательные 

слова в разговорной и 

художественной речи. 

Практикум 

 1    1  16.05 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba96340 

130 
Омонимия слов 

разных частей речи 
 1    19.05 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9696c 

131 
Омонимия слов 

разных частей речи. 
 1    1  20.05  

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

132 

Повторение. 

Правописание не с 

причастиями, 

деепричастиями, 

наречиями 

 1   1   20.05 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba97c0e 

133 

Повторение. 

Правописание не с 

причастиями, 

деепричастиями, 

наречиями 

 1    21.05 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9702e 

134 

Повторение. 

Правописание н и нн 

в причастиях, 

отглагольных 

прилагательных, 

наречиях 

 1    21.05  

135 

Повторение. Слитное, 

раздельное, дефисное 

написание наречий 

 1    23.05  

136 

Повторение. 

Правописание 

служебных частей 

речи 

 1    23.05  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

 

136  
 10   37   

 8 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 

Дата 

изучения  
 

Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы  
 

Всего  
 

Конт

роль

ные 

работ

ы  
 

Практ

ически

е 

работ

ы  
 

1 

Русский язык в кругу 

других славянских 

языков 

 1    02.09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba97dee 

2 

Повторение. 

Правописание н и нн 

в суффиксах 

прилагательных, 

причастий и наречий. 

Практикум 

 1    1  03.09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba97f9c 

3 

Повторение. Слитное 

и раздельное 

написание не и ни с 

разными частями 

 1    1  04.09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba98208 

https://m.edsoo.ru/fba97c0e
https://m.edsoo.ru/fba97c0e
https://m.edsoo.ru/fba9702e
https://m.edsoo.ru/fba9702e
https://m.edsoo.ru/fba97dee
https://m.edsoo.ru/fba97dee
https://m.edsoo.ru/fba97f9c
https://m.edsoo.ru/fba97f9c
https://m.edsoo.ru/fba98208
https://m.edsoo.ru/fba98208
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речи. Практикум 

4 

Повторение. 

Правописание 

сложных слов разных 

частей речи. 

Практикум 

 1    1  09.09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba98492 

5 

Повторение. Слитное, 

дефисное и 

раздельное написание 

наречий, производных 

предлогов, союзов и 

частиц. Практикум 

 1    1  10.09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba98686 

6 Входной диктант  1   1   11.09  

7 

Что такое культура 

речи. Монолог-

повествование 

 1    16.09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9882a 

8 Монолог-рассуждение  1    17.09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba98c3a 

9 Монолог и диалог  1    18.09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba98e2e 

10 
Монолог и диалог. 

Практикум 
 1    1  23.09  

11 

Текст как речевое 

произведение. Виды 

информации в тексте 

 1    24.09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba99270 

12 

Средства и способы 

связи предложений в 

тексте 

 1    25.09  

13 

Средства и способы 

связи предложений в 

тексте. Практикум 

 1    1  30.09  

14 

Сочинение-

рассуждение. Виды 

аргументации 

 1    01.10  

15 

Сочинение-

рассуждение. 

Практикум 

 1    1  02.10  

16 Сочинение на тему  1   1   07.10  

17 

Функциональные 

разновидности 

современного 

 1    08.10 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

https://m.edsoo.ru/fba98492
https://m.edsoo.ru/fba98492
https://m.edsoo.ru/fba98686
https://m.edsoo.ru/fba98686
https://m.edsoo.ru/fba9882a
https://m.edsoo.ru/fba9882a
https://m.edsoo.ru/fba98c3a
https://m.edsoo.ru/fba98c3a
https://m.edsoo.ru/fba98e2e
https://m.edsoo.ru/fba98e2e
https://m.edsoo.ru/fba99270
https://m.edsoo.ru/fba99270
https://m.edsoo.ru/fba99ad6


46 
 

русского языка. 

Научный стиль 

.ru/fba99ad6 

18 

Основные жанры 

научного стиля. 

Информационная 

переработка текста 

 1    09.10 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba99f9a 

19 
Официально-деловой 

стиль 
 1    14.10  

20 
Жанры официально-

делового стиля 
 1    15.10 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba99c0c 

21 
Повторение по теме. 

Практикум 
 1    1  16.10  

22 
Изложение 

подробное/сжатое 
 1   1   21.10 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba98ff0 

23 

Синтаксис как раздел 

лингвистики. 

Основные единицы 

синтаксиса 

 1    22.10 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9a81e 

24 
Пунктуация. Функции 

знаков препинания 
 1    23.10 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9a9a4 

25 
Словосочетание, его 

структура и виды 
 1    05.11 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9ab34 

26 

Типы связи в 

словосочетании 

(согласование, 

управление, 

примыкание) 

 1    06.11 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9ae72 

27 

Типы связи в 

словосочетании 

(согласование, 

управление, 

примыкание). 

Практикум 

 1    1  11.11  

28 

Синтаксический 

анализ 

словосочетаний 

 1    12.11 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9b228 

29 
Повторение темы. 

Практикум 
 1    1  13.11  

30 Понятие о  1    18.11 Библиотека 

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

Основные признаки 

предложения 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9b53e 

31 

Виды предложений по 

цели высказывания и 

по эмоциональной 

окраске. Практикум 

 1    1  19.11 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9b6e2 

32 

Простые и сложные 

предложения. Знаки 

препинания в простом 

и сложном 

предложениях с 

союзом и. Практикум 

 1    1  20.11 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9b87c 

33 

Двусоставные и 

односоставные 

предложения. 

Практикум 

 1    1  25.11 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9ba0c 

34 

Виды предложений по 

наличию 

второстепенных 

членов 

(распространённые, 

нераспространённые). 

Практикум 

 1    1  26.11 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9bb88 

35 

Предложения полные 

и неполные. 

Практикум 

 1    1  27.11 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9bdae 

36 

Главные члены 

двусоставного 

предложения. 

Подлежащее и 

способы его 

выражения 

 1    02.12 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9bf5c 

37 

Сказуемое и способы 

его выражения. 

Простое глагольное 

сказуемое 

 1    03.12 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9c286 

38 
Административный 

контрольный 

диктант 

 1   1   04.12  

39 
Составное глагольное 

сказуемое 
 1    09.12  

40 
Составное именное 

сказуемое 
 1    10.12 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9c42a 

41 Тире между  1    11.12 Библиотека 

https://m.edsoo.ru/fba9b53e
https://m.edsoo.ru/fba9b53e
https://m.edsoo.ru/fba9b6e2
https://m.edsoo.ru/fba9b6e2
https://m.edsoo.ru/fba9b87c
https://m.edsoo.ru/fba9b87c
https://m.edsoo.ru/fba9ba0c
https://m.edsoo.ru/fba9ba0c
https://m.edsoo.ru/fba9bb88
https://m.edsoo.ru/fba9bb88
https://m.edsoo.ru/fba9bdae
https://m.edsoo.ru/fba9bdae
https://m.edsoo.ru/fba9bf5c
https://m.edsoo.ru/fba9bf5c
https://m.edsoo.ru/fba9c286
https://m.edsoo.ru/fba9c286
https://m.edsoo.ru/fba9c42a
https://m.edsoo.ru/fba9c42a
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подлежащим и 

сказуемым 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9c5b0 

42 

Второстепенные 

члены и их роль в 

предложении 

 1    16.12 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

17..ru/fba9c73

6 

43 

Определение как 

второстепенный член 

предложения и его 

виды 

 1    17.12 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9c966 

44 

Определения 

согласованные и 

несогласованные 

 1    18.12 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9caec 

45 

Приложение как 

особый вид 

определения 

 1    23.12 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9d1cc 

46 

Дополнение как 

второстепенный член 

предложения. 

Дополнения прямые и 

косвенные 

 1    24.12 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9d44c 

47 

Дополнение как 

второстепенный член 

предложения. 

Практикум. 

 1    1  25.12 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9d564 

48 

Обстоятельство как 

второстепенный член 

предложения. Виды 

обстоятельств 

 1    13.01 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9d672 

49 

Обстоятельство как 

второстепенный член 

предложения. 

Практикум 

 1    1  14.01 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9d794 

50 

Второстепенные 

члены предложения. 

Синтаксический и 

пунктуационный 

анализ предложения 

 1    15.01  

51 

Повторение темы 

«Двусоставные 

предложения», 

"Второстепенные 

члены предложения". 

Практикум 

 1    1  20.01  

https://m.edsoo.ru/fba9c5b0
https://m.edsoo.ru/fba9c5b0
https://m.edsoo.ru/fba9c736
https://m.edsoo.ru/fba9c736
https://m.edsoo.ru/fba9c736
https://m.edsoo.ru/fba9c966
https://m.edsoo.ru/fba9c966
https://m.edsoo.ru/fba9caec
https://m.edsoo.ru/fba9caec
https://m.edsoo.ru/fba9d1cc
https://m.edsoo.ru/fba9d1cc
https://m.edsoo.ru/fba9d44c
https://m.edsoo.ru/fba9d44c
https://m.edsoo.ru/fba9d564
https://m.edsoo.ru/fba9d564
https://m.edsoo.ru/fba9d672
https://m.edsoo.ru/fba9d672
https://m.edsoo.ru/fba9d794
https://m.edsoo.ru/fba9d794
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52 

Контрольная работа 

по темам 

"Словосочетание", 

"Двусоставное 

предложение", 

"Второстепенные 

члены предложения" 

 1   1   21.01 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9e068 

53 

Односоставные 

предложения. 

Главный член 

односоставного 

предложения 

 1    22.01 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9e248 

54 

Основные группы 

односоставных 

предложений и их 

особенности 

 1    27.01 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9e392 

55 
Определённо-личные 

предложения 
 1    28.01 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9e4be 

56 
Неопределённо-

личные предложения 
 1    29.01 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9e5cc 

57 

Неопределённо-

личные предложения. 

Практикум 

 1    1  03.02  

58 
Обобщённо-личные 

предложения 
 1    04.02 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9e73e 

59 
Сочинение-описание 

картины 
 1   1   05.02 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9ecd4 

60 
Безличные 

предложения 
 1    10.02 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9e860 

61 

Безличные 

предложения. 

Практикум 

 1    1  11.02  

62 
Назывные 

предложения 
 1    12.02 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9e98c 

63 
Повторение темы 

«Односоставные 
 1    1  17.02 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e068
https://m.edsoo.ru/fba9e068
https://m.edsoo.ru/fba9e248
https://m.edsoo.ru/fba9e248
https://m.edsoo.ru/fba9e392
https://m.edsoo.ru/fba9e392
https://m.edsoo.ru/fba9e4be
https://m.edsoo.ru/fba9e4be
https://m.edsoo.ru/fba9e5cc
https://m.edsoo.ru/fba9e5cc
https://m.edsoo.ru/fba9e73e
https://m.edsoo.ru/fba9e73e
https://m.edsoo.ru/fba9ecd4
https://m.edsoo.ru/fba9ecd4
https://m.edsoo.ru/fba9e860
https://m.edsoo.ru/fba9e860
https://m.edsoo.ru/fba9e98c
https://m.edsoo.ru/fba9e98c
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предложения». 

Практикум 

https://m.edsoo

.ru/fba9edf6 

64 

Понятие о простом 

осложнённом 

предложении 

 1    18.02  

65 

Понятие об 

однородных членах 

предложения 

 1    19.02  

66 

Способы связи 

однородных членов 

предложения и знаки 

препинания между 

ними 

 1    25.02  

67 

Способы связи 

однородных членов 

предложения и знаки 

препинания между 

ними. Практикум 

 1    1  26.02  

68 

Однородные и 

неоднородные 

определения 

 1    03.03 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9f1de 

69 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Практикум 

 1    1  04.03  

70 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения. 

 1    05.03 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9f2f6 

71 

Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения. 

Практикум 

 1    1  11.03 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9f418 

72 

Синтаксический 

анализ простого 

предложения 

 1    12.03  

73 

Повторение темы 

«Предложения с 

однородными 

членами». Практикум 

 1    1  17.03 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9fc10 

74 
Сочинение-

рассуждение на тему 
 1   1   18.03  

75 

Предложения с 

обособленными 

членами. 

Обособление 

определений 

 1    19.03 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fba9ff30 

https://m.edsoo.ru/fba9edf6
https://m.edsoo.ru/fba9edf6
https://m.edsoo.ru/fba9f1de
https://m.edsoo.ru/fba9f1de
https://m.edsoo.ru/fba9f2f6
https://m.edsoo.ru/fba9f2f6
https://m.edsoo.ru/fba9f418
https://m.edsoo.ru/fba9f418
https://m.edsoo.ru/fba9fc10
https://m.edsoo.ru/fba9fc10
https://m.edsoo.ru/fba9ff30
https://m.edsoo.ru/fba9ff30
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76 

Виды обособленных 

членов предложения: 

обособленные 

определения. Правила 

обособления 

согласованных 

определений 

 1    01.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa0052 

77 
Обособление 

приложений 
 1    02.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa035e 

78 

Обособление 

приложений. 

Практикум 

 1    1  07.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa05a2 

79 
Обособление 

обстоятельств 
 1    08.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa070a 

80 

Обособление 

обстоятельств. 

Практикум 

 1    1  09.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa0818 

81 
Обособление 

дополнений 
 1    14.09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa0a48 

82 

Обособление 

дополнений. 

Практикум 

 1    1  15.04  

83 

Обособление 

уточняющих и 

присоединительных 

членов предложения. 

