


 



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 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. Число часов, отведенных на изучение русского языка, 

составляет : в 5 классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 6 классе – 204 часа (6 

часов в неделю), в 7 классе – 170 часов (5 часов в неделю). 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

5 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 
 

Язык и речь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и 

диалогическая, полилог. 

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

особенности. 

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

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

литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе 

с изменением лица рассказчика. 

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

темы на основе жизненных наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский 

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

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 
 

Текст 

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

Микротема текста. Ключевые слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста 

на композиционно-смысловые части. 

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор 

слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 



Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем 

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

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного 

или прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица 

рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 
 

Функциональные разновидности языка  

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о 

разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной 

литературы). 
 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 
 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 
 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы 

разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря). 



Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения 

слова. Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 
 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. 

Виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с 

нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми 

гласными (в рамках изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного). 

Правописание ё – о после шипящих в корне слова. 

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

Правописание ы – и после приставок. 

Правописание ы – и после ц. 

Орфографический анализ слова (в рамках изученного). 
 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей 

речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи. 
 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, 

имена существительные собственные и нарицательные; имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 



Имена существительные, имеющие форму только единственного или 

только множественного числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы 

словоизменения имён существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

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

имён существительных. 

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

существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; -раст- – -

ращ- – -рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-; -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного). 
 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 

постановки ударения (в рамках изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

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

прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на 

шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Орфографический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 
 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола 

в словосочетании и предложении, в речи. 



Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного). 

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

блист-, -дер- – -дир-, -жег- – -жиг-, -мер- – -мир-, -пер- – -пир-, -стел- – -

стил-, -тер- – -тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, 

в форме 2-го лица единственного числа после шипящих. 

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

-ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 
 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, 

наречные). Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания 

и эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

способы его выражения: именем существительным или местоимением в 

именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме 

творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в 

форме именительного падежа с существительным в форме родительного 

падежа. Сказуемое и способы его выражения: глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным. 



Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. 

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

Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по 

значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, 

условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, 

их роль в речи. Особенности интонации предложений с однородными 

членами. Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным 

союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и 

средства его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого 

предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными 

членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, 

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

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной 

и союзной связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые 

(общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из 

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

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

Пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 
 

6 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. 

Понятие о литературном языке. 
 

Язык и речь 



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

сообщение на лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 
 

Текст 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем 

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

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный); главная и второстепенная информация текста; 

пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий. 

Функциональные разновидности языка 

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

Словарная статья. Научное сообщение. 
 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Лексикология. Культура речи 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно 

русские и заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и 

пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления 

(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией 

общения. 

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

выразительного словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 



Лексические словари. 
 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части речи в другую). 

Понятие об этимологии (общее представление). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Правописание корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в 

приставках пре- и при-. 

Орфографический анализ слов (в рамках изученного). 
 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 

Особенности словообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки 

ударения (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Морфологический анализ имён существительных. 

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

Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного). 
 

Имя прилагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

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

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного). 

Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках 

изученного). 
 

Имя числительное 



Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические 

функции имён числительных. 

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, 

дробные, собирательные), порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Правила правописания имён числительных: написание ь в именах 

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, 

дефисное написание числительных; правила правописания окончаний 

числительных. 

Орфографический анализ имён числительных (в рамках изученного). 
 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические 

функции местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, 

относительные, указательные, притяжательные, неопределённые, 

отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Морфологический анализ местоимений. 

Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского 

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

смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, 

неточности); притяжательные и указательные местоимения как средства 

связи предложений в тексте. 

Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и 

ни; слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 

Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного). 
 

Глагол 

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном 

значении. 



Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в 

повелительном наклонении глагола. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 
 

7 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры 

и истории народа. 
 

Язык и речь  

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

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации. 
 

Текст 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста 

(обобщение). 

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация 

текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические 

(звукопись), словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем 

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

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

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

язык художественной литературы. 



Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Инструкция. 
 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 
 

Причастие 

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. 