 1    16.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa0b60 

84 

Обособление 

уточняющих и 

присоединительных 

членов предложения. 

Практикум 

 1    1  21.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa0c8c 

85 

Повторение темы 

«Предложения с 

обособленными 

членами». 

 1    22.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa1268 

86 

Повторение темы 

«Предложения с 

обособленными 

членами». Практикум 

 1    1  23.04  

87 Контрольная работа  1   1   28.04 Библиотека 

https://m.edsoo.ru/fbaa0052
https://m.edsoo.ru/fbaa0052
https://m.edsoo.ru/fbaa035e
https://m.edsoo.ru/fbaa035e
https://m.edsoo.ru/fbaa05a2
https://m.edsoo.ru/fbaa05a2
https://m.edsoo.ru/fbaa070a
https://m.edsoo.ru/fbaa070a
https://m.edsoo.ru/fbaa0818
https://m.edsoo.ru/fbaa0818
https://m.edsoo.ru/fbaa0a48
https://m.edsoo.ru/fbaa0a48
https://m.edsoo.ru/fbaa0b60
https://m.edsoo.ru/fbaa0b60
https://m.edsoo.ru/fbaa0c8c
https://m.edsoo.ru/fbaa0c8c
https://m.edsoo.ru/fbaa1268
https://m.edsoo.ru/fbaa1268
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по темам 

"Предложения с 

однородными 

членами", 

"Обособленные члены 

предложения" /  

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa13e4 

88 
Предложения с 

обращениями 
 1    29.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa154c 

89 

Предложения с 

обращениями. 

Практикум. 

 1    1  29.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa1664 

90 

Предложения с 

вводными 

конструкциями 

 1    05.05 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa17c2 

91 

Предложения с 

вводными 

конструкциями. 

Практикум 

 1    1  06.05 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa1b82 

92 

Омонимия членов 

предложения и 

вводных слов, 

словосочетаний и 

предложений 

 1    07.05 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa1e84 

93 

Предложения со 

вставными 

конструкциями 

 1    12.05 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa210e 

94 

Предложения со 

вставными 

конструкциями. 

Практикум 

 1    1  13.05 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa223a 

95 

Знаки препинания в 

предложениях с 

вводными и 

вставными 

конструкциями, 

обращениями и 

междометиями. 

Практикум 

 1    1  14.05 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa235c 

96 

Повторение темы 

«Предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

 1    14.05 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa2474 

https://m.edsoo.ru/fbaa13e4
https://m.edsoo.ru/fbaa13e4
https://m.edsoo.ru/fbaa154c
https://m.edsoo.ru/fbaa154c
https://m.edsoo.ru/fbaa1664
https://m.edsoo.ru/fbaa1664
https://m.edsoo.ru/fbaa17c2
https://m.edsoo.ru/fbaa17c2
https://m.edsoo.ru/fbaa1b82
https://m.edsoo.ru/fbaa1b82
https://m.edsoo.ru/fbaa1e84
https://m.edsoo.ru/fbaa1e84
https://m.edsoo.ru/fbaa210e
https://m.edsoo.ru/fbaa210e
https://m.edsoo.ru/fbaa223a
https://m.edsoo.ru/fbaa223a
https://m.edsoo.ru/fbaa235c
https://m.edsoo.ru/fbaa235c
https://m.edsoo.ru/fbaa2474
https://m.edsoo.ru/fbaa2474
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конструкциями» 

97 

Повторение темы 

«Предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями». 

Практикум 

 1    1  14.05  

98 
Итоговая 

контрольная работа 

за курс 8 класса 

 1   1   30.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa2a96 

99 

Типы связи слов в 

словосочетании. 

Культура 

речи.Практикум. 

 1    1  19.05  

100 

Повторение. Виды 

односоставных 

предложений. 

Культура речи. 

Практикум 

 1    1  20.05  

101 

Повторение. 

Однородные члены 

предложения. 

Пунктуационный 

анализ предложений. 

Практикум 

 1    1  21.05  

102 

Повторение. 

Обособленные члены 

предложения. 

Пунктуационный 

анализ предложений. 

Практикум 

 1    1  21.05 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa26a4 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 102   9   39   

 9 КЛАСС  

№ 

п/п  
 

Тема урока  
 

Количество часов 

Дата 

изучения  
 

Электронные 

цифровые 

образователь

ные ресурсы  
 

Всего  
 

Конт

роль

ные 

работ

ы  
 

Практ

ически

е 

работ

ы  
 

1 

Русский язык — 

национальный язык 

русского народа, форма 

выражения 

национальной культуры 

 1    02.09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa2bae 

https://m.edsoo.ru/fbaa2a96
https://m.edsoo.ru/fbaa2a96
https://m.edsoo.ru/fbaa26a4
https://m.edsoo.ru/fbaa26a4
https://m.edsoo.ru/fbaa2bae
https://m.edsoo.ru/fbaa2bae
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2 

Русский язык — 

государственный язык 

Российской Федерации 

 1    03.09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa2cc6 

3 
Русский язык в 

современном мире 
 1    06.09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa2de8 

4 

Русский язык — один 

из наиболее 

распространенных 

славянских языков 

 1    09.09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa2f00 

5 

Повторение. 

Правописание корней и 

приставок 

 1    10.09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa300e 

6 Входной диктант  1    13.09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa3f9a 

7 

Повторение. 

[[Правописание 

суффиксов слов разных 

частей речи  

 1    16.09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa415c 

8 

Повторение. Средства 

связи в предложении и 

тексте 

 1    17.09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa4346 

9 

Повторение. 

Пунктуация в простом 

осложненном 

предложении 

 1   1   20.09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa4472 

10 

Виды речевой 

деятельности: 

говорение, письмо, 

слушание, чтение 

 1    23.09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa459e 

11 

Виды речевой 

деятельности. Виды 

чтения 

 1    24.09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa47ce 

12 

Виды речевой 

деятельности. Приёмы 

работы с учебной 

книгой 

 1    27.09 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa48f0 

13 

Виды речевой 

деятельности. 

Подготовка к сжатому 

изложению 

 1    30.09  

https://m.edsoo.ru/fbaa2cc6
https://m.edsoo.ru/fbaa2cc6
https://m.edsoo.ru/fbaa2de8
https://m.edsoo.ru/fbaa2de8
https://m.edsoo.ru/fbaa2f00
https://m.edsoo.ru/fbaa2f00
https://m.edsoo.ru/fbaa300e
https://m.edsoo.ru/fbaa300e
https://m.edsoo.ru/fbaa3f9a
https://m.edsoo.ru/fbaa3f9a
https://m.edsoo.ru/fbaa415c
https://m.edsoo.ru/fbaa415c
https://m.edsoo.ru/fbaa4346
https://m.edsoo.ru/fbaa4346
https://m.edsoo.ru/fbaa4472
https://m.edsoo.ru/fbaa4472
https://m.edsoo.ru/fbaa459e
https://m.edsoo.ru/fbaa459e
https://m.edsoo.ru/fbaa47ce
https://m.edsoo.ru/fbaa47ce
https://m.edsoo.ru/fbaa48f0
https://m.edsoo.ru/fbaa48f0
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14 
Изложение 

подробное/сжатое) 
 1   1   01.10 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa51f6 

15 
Текст как речевое 

произведение 
 1    04.10 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa4cec 

16 

Функционально-

смысловые типы речи 

(обобщение) 

 1    07.10 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa4cec 

17 
Информационная 

переработка текста 
 1    08.10 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa4f30 

18 
Язык художественной 

литературы 
 1    11.10 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa5430 

19 

Язык художественной 

литературы. Основные 

изобразительно-

выразительные 

средства русского 

языка 

 1    14.10 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa558e 

20 Научный стиль  1    15.10 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa57e6 

21 

Основные жанры 

научного стиля. 

Структура реферата и 

речевые клише 

 1    18.10 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa5b42 

22 

Информационная 

переработка научного 

текста. Практикум 

 1    1  21.10 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa5c96 

23 
Сочинение-

рассуждение на тему 
 1   1   22.10 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa782a 

24 

Понятие о сложном 

предложении. 

Классификация типов 

сложных предложений 

 1    25.10 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa5dae 

25 
Понятие о 

сложносочинённом 
 1    05.11 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa51f6
https://m.edsoo.ru/fbaa51f6
https://m.edsoo.ru/fbaa4cec
https://m.edsoo.ru/fbaa4cec
https://m.edsoo.ru/fbaa4cec
https://m.edsoo.ru/fbaa4cec
https://m.edsoo.ru/fbaa4f30
https://m.edsoo.ru/fbaa4f30
https://m.edsoo.ru/fbaa5430
https://m.edsoo.ru/fbaa5430
https://m.edsoo.ru/fbaa558e
https://m.edsoo.ru/fbaa558e
https://m.edsoo.ru/fbaa57e6
https://m.edsoo.ru/fbaa57e6
https://m.edsoo.ru/fbaa5b42
https://m.edsoo.ru/fbaa5b42
https://m.edsoo.ru/fbaa5c96
https://m.edsoo.ru/fbaa5c96
https://m.edsoo.ru/fbaa782a
https://m.edsoo.ru/fbaa782a
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae
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предложении, его 

строении 

https://m.edsoo

.ru/fbaa610a 

26 

Сочинение-

рассуждение с 

объяснением значения 

слова 

 1   1   08.11  

27 

Виды 

сложносочинённых 

предложений 

 1    11.11  

28 

Смысловые отношения 

между частями 

сложносочинённого 

предложения 

 1    12.11 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa63bc 

29 

Виды 

сложносочинённых 

предложений. 

Смысловые отношения 

между частями 

сложносочинённого 

предложения. 

Практикум 

 1    1  15.11  

30 

Знаки препинания в 

сложносочинённых 

предложениях 

 1    18.11 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa69a2 

31 

Знаки препинания в 

сложносочинённых 

предложениях. 

Пунктуационный 

анализ 

 1    19.11  

32 

Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

сложносочинённого 

предложения  

 1    1  22.11 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa6d12 

33 

Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

сложносочинённого 

предложения. 

Практикум 

 1    25.11 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa71b8 

34 

Особенности 

употребления 

сложносочинённых 

предложений в речи 

 1    1  26.11 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa64d4 

35 

Повторение темы 

«Сложносочинённое 

предложение» 

 1    29.11 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa6b46 

36 Повторение темы  1    02.12  

https://m.edsoo.ru/fbaa610a
https://m.edsoo.ru/fbaa610a
https://m.edsoo.ru/fbaa63bc
https://m.edsoo.ru/fbaa63bc
https://m.edsoo.ru/fbaa69a2
https://m.edsoo.ru/fbaa69a2
https://m.edsoo.ru/fbaa6d12
https://m.edsoo.ru/fbaa6d12
https://m.edsoo.ru/fbaa71b8
https://m.edsoo.ru/fbaa71b8
https://m.edsoo.ru/fbaa64d4
https://m.edsoo.ru/fbaa64d4
https://m.edsoo.ru/fbaa6b46
https://m.edsoo.ru/fbaa6b46
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«Сложносочинённое 

предложение». 

Практикум 

37 

Контрольная работа по 

теме"Сложносочинённо

е предложение" 

 1    1  03.12  

38 

Понятие о 

сложноподчинённом 

предложении  

 1   1   06.12 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa738e 

39 

Союзы и союзные слова 

в сложноподчинённом 

предложении 

 1    09.12 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa750a 

40 

Знаки препинания в 

сложноподчинённом 

предложении 

 1    10.12 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa76a4 

41 

Сочинение-

рассуждение 

(определение понятия и 

комментарий) 

 1    13.12 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa90e4 

42 

Классификация 

сложноподчинённых 

предложений 

 1   1   16.12  

43 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

определительными 

 1    17.12 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa7b5e 

44 
Административная 

контрольная работа 
 1    20.12 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa7d16 

45 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

определительными. 

Практикум 

 1    1  23.12  

46 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными 

 1    27.12 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa7ea6 

47 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными. 

Практикум 

 1    1  13.01 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa813a 

48 Группы  1    14.01 Библиотека 

https://m.edsoo.ru/fbaa738e
https://m.edsoo.ru/fbaa738e
https://m.edsoo.ru/fbaa750a
https://m.edsoo.ru/fbaa750a
https://m.edsoo.ru/fbaa76a4
https://m.edsoo.ru/fbaa76a4
https://m.edsoo.ru/fbaa90e4
https://m.edsoo.ru/fbaa90e4
https://m.edsoo.ru/fbaa7b5e
https://m.edsoo.ru/fbaa7b5e
https://m.edsoo.ru/fbaa7d16
https://m.edsoo.ru/fbaa7d16
https://m.edsoo.ru/fbaa7ea6
https://m.edsoo.ru/fbaa7ea6
https://m.edsoo.ru/fbaa813a
https://m.edsoo.ru/fbaa813a
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сложноподчинённых 

предложений с 

придаточными 

обстоятельственными 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa82c0 

49 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными времени 

 1    17.01 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa8400 

50 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными места 

 1    20.01 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa8518 

51 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными причины 

 1    21.01 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa8770 

52 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными цели 

 1    24.01 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa887e 

53 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

следствия 

 1    27.01 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa898c 

54 

Сложноподчинённое 

предложение с 

придаточным условия 

 1    28.01 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa8b26 

55 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными уступки 

 1    31.01 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa8d6a 

56 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными образа 

действия 

 1    03.02 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa8e8c 

57 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными меры и 

степени 

 1    04.02  

58 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

сравнительными 

 1    07.02 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa8fae 

59 

Сложноподчинённые 

предложения с 

несколькими 

придаточными 

 1    10.02 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa92f6 

https://m.edsoo.ru/fbaa82c0
https://m.edsoo.ru/fbaa82c0
https://m.edsoo.ru/fbaa8400
https://m.edsoo.ru/fbaa8400
https://m.edsoo.ru/fbaa8518
https://m.edsoo.ru/fbaa8518
https://m.edsoo.ru/fbaa8770
https://m.edsoo.ru/fbaa8770
https://m.edsoo.ru/fbaa887e
https://m.edsoo.ru/fbaa887e
https://m.edsoo.ru/fbaa898c
https://m.edsoo.ru/fbaa898c
https://m.edsoo.ru/fbaa8b26
https://m.edsoo.ru/fbaa8b26
https://m.edsoo.ru/fbaa8d6a
https://m.edsoo.ru/fbaa8d6a
https://m.edsoo.ru/fbaa8e8c
https://m.edsoo.ru/fbaa8e8c
https://m.edsoo.ru/fbaa8fae
https://m.edsoo.ru/fbaa8fae
https://m.edsoo.ru/fbaa92f6
https://m.edsoo.ru/fbaa92f6
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60 

Однородное, 

неоднородное и 

последовательное 

подчинение 

придаточных частей в 

сложноподчинённом 

предложении 

 1    11.02 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa949a 

61 

Правила постановки 

знаков препинания в 

сложноподчинённых 

предложениях 

 1    14.02 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa95a8 

62 

Пунктуационный 

анализ 

сложноподчинённых 

предложений. 

Практикум 

 1    1  17.02 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa99a4 

63 

Синтаксический анализ 

сложноподчинённого 

предложения 

 1    18.02 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa9b16 

64 

Особенности 

употребления 

сложноподчинённых 

предложений в речи. 

Практикум 

 1    1  21.02  

65 

Повторение темы 

«Сложноподчинённое 

предложение» 

 1    25.02  

66 

Повторение темы 

«Сложноподчинённое 

предложение». 

Практикум 

 1    1  28.02  

67 

Контрольная работа по 

теме 

«Сложноподчинённое 

предложение" 

 1   1   03.03 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa9c38 

68 
Понятие о бессоюзном 

сложном предложении 
 1    04.03 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa9d50 

69 

Смысловые отношения 

между частями 

бессоюзного сложного 

предложения 

 1    07.03 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaa9e5e 

70 
Виды бессоюзных 

сложных предложений 
 1    11.03  

71 
Виды бессоюзных 

сложных предложений. 
 1    1  14.03  

https://m.edsoo.ru/fbaa949a
https://m.edsoo.ru/fbaa949a
https://m.edsoo.ru/fbaa95a8
https://m.edsoo.ru/fbaa95a8
https://m.edsoo.ru/fbaa99a4
https://m.edsoo.ru/fbaa99a4
https://m.edsoo.ru/fbaa9b16
https://m.edsoo.ru/fbaa9b16
https://m.edsoo.ru/fbaa9c38
https://m.edsoo.ru/fbaa9c38
https://m.edsoo.ru/fbaa9d50
https://m.edsoo.ru/fbaa9d50
https://m.edsoo.ru/fbaa9e5e
https://m.edsoo.ru/fbaa9e5e
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Практикум 

72 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

перечисления 

 1    17.03 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaaa23c 

73 

Запятая и точка с 

запятой в бессоюзном 

сложном предложении. 

Практикум 

 1    1  18.03 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaaa354 

74 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением причины, 

пояснения, дополнения 

 1    21.03 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaaa476 

75 

Двоеточие в 

бессоюзном сложном 

предложении. 

Практикум 

 1    1  01.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaaa584 

76 

Бессоюзные сложные 

предложения со 

значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия, сравнения 

 1    04.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaaa7a0 

77 

Тире в бессоюзном 

сложном предложении. 

Практикум 

 1    1  07.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaaa926 

78 

Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

бессоюзного сложного 

предложения 

 1    08.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaaac78 

79 

Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

бессоюзного сложного 

предложения. 

Практикум 

 1    1  11.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaaad86 

80 

Грамматическая 

синонимия бессоюзных 

сложных предложений 

и союзных сложных 

предложений. 

Практикум 

 1    1  14.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaaa016 

81 

Употребление 

бессоюзных сложных 

предложений в речи. 

Практикум 

 1    1  15.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaaab60 

82 
Повторение темы 

«Бессоюзное сложное 
 1    18.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa23c
https://m.edsoo.ru/fbaaa23c
https://m.edsoo.ru/fbaaa354
https://m.edsoo.ru/fbaaa354
https://m.edsoo.ru/fbaaa476
https://m.edsoo.ru/fbaaa476
https://m.edsoo.ru/fbaaa584
https://m.edsoo.ru/fbaaa584
https://m.edsoo.ru/fbaaa7a0
https://m.edsoo.ru/fbaaa7a0
https://m.edsoo.ru/fbaaa926
https://m.edsoo.ru/fbaaa926
https://m.edsoo.ru/fbaaac78
https://m.edsoo.ru/fbaaac78
https://m.edsoo.ru/fbaaad86
https://m.edsoo.ru/fbaaad86
https://m.edsoo.ru/fbaaa016
https://m.edsoo.ru/fbaaa016
https://m.edsoo.ru/fbaaab60
https://m.edsoo.ru/fbaaab60
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предложение» https://m.edsoo

.ru/fbaaae94 

83 

Повторение темы 

«Бессоюзное сложное 

предложение». 

Практикум 

 1    1  21.04  

84 

Сжатое изложение с 

грамматическим 

заданием (в тестовой 

форме) 

 1   1   22.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaaaa52 

85 

Сложное предложение с 

разными видами 

союзной и бессоюзной 

связи 

 1    25.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaaafc0 

86 

Типы сложных 

предложений с разными 

видами связи 

 1    28.04  

87 

Нормы построения 

сложных предложений 

с разными видами связи 

 1    29.04 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaab5d8 

88 

Правила постановки 

знаков препинания в 

сложных предложениях 

с разными видами связи 

 1    05.05 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaab0d8 

89 

Правила постановки 

знаков препинания в 

сложных предложениях 

с разными видами 

связи. Практикум 

 1    1  06.05  

90 

Синтаксический анализ 

сложных предложений 

с разными видами связи 

 1    06.05 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaab3b2 

91 

Пунктуационный 

анализ сложных 

предложений с разными 

видами связи 

 1    12.05  

92 

Повторение темы 

"Сложные предложения 

с разными видами 

союзной и бессоюзной 

связи" 

 1    12.05  

93 

Повторение темы 

"Сложные предложения 

с разными видами 

союзной и бессоюзной 

связи". Практикум 

 1    1  13.05  

https://m.edsoo.ru/fbaaae94
https://m.edsoo.ru/fbaaae94
https://m.edsoo.ru/fbaaaa52
https://m.edsoo.ru/fbaaaa52
https://m.edsoo.ru/fbaaafc0
https://m.edsoo.ru/fbaaafc0
https://m.edsoo.ru/fbaab5d8
https://m.edsoo.ru/fbaab5d8
https://m.edsoo.ru/fbaab0d8
https://m.edsoo.ru/fbaab0d8
https://m.edsoo.ru/fbaab3b2
https://m.edsoo.ru/fbaab3b2
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94 

Прямая речь. Знаки 

препинания при прямой 

речи 

 1    13.05 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaab934 

95 Косвенная речь  1    16.05 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaaba4c 

96 

Цитаты. Знаки 

препинания при 

цитировании 

 1    16.05 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaabdda 

97 

Повторение темы 

«Прямая и косвенная 

речь». Практикум 

 1    1  19.05 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaabef2 

98 

Итоговая 

контрольная тестовая 

работа (в формате 

ГИА) 

 1   1   19.05  

99 

Повторение. 

Правописание НЕ со 

словами разных частей 

речи 

 1    20.05 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaac00a 

100 

Повторение. Запятая в 

простом и сложном 

предложении 

 1    20.05 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaac12c 

101 

Повторение. Двоеточие 

в простом и сложном 

предложении 

 1    23.05 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaac24e 

102 

Повторение. Тире в 

простом и сложном 

предложении 

 1    23.05 

Библиотека 

ЦОК 

https://m.edsoo

.ru/fbaac370 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 102   9   21   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/fbaab934
https://m.edsoo.ru/fbaab934
https://m.edsoo.ru/fbaaba4c
https://m.edsoo.ru/fbaaba4c
https://m.edsoo.ru/fbaabdda
https://m.edsoo.ru/fbaabdda
https://m.edsoo.ru/fbaabef2
https://m.edsoo.ru/fbaabef2
https://m.edsoo.ru/fbaac00a
https://m.edsoo.ru/fbaac00a
https://m.edsoo.ru/fbaac12c
https://m.edsoo.ru/fbaac12c
https://m.edsoo.ru/fbaac24e
https://m.edsoo.ru/fbaac24e
https://m.edsoo.ru/fbaac370
https://m.edsoo.ru/fbaac370


63 
 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА • 

Русский язык ( Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и другие, 

Акционерноеобщество «Издательство «Просвещение», С.Г. Бархударов, С.Е. Крючков, 

Л.Ю. Максимов, Л.А.Чешко, Н.А. Николина, К.И. Мишина, И.В. Текучева, З.И. 

Курцева, Л.Ю. Комиссарова Издательство «Просвещение»)  

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ Учебник по орфографии и 

пунктуации: http://www.naexamen.ru/gram; 

 Коллекции электронных образовательных ресурсов: 

 1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://windows.edu/ru  

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://school-

collektion.edu/ru  

3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» 

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

 4. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы http://katalog.iot.ru/  

5. Mеtodkabinet.eu: информационно-методический кабинет 

http://www.metodkabinet.eu/  

6. Каталог образовательных ресурсов сети «Интернет» http://catalog.iot.ru 

 7. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru  

8. Портал «Российское образование http://www.edu.ru  

9.Русская фонетика: Интернет-учебник по фонетике русского языка 

http://fonetica.philol.msu.ru; ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И 

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

1. Библиотека ЦОК https://m.edsoo.ru/7f413034  

2. Сайт «Культура письменной речи» http:// www.gramma.ru  

3. Проект «Русские словари» http://www.slovari.ru 

 4.МЭО https://mob-edu.com/  

5. РЭШ https://resh.edu.ru/  

6. ИНФОУРОК https://infourok.ru/ МУЛЬТИУРОК https://multiurok.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.naexamen.ru/gram
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://eor.edu.ru/
http://www.metodkabinet.eu/
http://catalog.iot.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://m.edsoo.ru/7f413034
http://www.gramma.ru/
http://www.slovari.ru/
https://mob-edu.com/
https://resh.edu.ru/
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                                     Приложение №1                                                         

к Рабочей программе 

                                         по Русскому языку 

 

Формы учёта рабочей программы воспитания  

 

Рабочая программа воспитания МКОУ «Михайловская средняя 

общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза 

В.Ф.Нестерова»  реализуется через использование воспитательного 

потенциала уроков русского языка  в следующих формах: 

1. Побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения со старшими и сверстниками, 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации. 

2. Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту 

изучаемых предметов, явлений, событий. 

3. Использование воспитательных возможностей содержания русского 

языка для формирования у обучающихся российских традиционных 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей. 

4. Инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, 

явлениям, лицам, произведениям художественной литературы и 

искусства. 

5. Включение в урок игровых процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 

урока. 

6. Применение на уроке интерактивных форм работы, стимулирующих 

познавательную мотивацию обучающихся. 

7. Применение групповой работы или работы в парах, которые 

способствуют развитию навыков командной работы и 

взаимодействию с другими обучающимися. 

8. Выбор и использование на уроках русского языка методов, методик, 

технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания. 

9. Инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в форме включения в урок различных 

исследовательских заданий. 
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10. Установление уважительных, доверительных, неформальных 

отношений между учителем и учениками, создание на уроках 

эмоционально-комфортной среды. 
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                                                                         Приложение №2 

                                                                                 к Рабочей программе 

                                                                                           по Русскому языку 7 класс 

Оценка устных ответов 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа:  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

О ц е н к а  «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, 

дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

О ц е н к а  «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

О ц е н к а  «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положении данной темы, но: 

 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 

или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать своп суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

О ц е н к а  «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

О ц е н к а « 1 »  ставится, если ученик обнаруживает полное незнание пли 

непонимание материала. 

Оценка («5», « 4 » , « 3 » )  может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

Контрольные словарные диктанты 

Проверяют усвоение слов с непроверяемыми и трудно проверяемыми 

орфограммами.  Для 7 класса — 20-25 слов 

Критерии оценивания: 

оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок; 

оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки; 

оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки; 
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оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  

Оценка диктантов 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки, 1 исправление, 1-

2 логопедических. 

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

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок; 2-3 исправления, 2-3 

логопедических ошибки. Оценка «4» может выставляться при 3 орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок; 2-3 исправления, 

не более 4 логопедических. В V классе допускается выставление оценки «3» за диктант 

при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

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

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м « 1 » . 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 

выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение 

которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для 

оценки « 4 »  3 орфографические ошибки, для о ц е н к и  «3» 4 орфографические 

ошибки (для V класса 5 орфографических ошибок), для о ц е н к и «2» 7 

орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее: 3/4 заданий. 