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 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. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, 

отражёнными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том 

числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на 

русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном 

самоуправлении; 



готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 

России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей 

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

достижениям народа, в том числе отражённым в художественных 

произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, 

историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

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

поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); 



осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе 

осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать адекватные языковые средства для 

выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке, 

сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и 

такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

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

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, 

в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, 

планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

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

экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения, активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 

при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими 

экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина и 

потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 



социальной сред, готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных 

представлений об основных закономерностях развития человека, природы и 

общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, 

закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской 

культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать 

пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной 

и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального 

взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, 

открытость опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях 

неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

получать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из 

опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений 

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

явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных 

знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать 

основными понятиями, терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, 

общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и 

читательский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать 

принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 

последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся 

ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

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

анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления 

закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых 

процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно 

выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между 

реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 

задач; 



проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную 

в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, 

схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с 

точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём 

информации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных 

задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и 

систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом 

поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 

информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать 

решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 



воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку 

зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в 

письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты 

решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые 

коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 



давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её 

изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь 

предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту и 

корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и 

намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать 

способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, 



сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить 

примеры, свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи 

(звук, морфема, слово, словосочетание, предложение). 
 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом 

и монологом, учитывать особенности видов речевой деятельности при 

решении практико-ориентированных учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) 

и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 

реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом 

не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и 

главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения – не 

менее 110 слов). 



Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного 

языка, в том числе во время списывания текста объёмом 90–100 слов; 

словарного диктанта объёмом 15–20 слов; диктанта на основе связного 

текста объёмом 90–100 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого 

года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями); уметь пользоваться разными видами лексических словарей; 

соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета. 
 

Текст  

Распознавать основные признаки текста; членить текст на 

композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи 

предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

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

создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных 

особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности); с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей 

функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей 

языка в практике создания текста (в рамках изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в 

практике его создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский 

опыт; тексты с опорой на сюжетную картину (в том числе сочинения-

миниатюры объёмом 3 и более предложений; классные сочинения объёмом 

не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и 

прочитанного научно-учебного, художественного и научно-популярного 

текстов: составлять план (простой, сложный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из 



лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста – целостность, связность, 

информативность). 
 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы. 
 

Система языка 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов. 
 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и 

небуквенные орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе 

применять знание о правописании разделительных ъ и ь). 
 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения 

слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные 

слова и омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые 

понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 



Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, 

словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 
 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, 

окончание), выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование 

гласных с нулём звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и 

приставок на -з (-с); ы – и после приставок; корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках 

изученного); корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми 

согласными (в рамках изученного); ё – о после шипящих в корне слова; ы – и 

после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 
 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах 

слов, о грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском 

языке для решения практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный 

морфологический анализ имён прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов (в рамках изученного). 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 
 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного; объяснять его 

роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 



Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён 

существительных, постановки в них ударения (в рамках изученного), 

употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных 

окончаний; о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; 

суффиксов -чик- – -щик-, -ек- – -ик- (-чик-); корней с чередованием а // о: -

лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-; -клан- – -

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

существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с 

именами существительными; правописание собственных имён 

существительных. 
 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его 

роль в речи; различать полную и краткую формы имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в 

рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён 

прилагательных, постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных 

окончаний; о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких 

форм имён прилагательных с основой на шипящие; правила слитного и 

раздельного написания не с именами прилагательными. 
 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола; объяснять его роль в 

словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой 

формы) глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего 

(будущего простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках 

изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного). 



Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е // 

и; использования ь после шипящих как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа; -тся и -ться в глаголах; 

суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-; личных окончаний глагола, гласной 

перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и 

раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; 

проводить пунктуационный анализ простых осложнённых и сложных 

предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные); простые неосложнённые 

предложения; простые предложения, осложнённые однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

обращением; распознавать предложения по цели высказывания 

(повествовательные, побудительные, вопросительные), эмоциональной 

окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных 

членов (распространённые и нераспространённые); определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения, 

морфологические средства выражения подлежащего (именем 

существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием 

имени существительного в форме именительного падежа с существительным 

или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; сочетанием 

имени числительного в форме именительного падежа с существительным в 

форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем 

существительным, именем прилагательным), средства выражения 

второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные правила при постановке тире 

между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях 

с однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным 

союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но); 

с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в 

предложениях с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из 

частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да; 

оформлять на письме диалог. 



Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 

6 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, приводить 

примеры использования русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках 

изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 
 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, 

монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением на 

лингвистическую тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) 

объёмом не менее 4 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом 

не менее 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и 

главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём 

исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого 

изложения – не менее 165 слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 



Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 100–

110 слов; словарного диктанта объёмом 20–25 слов; диктанта на основе 

связного текста объёмом 100–110 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение второго года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме 

правила речевого этикета. 
 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам; с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи; характеризовать особенности описания как типа речи (описание 

внешности человека, помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе 

притяжательные и указательные местоимения, видо-временную 

соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при 

выполнении анализа различных видов и в речевой практике; использовать 

знание основных признаков текста в практике создания собственного текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных 

особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание внешности человека, помещения, природы, 

местности, действий) с опорой на жизненный и читательский опыт; 

произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и 

более предложений; классные сочинения объёмом не менее 100 слов с 

учётом функциональной разновидности и жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять 

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

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме; выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и 

прочитанном тексте; извлекать информацию из различных источников, в том 

числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и 

использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 



Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

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

схемы в виде текста. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм 

современного русского литературного языка. 
 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, 

научного стиля речи; перечислять требования к составлению словарной 

статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, 

расписка; словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Лексикология. Культура речи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к 

активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова 

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

употребления: общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы 

употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); 

определять стилистическую окраску слова. Проводить лексический анализ 

слов. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в 

речи с целью повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; 

характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; 

оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 
 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; 

выделять производящую основу. 



Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной 

части речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный анализ 

слов; применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать правила правописания сложных и сложносокращённых слов; 

правила правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в 

приставках пре- и при-. 
 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Характеризовать особенности словообразования имён 

существительных. 

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

словами. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках 

изученного), словоизменения имён существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы 

произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); 

соблюдать правила правописания н и нн в именах прилагательных, 

суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое 

значение имени числительного; различать разряды имён числительных по 

значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности 

склонения, словообразования и синтаксических функций числительных; 

характеризовать роль имён числительных в речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать 

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

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, 

дефисное написание числительных; правила правописания окончаний 

числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; 

различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения; 

характеризовать особенности их склонения, словообразования, 

синтаксических функций, роли в речи. 



Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями 

русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в 

соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); соблюдать правила правописания 

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

местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые 

глаголы; определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, 

условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные 

глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать правила правописания ь в формах глагола повелительного 

наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений, глаголов; применять знания по морфологии при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике 

и графике в практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 

анализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного), применять 

знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

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 исходного 

текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного 

изложения – не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для создания 

высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

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

120 слов; словарного диктанта объёмом 25–30 слов; диктанта на основе 

связного текста объёмом 110–120 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в 

течение третьего года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с 

непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила речевого 

этикета. 
 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам; выявлять его структуру, особенности абзацного членения, 

языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных 

особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и 

частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более предложений; классные 



сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять 

план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный, 

тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте; передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика; использовать способы информационной переработки текста; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, 

схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный 

тексты; редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 
 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную 

речь и функциональные стили (научный, публицистический, официально-

деловой), язык художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе 

сферу употребления, функции), употребления языковых средств 

выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения 

текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, 

заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, 

интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе 

сферу употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра 

инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 
 

Система языка 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 

анализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 



Использовать знания по морфемике и словообразованию при 

выполнении языкового анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, 

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

фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; 

понимать их коммуникативное назначение в художественном тексте и 

использовать в речи как средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки 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). 
 

Деепричастие 

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, 

синтаксическую функцию деепричастия. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, 

применять это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в 

предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, 

правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

одиночным деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках 

изученного). 
 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое 

значение наречий; различать разряды наречий по значению; характеризовать 

особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в 

речи. 

Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в 

рамках изученного), применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, 

произношения наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания 

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



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

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

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

раздельного написания не с наречиями. 
 

Слова категории состояния 

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. 