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

половины заданий. 

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

заданий. 

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим. 
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Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1—2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При 

большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

Речевые (логопедические) ошибки, обусловленные недоразвитием речи: 

1. Фонематические ошибки: 

б-п, г-к, д-т,  д-л-н, б-м  (артикуляционные); 

ц-с, ц-т, т-г, ч-щ (аффрикаты и компоненты, входящие в их состав). 

2. Ошибки анализа и синтеза: 

- пропуски согласных при их стечении; 

- пропуски гласных; 

- добавление гласных; 

- перестановка букв. 

3. Диспраксии (кинетические ошибки): 

- потеря мелких элементов букв (ш-и, т-п, м-л, ц-и, щ-ш); 

- потеря соединения (мл, ми,ао). 

4. Ошибки в замене букв по оптическому сходству: 

 (б-д, в-д, ш-и, ш-т). 

Оценка сочинений и изложений 
Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V — IX классах проводятся в соответствии с 

требованиями раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

С помощью сочинений и изложений проверяются:  

1) умение раскрывать тему:  

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

задачей высказывания;  

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится 

за содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками 

по русскому языку, за исключением случаев, когда приводится работа, проверяющая 

знания учащихся по литературе или развитию речи. В этом случае первая оценка (за 

содержание и речь) считается оценкой по литературе или развитию речи. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи;  

- стилевое единство и выразительность речи; число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником орфографических, 

пунктуационных и грамматических ошибок. 

Тестирование 
Высокий уровень (Отметка «5») Выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») Выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») Выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2» Выполнено менее 50% заданий теста 
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Контрольная работа (состоит из теста и краткого ответа на один из проблемных 

вопросов (по выбору ученика) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится за правильное выполнение 100% 

заданий тестовой части 
и ответ на один из проблемных вопросов, обнаруживающий прочные знания и 

глубокое понимание текста изучаемого произведения, стройный по композиции, 

логичный и последовательный в изложении мыслей; написанный правильным 

литературным языком и стилистически соответствующий содержанию. 

Повышенный уровень (Отметка «4»)ставится за правильное выполнение 90% 
заданий тестовой части и ответ на один из проблемных вопросов, достаточно полно и 

убедительно раскрывающий тему, обнаруживающий хорошее знание литературного 

материала, а также делать выводы и обобщения; 

логичное и последовательное изложение содержания; написанный правильным 

литературным языком, стилистически соответствующий содержанию. Допускаются 

две-три неточности в содержании, незначительные отклонения от темы, а также не 

более трех-четырех речевых недочетов. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится за правильное выполнение 65%- 90% 

заданий тестовой части. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится за правильное выполнение менее 65% 

заданий тестовой части. 

1. Критерий оценивания проекта Балл Оценка 

Цель достигнута 3  

Цель достигнута частично 2  

Путь к цели только намечен 1  

Цели не достигли 0  

2. Критерий «Творческая самостоятельность проекта»   

Идея проекта оригинальная, яркая, неожиданная, предложена членами 

команды 

3  

Идею проекта помог сформулировать учитель, члены команды ее 

разработали 

2  

Идею проекта предложил учитель и совместно разрабатывал с 

командой на всех этапах 

1  

Не смогли разработать оригинальную идею 0  

3. Критерий «Воплощение идеи»   

Идея проекта воплощена полностью, форма соответствует содержанию 3  

Идея проекта воплощена, но есть «шероховатости» в форме 2  

Идея проекта воплощена частично 1  

Идея проекта не нашла достойного воплощения 0  
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4. Критерий «Умение работать в коллективе»   

В команде работали все, удавалось находить общий язык 3  

В команде работали по принуждению лидера, он сумел всех убедить 2  

Из группы «выпали» некоторые участники, но проект удалось 

реализовать 

1  

Команда развалилась, проект не реализован 0  

5. Критерий «Качество презентации»   

Презентация выполнена качественно, на высоком уровне 3  

Презентация требует небольшой доработки 2  

Презентация очень слабая, не вызвала интереса у зрителей 1  

Презентация не подготовлена 0  

Общий балл максимально 15  

Таблица перевода технических баллов в проценты и отметки 

Проценты Отметки 

От 0 до 30 % (0-5 баллов) 2 

От 31 до 70 % (6-10 баллов) 3 

От 71 до 95 % (11-12 баллов) 4 

От 95 % (13-15 баллов) 5 

Лист самооценки учащихся «Мой проект» 

№ Критерии и дескрипторы 

1. Зачем ты реализуешь проект? 

 Для решения собственной проблемы 

 Для решения «чужой», но интересной и для меня проблемы 

 Просто выполняю требование учителя 

 Не знаю 

2. Какую позицию занимаешь в выработке проектного замысла? 

 Активно обсуждаешь, критикуешь, отбираешь и оцениваешь материал, выдвигаешь 

гипотезы по решению проблемы 
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 Участвуешь в обсуждении ситуации и проблемы, оцениваешь выдвинутую гипотезу, но 

пока не готов выдвинуть свою 

 Наблюдаешь со стороны, но готов выполнить любые требования руководителя проекта 

 Не участвовал (не хочу, не могу, не понимаю, неинтересно) 

3. Как ты думаешь, твой проект 

 направлен на решение культурной проблемы (самопознание, самоопределение, развитие 

культурной традиции и т.п.)? 

 решает локальную задачу («улучшение конкретной ситуации»)? 

 выполняется по заданному алгоритму («Что-то сделать по заданному образцу»)? 

 Не определился с содержанием проекта 

4. Какие выбирались средства для реализации проектного замысла? 

 Удалось найти собственные средства для решения поставленной задачи 

 Испытывали затруднение в выработке средств, обратились за помощью к учителю, в 

конце концов, разработали по аналогии с предложенными 

 Средства для реализации замысла предложил учитель 

 Не смог найти средства реализации проекта 

5. Как проработан твой проект содержательно? 

 Глубоко, качественно, эффективно проработано содержание проекта, привлечено 

максимальное количество информационных источников 

 Содержание проекта в целом проработано, привлечено 2-3 информационных источника, 

указанных учителем 

 Содержание проекта проработано в общих чертах, 1 информационный источник, 

указанный учителем 

 Содержание не проработано 

6. Способен ли ты работать «в команде»? 

 Выступаешь инициатором и можешь создать «команду» для реализации задуманного; 

учитываешь интересы всех членов «команды»; умеешь слушать и слышать, 

договариваться 

 Выступаешь инициатором и можешь создать «команду» для реализации своих замыслов; 

умеешь объяснить и поставить перед другими задачи 

 Выполняешь задания учителя/ руководителя проекта, не обсуждая, не оценивая, не 

критикуя 
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 В обсуждении не участвовал, задания не выполнял 

7. Готов ли соблюдать проектную дисциплину? 

 Знаешь все этапы проектной деятельности и готов пошагово реализовывать проект от 

замысла до 

его воплощения и представления 

 Проявил самостоятельность на всех этапах проектирования, кроме «промысливания и 

порождения новой идеи» (данный этап организовал учитель) 

 Осуществлял деятельность по алгоритму, разработанному учителем и под руководством 

учителя 

 Пока не смог организовать деятельность 

8. Каким видишь результат? 

 «Открыто», «изобретено», «сотворено» что-то новое (как следствие – «новое в себе»: 

новые знания, личностные качества, умения, открыл в себе способности), возник новый 

проект 

 Замысел реализовал, «продукт» предъявил и получил хорошую оценку 

 Участие в проектной деятельности принял, но в «продукте» нет ничего «твоего»/ не смог 

довести 

проект до завершения 

 Не принял участия в проектной деятельности 

 ВСЕГО 

 Если ты набрал 24 - 23балла, то владеешь высоким уровнем проектной культуры, 

можешь самостоятельно задумывать и реализовывать проекты 

 Если ты набрал от 22 до 16 баллов, то ты владеешь многими элементами проектной 

культуры, но пока не умеешь порождать проектные идеи 

 Если ты набрал от 15 до 10 баллов, то ты делаешь первые шаги в проектировании 

Входной диктант  «Ворюга». 

Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовывал 

нас каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его толком не видел. Это 

был кот, потерявший всякую совесть. Звали его за глаза Ворюгой. Он воровал все: 

рыбу, мясо, сметану и хлеб.  

Однажды кот попался. Он залез под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не 

было. Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий случай подобрал под 

себя. Это оказался тощий, огненно-рыжий кот с белыми пятнами на животе. Кто-то из 

ребят предложил накормить его. Мы втащили кота в чулан и дали ему замечательный 

ужин: жареную свинину, заливное из окуней, творожники и сметану. Кот ел больше 

часа. Он вышел из чулана пошатываясь, сел на пороге и мылся, поглядывая на нас и на 

низкие звезды зелеными нахальными глазами. С этого дня он у нас прижился и 

перестал воровать. (146 слов)  
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(По К. Г Паустовскому)  

Контрольный диктант.  

Причастие 

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

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

ногами листва, опавшая с деревьев. Кое-где виднеется шляпка позднего подосиновика. 

Тонко просвистит рябчик, прокричат в небе журавли, пролетающие косяком. 

Что-то грустное, прощальное слышится и видится в осеннем лесу, наполненном 

тишиной. Идёшь по такому лесу, расцвеченному красками, и поэтическим чувством 

наполняется душа. Бабьим летом называли на деревне это осеннее краткое время. 

Прозрачен и чист воздух, прозрачна вода в лесных ручьях. Ещё цветут осенние 

поздние цветы. Готовятся к отлёту певчие птицы. Иногда затрещит в лесу дрозд, 

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

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

(По Соколову-Микитову.) 

Грамматическое задание 
Выполнить морфемный разбор: 

I вариант – пролетающие2, просвистит2 

II вариант – роняющий2, затрещит2 

Выполнить синтаксический разбор предложения: 

I вариант – На золотом фоне пожелтевшей листвы выделяются яркие пятна клёнов и 

осин, раскрашенных осенью. 

II вариант – Шелестит под ногами листва, опавшая с деревьев. 

Выписать из текста: 

I вариант – 2 действительных причастия 

II вариант – 2 страдательных причастия  

Контрольная работа по темам "Причастие" и "Деепричастие" 

1. Что обозначает причастие? 
1) признак предмета 2) действие предмета 

3) предмет 4) признак по действию 

2. Укажите словосочетание с действительным причастием. 
1) засеянные поля 2) упавшие листья 

3) молотое кофе 4) стены покрашены 

3.Укажите вариант, в котором дана верная характеристика причастия. 
1) у идущего человека – действит.прич., прош.вр., 1 спряж., ед.ч., род.п., муж.р. 

2) на прочитанной книге – страд.прич., наст.вр., 2 спряж., ед.ч., предл.п., жен.р. 

3) разгадываемого кроссворда – страд.прич., наст.вр., 1 спряж., ед.ч., род.п., муж.р. 

4) успевшие туристы – страд.прич., прош.вр., 1 спряж., мн.ч., им.п. 

4.Укажите слово, в котором пишется Е. 
1) о минувш…м времени 2) к пестреющ…м цветам 

3) за скачущ…м всадником 4) за чернеющ….м лесом 

5.Укажите причастие с суффиксом –УЩ-(-ЮЩ-) 
1) терп…щий боль 2) пил…щий дрова 

3) леч…щий врач 4) хлопоч…щая хозяйка 

6. Укажите неправильный вариант написания причастия. 
1) стелющийся дым 2) клеящий конверты 

3) гонющиеся собаки 4) скачущий конь 

7. Укажите причастие с суффиксом –ИМ-. 
1) редко слыш….мый 2) раздува….мый ветром 
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3) отворя….мая дверь 4) освеща…мый солнцем 

8. Укажите слово с орфографической ошибкой. 
1) выслушавший 2) развеянный 

3) успокоив 4) заклеев 

9. Отметьте ряд, в котором все слова пишутся с НН. 
1) стари….ый замок, нитки запута….ы 

2) заброше….ая усадьба, жаре….ая на костре 

3) пута….ый разговор, маринова….ый огурцы 

4) кипяче….ая вода, товары выгруже….ы 

10. НЕ пишется слитно: 
1) (не) купленный, а испеченный пирог 

2) (не) имеющий границ 

3) (не) распустившиеся цветы 

4) рыба (не) поймана 

11. НЕ пишется раздельно: 
1) (не) навидя 2) (не) засеянные поля 

3) (не) высушенное белье 4) (не) слушая 

12. Укажите ряд, в котором все слова пишутся с Ё. 
1) печ…ный пирог, зажж…м огни 

2) веселая собач…нка, туш…ное мясо 

3) с забавным циркач….м, вооруж…нный отряд 

4) огорч…нный ребенок, странный ш….рох 

13. Укажите номер предложения, в котором причастный оборот выделяется 

запятыми: 
1) Невидимые в воздухе жаворонки заливались трелями. 

2) Вскоре мы увидели заросшее камышом лесное озеро. 

3) В сплетенной из лозы корзине лежали свежие фрукты. 

4) Дети бежали по берегу усеянному мелкой галькой. 

14. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны все цифры, на месте 

которых ставятся запятые: 

Из-за недостатка влаги в пустыне можно встретить растения (1) 

приспособленные для жизни (2) в таких условиях (3) и животных (4) умеющих 

долгое время (5) обходиться без воды. 
1) 1, 3, 4 2) 1, 2, 4 3) 2, 3, 5 4) 1, 4 

15. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны все цифры, на месте 

которых ставятся запятые: 

Уничтожая рыб (1) и птиц (2) щуки, конечно, приносят вред. Но (3) истребляя в 

первую очередь (4) больных и слабых рыб (5) щуки предупреждают 

распространение болезней среди обитателей водоема. 
1) 1, 4, 5 2) 1, 2, 3, 4 3) 3, 4, 5 4) 2, 3, 5 

16. Что обозначает деепричастие? 
1) действие предмета 2) добавочное действие 

3) признак предмета 4) признак по действию 

17. Укажите словосочетание со страдательным причастием. 
1) расколотый орех 2) игравший ребенок 

3) колющий предмет 4) согнувший ветку 

18 . Укажите слово, в котором пишется И. 
1) тающ…го снега 2) о затонувш…м корабле 

3) работающ…й станции 4) за блестящ….м стеклом 

19 .Укажите причастие с суффиксом –АЩ-(-ЯЩ-) 
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1) бре…щийся мужчина 2) плещ…щиеся волны 

3) стро…щийся дом 4) реша…щий период 

20. Укажите неправильный вариант написания причастия. 
1) колющиеся ветки 2) дышущий зверь 

3) колышущиеся флаги 4) борющийся за победу 

21. Укажите причастие с суффиксом –ИМ-. 
1) гоня….мые по полю 2) вид….мый свет 

3) выполня….мые задания 4) заполня…мые бланки 

22. Отметьте ряд, в котором все слова пишутся с Н. 
1) распиле….ые дрова, пуга….ая ворона 

2) неглаже….ое белье, избалова….ый ребенок 

3) стриже….ый мамой, глиня….ая ваза 

4) кова….ый сундук, картошка пожаре….а 

23. Укажите слово с орфографической ошибкой. 
1) построенный 2) обидев 

3) растаив 4) запаянный 

24. НЕ пишется раздельно: 
1) еще (не) высохшие дорожки 

2) (не) смолкающие разговоры 

3) (не) закрытая дверь 

4) (не) греющее солнце 

25. НЕ пишется слитно: 
1) вовсе (не) освещенное окно 2) (не) навидевший 

3) (не) закончив 4) (не) покрытая снегом 

26. Укажите ряд, в котором все слова пишутся с О. 
1) сбереж…шь здоровье, серенький волч…к 

2) вкусная печ…нка, непонятный ш…пот 

3) реш….нный вопрос, зеленый горош….к 

4) юный моряч…к, получил ож…г 

27. Укажите номер предложения, в котором причастный оборот выделяется 

запятыми: 
1) Усыпанное яркими звездами небо манило нас своей таинственностью. 

2) Комната с утра прибранная сестрой сверкала чистотой. 

3) Посетители кафе заказали на обед жаренную в тесте рыбу. 

4) Убранное с лугов сено крестьяне сложили в большие стога. 

28. Укажите вариант ответа, в котором правильно указаны все цифры, на месте 

которых ставятся запятые: 

Фонарь (1) одиноко стоявший (2) на земле (3) высветил (4) издающее (5) 

непонятные звуки (6) создание. 
1) 4, 5 2) 1, 3 3) 1, 4, 6 4) 2, 5, 6 

Часть А. 

Задание А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 

Вариант1 4 2 3 1 4 3 1 4 2 

Вариант2 2 1 4 4 3 2 2 3 4 

 

А10 А11 А12 А13 А14 А15 

в 4 1 4 1 4 

1 2 4 2 2 1 

Диктант по теме наречие «МОЙ ДОМ» 
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  Мой дом стоит в густом саду, но почему-то отгорожен от него высоким 

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

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

  Вечером коты осторожно перелезают через частокол и собираются под куканом. 

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

застигнутые врасплох, бросаются прочь. Застряв между кольями, они прижимают уши, 

закрывают глаза и начинают отчаянно кричать. 

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

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

когда в саду шумит вполголоса неторопливый дождь.  

  На рассвете я просыпаюсь, обливаюсь колодезной водой и слушаю звук пастушьего 

рожка, доносящийся издалека. 

  Цепной пёс Дивный давным-давно привык к моим уходам на рассвете и только зевает 

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

и низкого неба. И всё это, по-видимому, и есть счастье. 

(По К. Паустовскому) 

(159 слов) 

  Задания к тексту: 

  1) Сделайте синтаксический разбор выделенных предложений. 

  2) Обозначьте орфограммы в наречиях: 

  1-й вариант: 2-й абзац; 

  2-й вариант: последний абзац. 

Тестовые задания по теме «Союз» 

Вариант 1. 

1. Укажите верное продолжение определения: «Союз – это… 

а) …самостоятельная часть речи, которая указывает на отношения слов в 

предложении». 

б) …служебная часть речи, которая служит для связи слов в предложении и 

словосочетании». 

в) … служебная часть речи, которая служит для связи однородных членов или частей 

сложного предложения». 

г) … служебная часть речи, которая  выражает различные оттенки значения».  

2. Укажи союз: 

          а) перед                 б) неужели                  в) будто              г) около 

3. В какой строке только сочинительные союзы? 

            а) не только… но и, зато, или;             б) чтобы, если, а; 

            в) так как, также, либо;                         г) то…то, однако, что. 

4. Найди соответствия: 

            1. как…так и, тоже, и                   а) составные, подчинительные 

            2. когда, хотя, пока                       б) повторяющиеся 

            3. потому что, как будто               в) сочинительные, соединительные 

            4. ни..ни, не то…не то                  г) подчинительные, простые 

5. В каком предложении употреблён подчинительный союз уступки? 

            А. Никита не пошёл в театр, потому что был занят. 

            Б. Когда растает снег, появятся цветы. 

            В. Растения показались мне свежими, хотя солнце нещадно палило с утра. 

            Г. Всем стало ясно, что Григорий проиграл. 

6. В каком предложении выделенное слово пишется раздельно? 

            А. Слева от дороги то(же) были холмы. 

            Б. Лес так(же) хорош, как и три года назад. 
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            В. Что(бы) быть здоровым, закаляйся! 

            Г. Дарья Тихоновна выздоравливала, за(то) захворал дед Василий. 

7. Укажите предложение, в котором союз и соединяет части сложного предложения 

(знаки препинания не расставлены!). 

            А. Были открыты все окна с правой стороны и все-таки было душно. 

            Б. Катенька решила преподнести подруге роскошный подарок и купила 

подарочное издание «Трех мушкетеров». 

            В. 31 декабря люди с утра штурмуют магазины и докупают последние 

новогодние подарки.  

            Г. Для начинки лучше использовать белые грибы и добавлять заготовленные с 

лета сушеные подосиновики. 

8. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

             Ранним утром пароход внезапно остановился (1) и пассажиры (2) разбуженные 

этой внезапной остановкой (3) стали вскоре появляться на палубе. 

                    а) 1,3              б) 1,2                в) 1,2,3              г) 2,3    

9. Укажите верную характеристику союза из предложения: 

Пётр очень хотел, чтобы именно сегодня никто ему не мешал. 
а) сочинительный, противительный, связывает однородные сказуемые; 

б) подчинительный, целевой; 

в) сочинительный, соединительный, связывает предложения в тексте; 

г) подчинительный, изъяснительный 

Тестовые задания по теме «Союз» 
Вариант 2. 

1. Укажите верное продолжение определения: «Союз – это… 

а) … служебная часть речи, которая служит для связи однородных членов или частей 

сложного предложения». 

б) …служебная часть речи, которая служит для связи слов в предложении и 

словосочетании». 

в) …самостоятельная часть речи, которая указывает на отношения слов в 

предложении». 

г) … служебная часть речи, которая  выражает различные оттенки значения».  

2. Укажите союз: 

          а) из-под                б) чтобы                 в) мимо              г) будет  

3. В какой строке только подчинительные союзы? 

            а) не только… но и, как, или;             б) чтобы, если, когда; 

            в) так как, также, либо;                         г) то…то, однако, что. 

4. Найдите соответствия: 

            1. как…так и, тоже, и                   а) составные, подчинительные 

            2. потому что, как будто              б) повторяющиеся 

            3. когда, хотя, пока                       в) сочинительные, соединительные 

            4. ни..ни, не то…не то                  г) подчинительные, простые  

5. В каком предложении союз и соединяет части сложного предложения?(знаки 

препинания не расставлены!) 

            А. Женя бросил в змею камень и замер. 

            Б. И стало ясно что никто никуда не поедет. 

            В. Лодка проплыла мимо и мы бросились догонять её. 

            Г. И дом и сарай были сожжены дотла.. 

6. В каком предложении выделенное слово пишется слитно? 

            А. Слева от дороги то(же) были холмы. 
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            Б. Лес так(же) хорош, как и три года назад. 

            В. Что(бы) пожелать вам на дорожку? 

            Г. За(то) дерево спрятался Ромка. 

7. Укажите предложение, в котором союз и соединяет однородные члены предложения 

(знаки препинания не расставлены!). 

            А. В зоопарке были тигры и мы хотели их покормить. 

            Б. С утра шёл дождь и поэтому очень хотелось спать. 

            В. Прозвенел звонок ребята зашли в класс и урок начался. 

            Г. Ночью собака прокралась к даче и улеглась под террасой. 

8. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Граница вечных снегов (1) спускалась низко (2) и задолго до неё деревья редели (3) 

потом совсем пропали.                   

а) 1,2               б) 1,3          в) 2, 3           г) 1,2,3     

9. Укажите верную характеристику союза из предложения: 

Он снова нахмурился, потому что осознал свою неправоту. 
а) сочинительный, противительный, связывает однородные сказуемые; 

б) подчинительный, причинный; 

в) сочинительный, соединительный, связывает предложения в тексте; 

г) подчинительный, изъяснительный.  

Ответы 

1 вариант 2 вариант 

1.      в 1.      а 

2.      в 2.      б 

3.      а 3.      б 

4.   1в, 2г, 3а, 4б 4.    1в, 2а, 

3г, 4б 

5.      в 5.      в 

6.      б 6.      а 

7.      а 7.      г 

8.      в 8.      в 

9.      г 9.      б 

Тест по теме «Служебные части речи. 

I вариант 

А1. Найдите ошибку в построении словосочетания. 
1. отзыв о книге 

2. обратите внимание на ошибки 

3. оплатите проезд 

4. предостеречь от неверного выбора 

А2. Какое предложение содержит ошибку, связанную с неправильным 

построением словосочетания? 
1. Благодаря стойкости и мужеству ленинградцев, блокадный город выстоял и 

победил. 

2. Согласно указа директора нашей школы, все отличники освобождены от 

выпускных экзаменов. 

3. Вопреки всем приложенным усилиям, сдать работу вовремя так и не удалось. 
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4. Наперекор общему мнению о невозможности её возвращения в спорт, 

гимназистка продолжала усиленные тренировки. 

А3. В каком ряду представлены соединительные союзы? 
1. а, но, однако 

2. или, либо, не то.., - не то 

3. и, как..., - так и, не только.., - но и 

4. зато, то.., - то, или.., - или 

А4. В каком ряду представлены причинные союзы? 
1. для того чтобы, с тем чтобы 

2. ввиду того что, потому что 

3. как будто, точно 

4. когда, пока, лишь только 

А5. Какое из слов не является частицей? 
1. будто 3) даже 

2. неужели 4) не 

А6. Какая частица является формообразующей? 
1. даже 3) неужели 

2. бы 4) лишь 

А7. В каком предложении все слова пишутся СЛИТНО? 
1. Имейте (в)виду: правила дорожного движения (не)обходимо соблюдать 

(не)укоснительно. 

2. (В)связи с (не)прибытием самолёта рейс откладывается. 

3. (В)следствие обильного снегопада на улицах образовались автомобильные 

пробки. 

4. (По)середине дороги двигался снегоочиститель. 

А8. В каком предложении используется не производный предлог, а 

существительное с предлогом? 
1. Мы хотели бы поговорить (на)счёт оформления реферата. 

2. (В)виду болезни преподавателя уроки отменяются. 

3. (На)встречу выпускников старался прийти каждый. 

4. Купи, пожалуйста, ряженку (в)место кефира. 

А9. В каком предложении ТАК(ЖЕ) пишется раздельно? 
1. Мы долго гуляли по городу, заходили в Эрмитаж и Русский музей, так(же) в 

Казанский собор. 

2. Так(же), как и моя подруга, я хочу поехать в Прагу. 

3. На празднике дети пели, танцевали, играли, а так(же)читали стихи. 

4. Миша, Вова, а так(же) Коля приняли участие в городской олимпиаде по 

литературе. 

А10. В каком ряду все частицы пишутся РАЗДЕЛЬНО? 
1. Посмотрел(бы), больно(же), скажи(ка) 

2. Дай(ка), хорошо(ли), объяснил(бы) 

3. Напугал(то), угадай(ка), замолчи(же), 

4. Встретить(бы), далеко(ли), страшно(же) 

А11. В каком предложении во всех словах пишется НЕ? 
1. Н.. дождь, н.. снег, н.. склонять н.. способны испортить мне настроение. 

2. Где бы я н.. бывал, всегда тосковал по дому. 

3. Где я только н.. бывал! 

4. Он н.. ризу н.. был в Петербурге. 

А12. В каком предложении перед союзом И должна быть запятая? 
1. Тем утром было тепло и солнечно и мы решили пойти купаться на наше озеро. 
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2. На школьных праздниках и концертах всегда выступают старшеклассники и 

малыши. 