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. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 
Язык и речь. Монолог. Диалог. Полилог. 

Виды речевой деятельности 
 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итого по разделу  7  
 

Раздел 3. Текст 

3.1 

Текст и его основные 

признаки.Композиционная структура текста. 

Функционально-смысловые типы речи. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста. Информационная 

переработка текста. Редактирование текста 

 11    3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 
Функциональные разновидности языка 

(общее представление) 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034


Итого по разделу  4  
 

Раздел 5. Система языка 

5.1 Фонетика. Графика. Орфоэпия.Орфография  13    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

5.2 Морфемика. Орфография 18    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

5.3 Лексикология  15   1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итого по разделу  37   

Раздел 6. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

6.1 
Синтаксис и пунктуация как разделы 

лингвистики. Словосочетание 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

6.2 Простое двусоставное предложение  12    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

6.3 Простое осложнённое предложение 8    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

6.4 Сложное предложение  10    2  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

6.5 Прямая речь 4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

6.6 Диалог 3    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итого по разделу  28  
 

Раздел 7. Морфология. Культура речи. Орфография 

7.1 Система частей речи в русском языке  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034


7.2 Имя существительное  27    3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

7.3 Имя прилагательное  15    1  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

7.4 Глагол  30    3  
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итого по разделу  60  
 

Повторение пройденного материала  9    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

Итоговый контроль (сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные работы, диктанты) 
 12   12   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  204  12   16   

 

 

 

6 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Основные функции русского языка  2    
Библиотека ЦОК 

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

1.2 Литературный язык  1    
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452


Итого по разделу  3  
 

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 
Виды речи. Монолог и диалог. Их 

разновидности 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  6   

Раздел 3. Текст 

3.1 Информационная переработка текста  6    1  
Библиотека ЦОК 

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

3.2 Функционально-смысловые типы речи  4    1  
Библиотека ЦОК 

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

3.3 Виды описания. Смысловой анализ текста  3    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  13   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 

Официально-деловой стиль. Жанры 

официально-делового стиля. Научный стиль. 

Жанры научного стиля 

 11    1  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  11  
 

Раздел 5. Лексикология. Культура речи 

5.1 
Группы лексики по происхождению.Активный 

и пассивный запас лексики 
 2    

Библиотека ЦОК 

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

5.2 

Лексика с точки зрения сферы употребления. 

Стилистическая окраска слова. Лексические 

средства выразительности. 

 17    1  
Библиотека ЦОК 

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

5.3 Лексический анализ слова. Фразеологизмы  3    Библиотека ЦОК 

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


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

Итого по разделу  22   

Раздел 6. Словообразование. Культура речи. Орфография 

6.1 
Морфемика и словообразование как разделы 

лингвистики 
 1    

Библиотека ЦОК 

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

6.2 

Виды морфем.Основные способы образования 

слов в русском языке. Правописание сложных 

и сложносокращённых слов 

 6    
Библиотека ЦОК 

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

6.3 Орфографический анализ  5    1  
Библиотека ЦОК 

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

6.4 Понятие об этимологии  1    
Библиотека ЦОК 

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

6.5 
Морфемный и словообразовательный анализ 

слов 
 3    1  

Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  16  
 

Раздел 7. Морфология. Культура речи. Орфография 

7.1 Части речи в русском языке  2    
Библиотека ЦОК 

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

7.2 Имя существительное  11    1  
Библиотека ЦОК 

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

7.3 Имя прилагательное  18    4  
Библиотека ЦОК 

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

7.4 Имя числительное  21    3  
Библиотека ЦОК 

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

7.5 Местоимение  20    2  
Библиотека ЦОК 

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

7.6 Глагол  34    13  Библиотека ЦОК 

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


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

Итого по разделу  106   

Повторение пройденного материала  13    
Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль (сочинения, изложения, контрольные 

и проверочные работы, диктанты) 
 14   14   

Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  204   14   30   

 

 

7 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Язык как развивающееся явление  1    
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  1  
 

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 Монолог и его виды  1    
Библиотека ЦОК 

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

2.2 Диалог и его виды  1    
Библиотека ЦОК 

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

https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f414452
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
https://m.edsoo.ru/7f4159f6
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    
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  36    4  
Библиотека ЦОК 