3. Они посмотрели все фильмы с участием этого актёра и прочитали все интервью, 

которые он давал в различных журналах и газетах. 

4. Снег плотно укрыл землю своим белоснежным одеялом, накинул пушистые 

муфты на ветви деревьев и кустарников и надел снежные шапки на крыши 

домов. 

А13. В каком предложении не должно быть запятой? 
1. Мал золотник, да дорог. 

2. Летом в лесу можно найти малину, да землянику. 

3. Антон заходил к нам в гости не то в субботу, не то в воскресенье. 

4. Имя А.С.Пушкина известно не только в России, но и во многих странах мира. 

А14. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

пишется буква И? 

Честный исследователь н(1) может, чем бы он н(2) занимался, оказаться в ряду 

лжеучёных: он н(3) пойдёт н(4) на обман коллег, н(5) на искажение фактов. 
1. 2, 4, 5 2) 2 3) 1, 2, 3 4) 4, 5 

А15. В каком предложении оба выделенных слова пишутся раздельно. 
1. Рыжики можно собирать как осенью, так и (В)ТЕЧЕНИЕ всего лета: всё зависит 

(ОТ)ТОГО, какое лето. 

2. (НА)КОНЕЦ мне удалось поймать (ТОТ)ЧАС, когда косые лучи солнца 

начинают пронизывать лес, словно золотые спицы. 

3. Точно ТАК(ЖЕ), как детство человека кажется ему (В)ПОСЛЕДСТВИИ 

прекрасным, воспоминания о суровой заре человечества окрашены для нас в 

романтическую дымку. 

4. Он владел языком ТАК(ЖЕ) легко, как люди владеют своим голосом, 

(ПО)ТОМУ что учился языку у простых людей. 

А16. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых в 

предложении должны стоять запятые? 

Слова (1) образованные от географических названий (2) довольно часто ставят 

перед говорящим и пишущим (3) вопросы (4) связанные с нормативным 

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

А17. Укажите правильное объяснение постановки запятой или её отсутствия в 

предложении: 

Многие из участников литературного общества «Беседа» были 

последовательными классицистами ( ) и некоторые из них довели до совершенства 

традиционные классицистические жанры. 
1. Сложносочинённое предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

2. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не 

нужна. 

3. Сложносочинённое предложение, перед союзом И нужна запятая. 

4. Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна запятая. 

А18. Укажите предложение, в котором нужно поставить ОДНУ запятую. (Знаки 

препинания не расставлены.) 
1. Я видел только бой да слышал несмолкаемый грохот канонады. 

2. По вечерам за столом собирались дети и взрослые и читали вслух. 

3. В художественном промысле используются традиционные образы и символы 

приёмы и краски. 

4. Птицы были кем-то напуганы или вовсе покинули эти места. 
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А19. В каком предложении на месте пропуска пишется ИИ? 
1. Впоследств… всё выяснилось, и с него сняли ложные обвинения. 

2. В течен… целой недели у Анфиски держалась высокая температура. 

3. Вследств.. . затянувшихся дождей подниматься в горы было опасно. 

4. В продолжен… всего разговора она упорно молчала. 

Ответы Контрольной работы по теме «Служебные части речи. 

№ 

варианта 

А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А10 А11 А12 А13 А14 А15 А16 А17 А 

18 

А 

19 

1 3 2 3 2 1 2 3 3 2 4 3 1 2 1 1 2 3 3 1 
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                                                                        Приложение №2 

                                                                                к Рабочей программе 

                                                                                          по Русскому языку 8 класс 

Контрольно-оценочные материалы 

I. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) 

полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) 

языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести не-

обходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1—2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 

являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

II Оценка диктантов 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 

отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по 

содержанию учащимся данного класса. 
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Объем диктанта устанавливается: для 5 класса — 90—100 слов, для 6 класса — 

100—110, для 7 класса — 110—120, для 8 класса— 120—150, для 9 класса — 150—170 

слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества 

слов: для 5 класса — 15—20, для 6 класса — 20—25, для 7 класса — 25—30, для 8 

класса — 30—35, для 9 класса — 35—40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые 

диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как 

правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктогаммы были бы представлены не менее 

чем 2—3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основ-

ные: они должны быть представлены 1—3 случаями. В целом количество проверяемых 

орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 5 классе — 12 различных 

орфограмм и 2—3 пунктограмм, в 6 классе — 16 различных орфограмм и 3—4 пунк-

тограмм, в 7 классе — 20 различных орфограмм и 4—5 пунктограмм, в 8 классе — 24 

различных орфограмм и 10 пунктограмм, в 9 классе — 24 различных орфограмм и 15 

пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 

предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в 5 классе — не более 5 слов,  в б—7   классах — не 

более  7 слов, 

в 8—9 классах — не более 10 различных слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально 

обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе — до конца первого полугодия) 

сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо 

дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т. е. не имеющие существенного значения для 

характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. 

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок, в наречиях, 

образованных от существительных с предлогами, правописание которых не 



84 
 

регулируется правилами; 

4) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и 

причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различия не и ни {Куда он  только  не обращался! Куда он  ни 

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

иное не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также п о в т о р я е м о с т ь  и о д н о т и п н о с т ь  ошибок. 

Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то 

она считается за одну ошибку. 

О д н о т и п н ы м и  считаются ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, 

борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или 

его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

П р и м е ч а н и е . Если в одном непроверяемом слове допущено 2 ошибки и более, то 

все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного 

написания на верное) оценка снижается на один балл. Отличная оценка не 

выставляется при наличии 3 исправлений и более. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

О ц е н к а  «5» выставляется за безошибочную работу, а также при н, а также при 

наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной 

ошибки. 

О ц е н к а  «4» выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

О ц е н к а  «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 

4 пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии б 

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

однотипные и негрубые ошибки. 

О ц е н к а  «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м  «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

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

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом являются для о ц е н к и  «4» 2 
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орфографические ошибки, для о ц е н к и  «3» — 4 орфографические ошибки (для 4 

класса — 5 орфографических ошибок), для о ц е н к и  «2» — 7 орфографических 

ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим. 

О ц е н к а  «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О ц е н к а  «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О ц е н к а  «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

О ц е н к а  «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

О ц е н к а  «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е .  Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта 

рекомендуется руководствоваться следующим. 

О ц е н к а  «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О ц е н к а  «4» ставится за диктант, в котором допущено 1—2 ошибки. 

О ц е н к а  «3» ставится за диктант, в котором допущено 3—4 ошибки. 

О ц е н к а  «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При большем 

количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м  «1». 

III.Оценка сочинений и изложений. 

Сочинения и изложения — основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5—9 классах проводятся в соответствии с требованиями 

раздела программы «Развитие навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе — 100—150 слов, в 

6 классе — 150—200, в 7 классе—  

200—250, в 8 классе — 250—350, в 9 классе — 350—450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классах может 

быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 

подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе — 

0,5—1,0 страница, в 6 классе— 1,0—1,5, в 7 классе— 1,5—2,0, в 8 классе — 2,0—3,0, 

в 9 классе — 3,0—4,0. 

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

как объем ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от 

стиля и жанра сочинения, характера темы и замысла, темпа письма учащихся, их 

общего развития. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) 

умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей 

высказывания; 3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются 

оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, 
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проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за со-

держание и речь) считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

- полнота раскрытия темы; 

- правильность фактического материала; 

- последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

- разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

- стилевое единство и выразительность речи; 

- число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

П р и м е ч а н и я : 1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, 

оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и 

речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация 

позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих 

«Нормах...», то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для 

отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке 

грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 

грамматических ошибках или при соотношениях: 2—3—2, 2—2—3; «3» ставится при 

соотношениях: 6—4—4, 4—6—4, 4—4—6. При выставлении оценки «5» превышение 

объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не 

раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано 

удовлетворительно. 

4. На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

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

разделе «Оценка диктантов». 

IV. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного 

характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности 

учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, 

каллиграфическая правильность письма. 

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

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но 

исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне 

грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, 

подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием 

описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного 

класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления ошибок. 

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

определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не 

оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 

возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ со-

ответствующего или близкого вида. 

V. Выведение итоговых оценок 
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За учебную четверть и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой 

и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: 

усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень 

орфографической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая оценка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих оценок. Решающим при ее определении следует считать 

фактическую подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой 

оценки. Однако для того чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к 

занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых оценок 

необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости 

При выведении итоговой оценки преимущественное значение придается оценкам, 

отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 

речевыми). Поэтому итоговая оценка за грамотность не может быть положительной, 

если на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 

изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались 

баллом « 2 » или «1». 

Входной диктант "В лесу" 
Тяжёлые еловые ветви пригибались к земле, рассыпая вокруг мелкие колючки. Запах 

хвои ударял в голову. Редкие лучи солнца, проникающие в гущу леса, причудливо 

переливались, создавая яркие отблески света. 

Старик шёл вперёд, опираясь на толстую палку. Он знал каждый куст в этом лесу, 

поэтому не боялся заблудиться. Хромой пёс Бим семенил впереди него, виляя тощим 

хвостом и изредка оглядываясь на хозяина. Вот уже много лет они вместе ходили 

этими знакомыми тропами. 

Одинокий дятел настойчиво долбил ствол дерева, а его мерным постукиваниям 

вторила откуда-то издалека кукушка. Реальные звуки и эхо сливались в общую 

мелодию, ласкающую слух старика. Лес давно стал его вторым домом. 

Остановившись, старик наклонился и, вытащив из-за голенища сапога нож, аккуратно 

срезал спрятавшийся под прилипшем к шляпке листом первый в этом году 

подосиновик. По всем приметам год обещал быть грибным. По губам старика 

скользнула незаметная улыбка. Выпрямившись, он покрепче перехватил палку и 

тяжёлой поступью двинулся дальше. 

Контрольная работа по темам «Словосочетание», «Двусоставные предложения», 

«Второстепенные члены предложения» 

1. Укажите неверное утверждение: 

а) Второстепенные члены предложения распространяют только грамматическую 

основу + 

б) Подлежащее может выражаться различными частями речи 

в) По способу выражения определения делятся на согласованные и несогласованные 

2. Найдите предложение, в котором подлежащее выражено наречием: 

а) Весь день стоит как бы хрустальный. 

б) «Спозаранку» – слово с тремя приставками и двумя суффиксами. + 

в) В доме напротив зажгли свет. 

3. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым: 

а) Об осеннем лесе буду сказку сказывать. 

б) Мир кажется мне книгой бесконечной. 

в) Я начал строить новый дом. + 

4. Найдите предложение с составным именным сказуемым: 

а) Ночи были ясные и по-весеннему тёплые. + 
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б) Лесной полумрак заискрился нитями лучей. 

в) Ребята будут купаться в реке. 

5. Найдите предложение, в котором нужно поставить тире между подлежащим и 

сказуемым: 

а) Ласковое слово что весенний день. 

б) Жизнь коротка искусство долговечно. 

в) Мир без книг мир дикарей. + 

6. Укажите предложение, в котором выделенное слово является дополнением: 

а) Часовой стережёт объект. 

б) Ветер кружит опавшие листья. + 

в) Море посылало на берег влажность. 

7. Найдите предложение с косвенным дополнением: 

а) Морячок играл старинный вальс. 

б) Я окно распахнул. 

в) Слепит глаза реки далёкой дрожь. + 

8. Укажите предложение, в котором дополнение выражено глаголом в неопределённой 

форме: 

а) Николай надеялся успеть к обеду домой. + 

б) Он приезжал домой пообедать. 

в) Любить природу – значит любить Родину. 

9. Найдите предложение с несогласованным определением: 

а) По сторонам дороги росли кудрявые дубы. 

б) Люблю дымок спалённой жнивы. 

в) Пряди различной длины торчали из-под его берета. + 

10. Найдите предложение с обстоятельством цели: 

а) Широкое пространство всегда владело сердцами русских. 

б) Вадим часто заезжал сюда послушать музыку. + 

в) Ветер постепенно стихает. 

11. Укажите неверное утверждение: 

а) Глагольное сказуемое согласуется с подлежащим в роде, числе и падеже + 

б) Сказуемые бывают простые и составные 

в) Двусоставное предложение обязательно содержит оба главных члена предложения 

12. Найдите предложение, в котором подлежащее выражено словосочетанием: 

а) Птицы добрались до воды. 

б) Мы с сестрой уселись на передние сиденья. + 

в) Чуть порошит пушок летучий. 

13. Укажите предложение с простыми глагольными сказуемым: 

а) Синичка села у моих ног и пропищала что-то. + 

б) Мы будем трактористами. 

в) Морячок продолжал играть старинный вальс. 

14. Укажите предложение с простыми глагольными сказуемым: 

а) Мы будем трактористами. 

б) Морячок продолжал играть старинный вальс. 

в) Трепещет озябшая за ночь осинка. + 

15. Найдите предложение, в котором нужно поставить тире между подлежащим и 

сказуемым: 

а) Цветы символ любви и воспоминаний. + 

б) Бедность не порок. 

в) Воля как полёт, соединённый с восторгом. 
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16. Укажите предложение, в котором выделенное слово является дополнением: 

а) Степной травы пучок сухой, 

Он и сухой благоухает. 