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

5.3 Деепричастие как особая форма глагола  15    5  
Библиотека ЦОК 

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

5.4 Наречие  33    8  
Библиотека ЦОК 

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

5.5 Слова категории состояния  3   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 

5.6 Служебные части речи  1    
Библиотека ЦОК 

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

5.7 Предлог  14    5  
Библиотека ЦОК 

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

5.8 Союз  12    3  
Библиотека ЦОК 

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

5.9 Частица  14    5  
Библиотека ЦОК 

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

5.10 Междометия и звукоподражательные слова  4    2  
Библиотека ЦОК 

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

5.11 Омонимия слов разных частей речи  2    1  
Библиотека ЦОК 

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

Итого по разделу  101   

Повторение пройденного материала  8    
Библиотека ЦОК 

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

Итоговый контроль (сочинения, изложения, контрольные 

и проверочные работы, диктанты) 
 10   10   

Библиотека ЦОК 

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

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   10   36   

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


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Богатство и выразительность 

русского языка 
 1      

2 Лингвистика как наука о языке  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa251ffa 

3 

Повторение. Орфография. 

Правописание гласных и согласных 

в корне (повторение изученного в 

начальной школе) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252126 

4 

Повторение. Орфография. 

Правописание разделительного 

мягкого (ь) и разделительного 

твердого (ъ) знаков (повторение 

изученного в начальной школе) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252252 

5 

Повторение. Состав слова 

(повторение изученного в 

начальной школе) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2523b0 

6 

Повторение. Морфология. 

Самостоятельные и служебные 

части речи (повторение изученного 

в начальной школе) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252522 

7 Повторение. Синтаксис  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa251ffa
https://m.edsoo.ru/fa252126
https://m.edsoo.ru/fa252252
https://m.edsoo.ru/fa2523b0
https://m.edsoo.ru/fa252522


(повторение изученного в 

начальной школе) 

https://m.edsoo.ru/fa2526f8 

8 
Контрольная работа (повторение 

изученного в начальной школе) 
 1   1     

9 Речь устная и письменная  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25286a 

10 Монолог, диалог, полилог  1      

11 

Виды речевой деятельности: 

говорение, слушание, чтение, 

письмо 

 1      

12 Виды чтения  1      

13 Виды аудирования  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252ea0 

14 Речевой этикет  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252b4e 

15 Сочинение/изложение (обучающее)  1      

16 Понятие о тексте  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa253350 

17 Текст и его основные признаки  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2534cc 

18 
Средства связи предложений и 

частей текста 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25362a 

19 

Функционально-смысловые типы 

речи: описание, повествование, 

рассуждение 

 1      

20 
Функционально-смысловые типы 

речи. Практикум 
 1    1    

21 Повествование как тип речи.  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2526f8
https://m.edsoo.ru/fa25286a
https://m.edsoo.ru/fa252ea0
https://m.edsoo.ru/fa252b4e
https://m.edsoo.ru/fa253350
https://m.edsoo.ru/fa2534cc
https://m.edsoo.ru/fa25362a


Рассказ https://m.edsoo.ru/fa253a30 

22 
Повествование как тип речи. 

Рассказ. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa253bac 

23 

Информационная переработка 

текста: простой и сложный план 

текста 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254002 

24 

Информационная переработка 

текста: простой и сложный план 

текста. Практикум 

 1    1    

25 Изложение и его виды  1      

26 
Изложение (обучающее). 

Подробное изложение текста 
 1      

27 
Понятие о функциональных 

разновидностях языка 
 1      

28 

Сферы речевого общения и их 

соотнесённость с 

функциональными 

разновидностями языка 

 1      

29 
Функциональные разновидности 

языка. Практикум 
 1    1    

30 

Повторение и обобщение по темам 

"Текст", "Функциональные 

разновидности языка" 

 1      

31 Буква и звук. Алфавит  1      

32 

Согласные звуки и обозначающие 

их буквы. Глухие и звонкие 

согласные 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25491c 

33 Правописание согласных в корне  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa253a30
https://m.edsoo.ru/fa253bac
https://m.edsoo.ru/fa254002
https://m.edsoo.ru/fa25491c


слова https://m.edsoo.ru/fa256ed8 

34 
Правописание согласных в корне 

слова. Типы орфограмм 
 1      

35 

Согласные звуки и обозначающие 

их буквы. Твёрдые и мягкие 

согласные 

 1      

36 
Гласные звуки и обозначающие их 

буквы 
 1      

37 Слог и ударение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254ad4 

38 
Сочинение (обучающее). Описание 

картины 
 1      

39 
Правописание безударных гласных 

в корне слова 
 1      

40 
Правописание безударных гласных 

в корне слова. Типы орфограмм 
 1      

41 Фонетический анализ слова  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254d36 

42 Орфоэпия. Орфоэпические нормы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254ebc 

43 

Повторение тем «Фонетика, 

графика, орфоэпия», 

«Орфография». Проверочная 

работа 

 1      

44 

Морфемика как раздел 

лингвистики. Морфема как 

минимальная значимая единица 

языка 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25674e 

https://m.edsoo.ru/fa256ed8
https://m.edsoo.ru/fa254ad4
https://m.edsoo.ru/fa254d36
https://m.edsoo.ru/fa254ebc
https://m.edsoo.ru/fa25674e


45 Окончание и основа  2     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256898 

46 Приставки 2     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2569ce 

47 Суффиксы  2      

48 Чередование звуков в морфемах 2     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256afa 

49 Морфемный анализ слов 2     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256c26 

50 
Правописание ё-о после шипящих в 

корне слова 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256d5c 

51 
Правописание неизменяемых на 

письме приставок  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa257130 

52 Правописание приставок на -з (-с)  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa257464 

53 
Правописание ы — и после 

приставок 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2575f4 

54 Правописание ы — и после ц  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25772a 

55 
Повторение темы «Морфемика. 

Орфография» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2578ba 

56 
Практикум по теме «Морфемика. 

Орфография» 
 1      

57 
Контрольная работа по теме 

«Морфемика. Орфография» 
 1   1     

58 

Лексикология как раздел 

лингвистики. Лексическое значение 

слова 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2553d0 

https://m.edsoo.ru/fa256898
https://m.edsoo.ru/fa2569ce
https://m.edsoo.ru/fa256afa
https://m.edsoo.ru/fa256c26
https://m.edsoo.ru/fa256d5c
https://m.edsoo.ru/fa257130
https://m.edsoo.ru/fa257464
https://m.edsoo.ru/fa2575f4
https://m.edsoo.ru/fa25772a
https://m.edsoo.ru/fa2578ba
https://m.edsoo.ru/fa2553d0


59 Толковые словари  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2554fc 

60 
Однозначные и многозначные 

слова 
 2     

61 
Понятие о лексической 

сочетаемости 
2     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25568c 

62 Сочинение. Устный рассказ  1   1     

63 Тематические группы слов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2558ee 

64 Синонимы 2     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa255b5a 

65 Антонимы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa255ce0 

66 Омонимы. Паронимы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa255e16 

67 Лексический анализ слова  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25632a 

68 Повторение темы "Лексикология"  1      

69 
Повторение темы "Лексикология". 

Практикум 
 1    1    

70 
Контрольная работа по теме 

"Лексикология" 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2565a0 

71 Что изучает синтаксис  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e5de 

72 Словосочетание  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e778 

73 
Предложение - основная единица 

речевого общения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ea52 

https://m.edsoo.ru/fa2554fc
https://m.edsoo.ru/fa25568c
https://m.edsoo.ru/fa2558ee
https://m.edsoo.ru/fa255b5a
https://m.edsoo.ru/fa255ce0
https://m.edsoo.ru/fa255e16
https://m.edsoo.ru/fa25632a
https://m.edsoo.ru/fa2565a0
https://m.edsoo.ru/fa25e5de
https://m.edsoo.ru/fa25e778
https://m.edsoo.ru/fa25ea52


74 
Виды предложений по цели 

высказывания 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ebce 

75 

Смысловые и интонационные 

особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных, 

восклицательных и 

невосклицательных предложений. 

Интонация 

 1      

76 
Грамматическая основа 

предложения 
2      

77 

Главные члены предложения 

(грамматическая основа). 

Подлежащее и способы его 

выражения 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25eda4 

78 

Главные члены предложения 

(грамматическая основа). 