б) А весна в зазеленевшей роще 

Ждёт зари, дыханье затая. + 

в) Я спешу туда, в лесное царство. 

17. Найдите предложение с прямым дополнением: 

а) В лесу сосны спорили с ветром. 

б) Деревья застыли в немом оцепенении. 

в) Берёзки празднуют весну. + 

18. Укажите предложение, в котором обстоятельство выражено глаголом в 

неопределённой форме: 

а) Не стану обижать маленьких. 

б) В лес вы идёте послушать, о чем шепчутся деревья. + 

в) Надо подавлять в себе желание смеяться над людьми. 

19. Найдите предложение с несогласованным определением: 

а) По сторонам дороги росли кудрявые дубы. 

б) Люблю дымок спалённой жнивы. 

в) Было утро с каплями росы. + 

20. Найдите предложение с обстоятельством цели: 

а) Слегка накрапывал дождик. 

б) Вадим часто заезжал сюда послушать музыку. + 

в) Ветер постепенно стихает. 

21. Двусоставное предложение – это то, в котором есть: 

а) Подлежащее и сказуемое + 

б) Все второстепенные члены 

в) Или подлежащее, или сказуемое 

22. Укажите неверное утверждение: 

а) Подлежащее может быть выражено инфинитивом 

б) Подлежащее может быть выражено существительным или местоименным 

существительным в форме винительного падежа + 

в) По структуре двусоставные предложения противопоставлены односоставным 

предложениям 

23. Найдите предложение, в котором подлежащее выражено наречием: 

а) Всю избу занесло снегом. 

б) Делу время, потехе час. 

в) Десять делиться на два. + 

24. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым: 

а) Ветер колышет траву. 

б) Он хочет поступить в институт. + 

в) Скоро наступит долгожданная весна. 

25. Найдите предложение с составным именным сказуемым: 

а) Опоздавшие не увидели первого действия. 

б) Я был не в состоянии думать об этом. 

в) Ошибка была налицо. + 

26. Укажите неверное утверждение: 

а) Тире ставится между подлежащим и сказуемым, выраженным существительным в 

именительном падеже (без связки) 

б) Тире ставится перед обобщающим словом, стоящим перед перечислением + 
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в) Тире ставится перед приложением, стоящим в конце предложения: Если перед 

приложением можно без изменения смысла его ставить а именно 

27. Найдите предложение, в котором нужно поставить тире между подлежащим и 

сказуемым: 

а) Я спешу туда ж а там уже весь город + 

б) Он застонал, как человек и опрокинулся 

в) Солнце ярко светило 

28. Найдите предложение, в котором нужно поставить тире между подлежащим и 

сказуемым: 

а) Кто прав кто виноват 

б) Солнце ярко светило 

в) Я царь я раб, я червь я бог + 

29. Найдите предложение, в котором нужно поставить тире между подлежащим и 

сказуемым: 

а) Солнце взошло начинается день + 

б) Он застонал, как человек и опрокинулся 

в) Кто прав кто виноват 

30. Укажите предложение, в котором выделенное слово является дополнением: 

а) Охотники убили семнадцать бекасов 

б) Мне не спится, нет огня + 

в) Все просили её спеть что-нибудь 

Контрольный диктант по теме «Предложения с однородными членами», 

«Обособленные члены» 

ВЕСЕННЕЕ УТРО 
  Раннее весеннее утро, прохладное и росистое. В небе ни облачка. Только на востоке 

еще толпятся, бледнея и тая с каждой минутой, сизые предрассветные тучки. Весь 

безбрежный степной простор кажется осыпанным тонкой золотой пылью. 

  В густой, буйной траве дрожат, переливаясь и вспыхивая разноцветными 

огнями, бриллианты крупной росы. Степь весело пестрит цветами: скромными 

синими колокольчиками, белыми пахучими ромашками, дикой гвоздикой, горящей 

пунцовыми пятнами. В утренней прохладе разлит горький здоровый запах полыни, 

смешанный с нежным, похожим на миндаль ароматом повилики. 

  Все блещет, и нежится, и радостно тянется к ласковому солнышку. 

  Кое-где в глубоких и узких балках еще лежат, напоминая об ушедшей ночи, 

влажные синеватые тени. Высоко в воздухе трепещут и звенят жаворонки. 

Неутомимые кузнечики давно подняли свою торопливую, сухую трескотню. Степь 

проснулась, ожила, и кажется, что она дышит глубокими, ровными, могучими 

вздохами. 

(По А. Куприну) 

(131 слово) 

  Задания к тексту: 

  1) Выполните синтаксический разбор выделенных предложений (по вариантам). 

  2) Начертите схему предложения, выделенного курсивом. 
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  3) Выполните морфемный и морфологический разбор одного причастия и одного 

деепричастия из текста. 

Итоговый контрольный диктант  «Музыка».  

Изабель обожала ходить со взрослыми в Гавану, стоять на углу улицы и играть, чтобы 

прохожие бросали ей песо. Конечно, она никогда не зарабатывала много. Люди часто 

останавливались, чтобы ее послушать, хлопали и притоптывали ногами в такт, правда, 

почти никогда не давали денег. У людей остались только продуктовые карточки, да и 

они практически ничего не стоили.  

Она стояла на широкой улице, откуда, казалось, была видна вся Гавана. Это место 

Изабель в городе любила больше всего. Она бросила на землю старую бейсболку и 

поднесла к губам трубу. Пальцы заплясали на клапанах, зазвучала мелодия, которую 

Изабель так любила играть. Но на этот раз она прислушивалась к чему-то помимо 

мелодии, помимо шума автомобилей и грузовиков, помимо разговоров проходивших 

мимо людей, помимо грохота волн, разбивавшихся о дамбу.  

Изабель прислушивалась к загадке, скрывавшейся за нотами, к таинственному 

неявному ритму кубинской музыки, который, казалось, слышали все, кроме нее. 

Неровный ритм ложился поверх обычного, но сколько Изабель ни пыталась, никогда 

его не слышала. Никогда не чувствовала. И теперь, напряженно прислушиваясь, она 

старалась уловить сердцебиение Кубы в своей музыке. (171 слово)  

(По А. Гратцу)  
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                                                                                Приложение  

                                                                                               к рабочей программе  

  по Русскому языку 9 класс 

   Характеристика контрольно-измерительных материалов 

 Основными видами классных и домашних письменных работ обучающихся 

являются обучающие работы, к которым относятся: упражнения по русскому языку, 

планы статей учебников, диктанты, сочинения, изложения, письменные ответы на 

вопросы и т.д. 

2.По русскому языку проводятся текущие и итоговые письменные контрольные 

работы. 

3. Текущие контрольные работы имеют целью проверку усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала; 

4. Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных 

тем программы, в конце учебной четверти, в конце полугодия. 

Содержание письменных контрольных работ: 

1. Контрольный диктант. Это констатирующий способ, который применяется на этапе 

контроля. Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по 

определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой 

темы, а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку 

обучающихся, как правило, по всем изученным темам. 

Контрольная работа может состоять из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и т.п.) задания. 

2. Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

наиболее трудными орфограммами. В 10-11 классе он может состоять не менее чем из 

40 слов; 

3. Основными способами проверки уровня речевой подготовки обучающихся 

являются сочинения и изложения. 

4. Тестовые задания – универсальный способ контроля формирования компетенций 

учеников, подготовки выпускников к итоговой аттестации. 

Критерии оценивания. 

Оценка устных ответов учащихся. 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний обучающихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, дает правильные определения языковых 

понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 

 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 — 2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
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Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание 

материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении 

урока. Выводится поурочный балл, при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения 

применять знания на практике. 

Оценка диктантов. 

Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию 

учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса - 100-

110, для VII - 110-120, для VIII - 120-150, для IX класса — 150—170 слов, для 10-11 – 

до 200 слов.(При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные 

слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества 

слов: для V класса — 15-20, для VI класса - 20-25, для VII класса - 25-30, для VIII 

класса - 30 - 35, для IX -11 классов - 35 - 40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, 

должен включать в себя основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 

обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые 

диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как 

правило, по всем изученным темам. 

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

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее чем 2 — 3 

случаями. Из изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные; они 

должны быть представлены 1 — 3 случаями. В целом количество проверяемых 

орфограмм и пунктограмм не должно превышать: в V классе — 12 различных 

орфограмм и 2 — 3 пунктограмм, в VI классе — 16 различных орфограмм и 3 — 4 

пунктограмм, в VII классе -20 различных орфограммы и 4-5 пунктограмм, в VIII классе 

- 24 различных орфограмми 10 пунктограмм, в IX – 11 классах — 24 различных 

орфограммы и 15 пунктограмм. 
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В тексты контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные 

орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трех 

предыдущих уроках). 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и 

пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась 

специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие 

звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо 

дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок 

следует выделять негрубые, т. е. не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым 

относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

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

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

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

выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании ы и и после приставок; 

6) в случаях трудного различения не я ни (Куда он только не обращался! Куда он ни 

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

не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

8) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

9) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается 

за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, вообще; колют, борются) и 

фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или 

его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая 

подобная ошибка учитывается самостоятельно. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все 

они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок 

(исправление неверного написания на верное) оценка снижается на один балл. 

Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. . 

Диктант оценивается одной отметкой. 
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Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки. 

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

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

пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

выставляться при 3 орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

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

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В IV классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 

пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 

орфографических и 6 пунктуационных ошибках, если среди тех и других имеются 

однотипные и негрубые ошибки. 

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

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

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении 

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

позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 

орфографические ошибки, для оценки «3» — 4 орфографические ошибки (для V класса 

- 5 орфографических ошибок), для оценки «2» — 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, 

выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

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

заданий. 

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 — 2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3 — 4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

Оценка сочинений и изложений. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление, вторая — за грамотность, т. е. за соблюдение 

орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками 

по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая 

знания учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) 

считается оценкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
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полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

стилевое единство и выразительность речи; 

число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 

Входной диктант  

Лето 

Синее летнее утро. В небе, высоком и чистом, только кое-где видны маленькие 

кругловатые облачка, как пушечные дымки на старинных батальных картинах, но и 

они исчезают. А пониже их, на окраине села, серый и беззвучный, почти не двигая 

крыльями, проплывает кругами ястреб. Картина мирная, идиллическая, когда ничего 

особенного не ожидается. 

И вдруг в несколько секунд все меняется: из плетеного сарая, квохча и разгребая 

мусор, выходит наседка с цыплятами. Шум, писк, мелькание желтоватых и серых 

комочков. Заметив куриное семейство, ястреб словно замирает на месте, затем, 

сваливаясь на одно крыло, круто пикирует во двор. В то же мгновение из сеней, 

вздымая к небу обтрепанный веник, выбегает сухонькая старушка: «Прочь лети, 

разбойник!» 

Ястреб круто меняет линию полета, нырнув за угол дома, уходит низом в колхозный 

сад. А из-под березы, с коврика, поднимается внук старушки, только что окончивший 

филологический институт и получивший месяц отпуска перед отъездом на работу. (По 

Н. Грибачеву) (143 слова)  
ЧАСТЬ 2. Тест ОГЭ по русскому языку. 
Прочитайте текст и выполните задания 2, 3. 
(1)Самым первым инструментом счёта у древнего пещерного человека в верхнем палеолите, 

безусловно, были пальцы рук. (2)Сама природа предоставила человеку сей универсальный 

счётный инструмент. (3)У многих народов пальцы (или их суставы) при любых торговых 

операциях выполняли роль первого счётного устройства, для большинства бытовых 

потребностей людей их помощи вполне хватало. (4)Счёт дюжинами ведёт своё начало от счёта 

по фалангам пальцев рук, при этом большой палец играл роль счётчика, при помощи которого 

пересчитывались фаланги других пальцев. (5)Двенадцать получается, если, например, начать с 

нижней фаланги указательного пальца и закончить верхней фалангой мизинца. 

ЗАДАНИЕ 2. Укажите варианты ответов, в которых верно определена грамматическая 

основа в одном из предложений или в одной из частей сложного предложения текста. 

Запишите номера ответов. 

1) были пальцы (предложение 1) 

2) природа предоставила (предложение 2) 

3) помощи хватало (предложение 3) 

4) ведёт начало (предложение 4) 

5) двенадцать получается (предложение 5) 

 Ответ 

ЗАДАНИЕ 3.  Укажите варианты ответов, в которых даны верные характеристики 

предложений текста. Запишите номера ответов. 

1) Предложение 1 осложнено вводным словом. 

2) Предложение 2 простое, распространённое. 

3) В сложном предложении 3 первая часть представлена односоставным неопределённо-

личным предложением. 
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4) Предложение 4 содержит 3 (три) грамматические основы. 

5) Предложение 5 сложноподчинённое с придаточным уступительным. 

 Ответ 

ЗАДАНИЕ 4. Установите соответствие между пунктуационными правилами и 

предложениями, которые могут служить примерами для приведённых пунктуационных 

правил. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

 Ответ 

ЗАДАНИЕ 5. Расставьте знаки препинания. Укажите цифры, на месте которых должны 

стоять кавычки. 

Известный учёный, архитектор и реставратор А.В. Ополовников в книге (1) Русский Север. 

Памятники зодчества (2) писал: (3) Замечательнейшие события нашей истории записаны не 

только на сухих страницах летописей, они переданы памяти потомства в произведениях 

 искусства, они рассеяны всюду (4). Слова исследователя относятся и к (5) Карелии (6), 

которая по разнообразию ценнейших памятников народного художественного творчества 

занимает одно из ведущих мест на севере (7) России (8). 

 Ответ 

ЗАДАНИЕ 6. Укажите варианты ответов, в которых дано верное объяснение написания 

выделенного слова. Запишите номера этих ответов.  

1) С ПЛАЩОМ – в окончании имени существительного после шипящего  под ударением 

пишется буква О. 

2) (ещё) НЕ РЕШЁННЫЙ – частица НЕ с кратким причастием пишется раздельно. 

3) (говорит) ИСКРЕННЕ – в полном страдательном причастии прошедшего времени 

совершенного вида пишется НН. 

4) ВЕТЕРАН – две безударные гласные корня непроверяемые. 

5) РАССЧИТАТЬ – написание безударной чередующейся гласной в корне слова определяется 

его лексическим значением.Конец формы 

 Ответ 

ЗАДАНИЕ 7. Прочитайте текст. Вставьте пропущенные буквы. Укажите все цифры, на месте 

которых пишется буква О. 

Вот из густых ёл..(1)к вышел к берёзе заяц и ост..(2)новился. Не п..(3)смел он идти через большую 

п..(4)лянку и пош..(5)л вокруг неё от берёзки к берёзке. Вот он ост..(6)новился, прислуш..(7)лся. 

Если б..(8)ишься, то лучше не х..(9)ди в лес, пока листья шепчутся. 

 Ответ 

ЗАДАНИЕ 8. Раскройте скобки и запишите слово «сотня» в соответствующей форме, 

соблюдая нормы современного русского литературного языка. 

Исследование опирается на содержание нескольких (сотня) архивных документов. 

П             ПУНКТУАЦИОННЫЕ ПРАВИЛА ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А)   Придаточная часть сложноподчинённого предложения выделяется 

за    запятыми. 

Б)   Если обобщающее слово стоит перед однородными членами, то         

н    после него ставится двоеточие.       

В)   Между однородными членами предложения, связанными 

 Поповторяющим союзом, ставится зарятая. 

    

1) Вокзал пуст и гулок, ещё не работает в нём ни буфет, ни 

газетный киоск. 

2) Мягкий ветер, дувший с южной стороны, временами усиливался, 

порывисто бежал по засеянному полю, и колосья сухо и тревожно 

шелестели. 

3) Взору Алексея предстали явные приметы заброшенности: 

боковое окно из кухни чернело сплошь разбитыми стёклами, 

калитки не было, некогда уютный дворик густо зарастал сорной 

травой. 

4) На бугре, куда вела оловянная от дождевой воды дорога, среди 

пней и молодой осиновой поросли, горько и свежо пахнущей, 

одиноко стояла изба. 

5) Вечерело, и тучи заходили теперь с трёх сторон: слева, справа и с 

запада. 
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 Ответ 

ЗАДАНИЕ 9. 
Замените словосочетание «берег моря», построенное на основе управления, синонимичным 

словосочетанием со связью согласование. Напишите получившееся словосочетание. 

 Ответ 

Прочитайте текст и выполните задания 10-13. 
(1)Школьники смотрели на избиение совершенно спокойно. (2)Они всегда смотрели так, если 

били кого-то, до кого другим не было никакого дела. (3)И только появление «бесноватой» 

пробудило в них интерес. (4)Спортивный интерес. 

(5)Год назад, когда она переводилась в эту школу, Агния была хрупкой милой девочкой с 

потрясающими длинными медово-русыми волосами, похожей на принцессу настолько, 

насколько может быть похожей на принцессу девчонка, не отличающаяся благонравным 

характером. 

(6)Но волосы она обстригла и перекрасила в первую же неделю, а со второй она уже 

записалась в какие-то секции, и теперь язык не поворачивался назвать её «хрупкой». (7)А 

дралась она действительно здорово. 

(8)Причём (и это всегда удивляло и учеников, и учителей) она всегда дралась без причины. 

(9)Вот и в этот раз ввязываться в драку со старшеклассниками причины не было никакой – 

всего лишь один мальчишка, которого они толкали, не выпуская из круга, забавляясь его 

беспомощностью. (10)А мальчишка просто был сердечником, и просто ему уже было плохо, но 

он никак не мог вырваться. 

(11)«Совсем озверели, – налетев со спины, Агния повалила одного из старшеклассников на 

землю и протянула мальчику руку, – идём!» 

(12)Тот, пошатываясь от слабости, шагнул к ней из окружения. 

(13)«Агни, наглеешь…» – раздался за его спиной угрожающий шёпот. 

(14)И старшеклассник, сплюнув, поднялся с земли. 

(15)Агния рывком оттащила мальчика за спину. 

(16)«Беги!» – приказала она, оттолкнув его, и шагнула навстречу противникам. 

(17)Много раз школьники абсолютно спокойно смотрели на то, как силы покидали её с 

каждым ударом. (18)Но Агния никогда не сдавалась. (19)Она падала, она поднималась или не 

могла подняться, но не сдавалась она никогда. (20)Поэтому били её всегда очень жестоко. 

(21)А в этот раз всё должно быть ещё хуже, наверное. 

(22)Старшеклассник с рассечённой губой шагнул к девушке первым, противно ухмыляясь и 

разминая кулаки. (23)Слышно было, как они похрустывают. 

(24)Агния только усмехнулась и сбросила кожаную сумку на землю. (25)Всё будет 

значительно хуже, чем всегда. 

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

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

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

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

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

была решимость. 

– (33)Отойдите от неё! – сорвавшись на истерический визг, повторил Витька. 

(34)И старшеклассники, переглянувшись, отступили от девушки. 

– (35)В другой раз. 

(36)Больше не ожидалось ничего интересного, и все стали расходиться кто куда. 

(37)Посмотрев на Витьку, Агния слабо улыбнулась и провела ладонью по его волосам. 

– (38)Ты молодец. (39)Смелый. 

– (40)Я не смелый… – возразил Витька тихо. 

– (41)Я сказала: смелый, – повторила Агния. – (42)Потому, что ты взял ответственность на себя 

в жизни, а не на словах. (43)Настоящую ответственность. 

(44)Мальчишка-сердечник, всё еще синий от слабости, смотрел на них мутными глазами и 

ничего не понимал…(По Н. Айне*)* Нара Айна – современная детская писательница. 
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ЗАДАНИЕ 10. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера 

ответов. 

1)    Школьники пытались остановить драку. 

2)    Агния не умела драться, но решила заступиться за мальчика-сердечника, которого били 

старшеклассники. 

3)    В драках Агния никогда не сдавалась. 

4)    Мальчик-сердечник пригрозил старшеклассникам, что позвонит в милицию. 

5)    Смелый тот, кто в трудной ситуации умеет взять ответственность на себя. 

 Ответ 

ЗАДАНИЕ 11. Укажите варианты ответов, в которых нет фразеологизма как средства 

выразительности речи. Запишите номера ответов. 

1)    Они всегда смотрели так, если били кого-то, до кого другим не было никакого дела. 

2)    Но волосы она обстригла и перекрасила в первую же неделю, а со второй она уже 

записалась в какие-то секции, и теперь язык не поворачивался назвать её «хрупкой». 

3)    Школьники смотрели на избиение совершенно спокойно. 

4)    Больше не ожидалось ничего интересного, и все стали расходиться кто куда. 

5)    И старшеклассники, переглянувшись, отступили от девушки. 

 Ответ 

ЗАДАНИЕ 12. В предложениях 15–21 найдите синоним к слову «невозмутимо». Выпишите 

этот синоним. 

 Ответ 

 ЧАСТЬ 3. Сочинение ОГЭ по русскому языку. 
13.1. Напишите сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания современного 

лингвиста Нины Сергеевны Валгиной: «То, что в устной речи достигается с помощью пауз 

и логических ударений, в письменной – с помощью знаков препинания». 

Приведите в сочинении два примера-аргумента из прочитанного текста, подтверждающих 

Ваши рассуждения. Приводя примеры-аргументы, указывайте номера нужных предложений 

или применяйте цитирование. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

13.2. Напишите сочинение-рассуждение. Объясните, как Вы понимаете смысл фрагмента 

текста: 

«– Я сказала: смелый, – повторила Агния. Потому, что ты взял ответственность на себя в 

жизни, а не на словах. Настоящую ответственность». 

Приведите в сочинении два примера-иллюстрации из прочитанного текста, подтверждающих 

Ваши рассуждения. 

Приводя примеры, указывайте номера нужных предложений или применяйте цитирование. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой пересказанный или полностью переписанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 

13.3. Напишите сочинение-рассуждение на тему «В чём заключается решимость 

человека?». Дайте определение понятию РЕШИМОСТЬ и прокомментируйте его, ответив на 

вопрос, сформулированный в теме сочинения. 

Приведите в сочинении два примера-аргумента, подтверждающих Ваши 

рассуждения: один пример-аргумент приведите из прочитанного текста, а другой – из Вашего 

жизненного опыта. Приводя пример-аргумент из прочитанного текста, указывайте номера 

нужных предложений или применяйте цитирование. 

Объём сочинения должен составлять не менее 70 слов. 

Если сочинение представляет собой полностью переписанный или пересказанный исходный 

текст без каких бы то ни было комментариев, то такая работа оценивается нулём баллов. 

Сочинение пишите аккуратно, разборчивым почерком. 
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Контрольный диктант по теме "Сложносочиненные предложения» 

Наступление на тайгу 

1)Остров закрывал утренний густой туман. 2)Поднявшееся солнце ударило по нему 

золотыми лучами, и туман быстро рассеялся, растаял. 3)Строители расположились на 

прибрежной полосе земли со всеми завезенными сюда материалами: трубами, 

машинами, запасами продовольствия. 4)По льду нескончаемо громыхали машины с 

людьми и ползали мощные тракторы. 
5)Первыми на тайгу двинулись двумя колоннами тракторы.6) Моторы угрожающе 

ревели, и машины в напряжении тряслись. 7)Прошло мгновение – и первые деревья, 

подломленные под корень, накренились и упали. 8)Рычали тракторы, оглушительно 

трещали деревья, и лес окутался взметнувшейся в воздух снежной пылью. 9)Как будто 

гигантским ножом, надвое рассеклась тайга. 
10)Широкая просека в лесу заполнилась людьми, и лесорубы и плотники начали 

расчищать ее под строительную площадку. 11)Всюду почувствовалось присутствие 

человека.12) На просеке то дружно звенели пилы, то раздавался треск раскалываемого 

дерева. 13)Лесорубы готовили бревна для устройства дороги, а плотники – полотняный 

городок. 
(По В. Ажаеву.) 

            Грамматическое задание: 
1)Из предложений 2-3 выпишите слово, в котором правописание гласной в приставке 

определяется значением «близость».. 
2)Из предложений 1-2 выпишите слово, в котором 

правописание суффикса  определяется правилом: «В отымённых прилагательных в 

суффиксе –ЕНН- пишется НН» . 
3)Замените разговорное слово «накренились» в предложении 7 стилистически 

нейтральным синонимом. Напишите этот синоним. 
4) Замените словосочетание «прибрежной полосе», построенное на основе 

согласования, синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите 

получившееся словосочетание. 
5) Выпишите грамматическую основу предложения 3. 
6)Среди предложений  5-7 найдите предложение с обособленным 

определением. Напишите номер этого предложения. 
7) Среди предложений 1-4 найдите предложение  с общим второстепенным членом 

предложения, относящимся к обоим предложениям . Напишите номер этого 

предложения. 
8)Укажите количество грамматических основ в предложении 8. Ответ запишите 

цифрой. 
Контрольный диктант с грамматическим заданием по теме «Сложноподчинённые 

предложения». 9 класс 
        1) На третий день подъем по снежной равнине сделался более заметным, и 

появилось больше трещин, которые замедляли движение. 2) Приходилось идти 

осторожно, прощупывая снег, чтобы не провалиться через тонкий слой его, 

скрывающий трещины. 
              3) На севере тучи расходились, разгоняемые ветром, и между их серыми 

клочьями то показывались, то исчезали горы, которые тянулись длинной цепью по 

всему горизонту. 
4) На их белоснежном фоне чернели скалистые отроги. 5) Незаходящее солнце 

катилось над самым гребнем хребта, тускло светя сквозь пелену туч и окрашивая их в 

красноватый цвет. 
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6) Снеговая равнина на переднем плане покрылась пятнами и полосами, отраженными 

от неба, синеватого и розового цвета. 7) Общая картина снеговой пустыни и 

таинственного хребта, который впервые предстал перед глазами путешественников, 

была поразительна. 
               8) Подъем на этот хребет продолжался в течение трех дней вследствие 

сильных трещин льда. 9) Ледяной поток, то есть ледник, который спускался по долине 

южного склона хребта, имел до километра в ширину и с обеих сторон окаймлен 

крутыми темными откосами, покрытыми снегом. (148слов)   (В. Обручев) 
Вариант 1 
1. Из предложения 3 выпишите слово, в котором правописание приставки зависит от 

последующего глухого согласного. 
2. Из предложений 3 – 4  выпишите слово, в котором правописание суффикса определяется 

правилом: «В прилагательном, образованном от существительного с основой на Н, пишется НН». 
3. Замените словосочетание «скалистые отроги», построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. Напишите получившееся 

словосочетание. 
4. Выпишите грамматическую основу предложения  4. 
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