Сказуемое и способы его 

выражения 

2     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ef0c 

79 
Второстепенные члены 

предложения. Определение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25f402 

80 Дополнение  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25f57e 

81 Обстоятельство 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25f6e6 

82 Однородные члены предложения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25fb78 

83 
Предложения с однородными 

членами 
2     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25fce0 

https://m.edsoo.ru/fa25ebce
https://m.edsoo.ru/fa25eda4
https://m.edsoo.ru/fa25ef0c
https://m.edsoo.ru/fa25f402
https://m.edsoo.ru/fa25f57e
https://m.edsoo.ru/fa25f6e6
https://m.edsoo.ru/fa25fb78
https://m.edsoo.ru/fa25fce0


84 Сочинение-описание картины  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ffb0 

85 
Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами 
2     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25fe52 

86 

Знаки препинания в предложениях 

с однородными членами. 

Практикум 

 1    1    

87 Обращение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260190 

88 
Изложение с элементами 

сочинения (обучающее) 
 1      

89 

Предложения простые и сложные. 

Сложные предложения с 

бессоюзной и союзной связью 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2605c8 

90 
Сложные предложения с 

бессоюзной и союзной связью 
 1      

91 

Предложения сложносочиненные и 

сложноподчиненные (общее 

представление, практическое 

усвоение) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260744 

92 

Пунктуационное оформление 

сложных предложений, состоящих 

из частей, связанных бессоюзной 

связью и союзами и, но, а, однако, 

зато, да 

 3     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2608a2 

93 

Пунктуационное оформление 

сложных предложений, состоящих 

из частей, связанных бессоюзной 

 2   1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260a8c 

https://m.edsoo.ru/fa25ffb0
https://m.edsoo.ru/fa25fe52
https://m.edsoo.ru/fa260190
https://m.edsoo.ru/fa2605c8
https://m.edsoo.ru/fa260744
https://m.edsoo.ru/fa2608a2
https://m.edsoo.ru/fa260a8c


связью и союзами и, но, а, однако, 

зато, да. Практикум 

94 Предложения с прямой речью 2     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260c12 

95 
Пунктуационное оформление 

предложений с прямой речью 
2      

96 
Диалог. Пунктуационное 

оформление диалога 
2     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260d5c 

97 
Диалог. Пунктуационное 

оформление диалога. Практикум 
 1    1    

98 
Повторение темы «Синтаксис и 

пунктуация» 
 1      

99 
Повторение темы «Синтаксис и 

пунктуация». Практикум 
 1    1    

100 
Контрольная работа по теме 

«Синтаксис и пунктуация» 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260e88 

101 
Система частей речи в русском 

языке 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa257a04 

102 
Самостоятельные и служебные 

части речи 
 1      

103 
Имя существительное как часть 

речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa257b30 

104 
Род имён существительных. Имена 

существительные общего рода 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25803a 

105 

Число имени существительного. 

Имена существительные, имеющие 

форму только единственного или 

множественного числа 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2583d2 

https://m.edsoo.ru/fa260c12
https://m.edsoo.ru/fa260d5c
https://m.edsoo.ru/fa260e88
https://m.edsoo.ru/fa257a04
https://m.edsoo.ru/fa257b30
https://m.edsoo.ru/fa25803a
https://m.edsoo.ru/fa2583d2


106 Изложение выборочное  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25829c 

107 Падеж имён существительных  1      

108 
Типы склонения имён 

существительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258580 

109 

Правописание мягкого знака на 

конце имён существительных после 

шипящих 

2     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2586b6 

110 
Буквы Е и И в падежных 

окончаниях имён существительных 
2     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2587e2 

111 

Буквы Е и И в падежных 

окончаниях имён 

существительных. Практикум 

 1    1    

112 
Разносклоняемые и несклоняемые 

имена существительные 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258918 

113 
Род несклоняемых имён 

существительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258bde 

114 
Морфологический анализ имени 

существительного 
2     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258d28 

115 
Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

окончаниях имён существительных 
2     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258fe4 

116 
Правописание суффиксов -ек-/-ик- 

имен существительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25939a 

117 
Правописание суффиксов -чик-/-

щик- имен существительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa259246 

118 

Правописание О и Е (Ё) после 

шипящих и Ц в суффиксах имен 

существительных 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa259110 

https://m.edsoo.ru/fa25829c
https://m.edsoo.ru/fa258580
https://m.edsoo.ru/fa2586b6
https://m.edsoo.ru/fa2587e2
https://m.edsoo.ru/fa258918
https://m.edsoo.ru/fa258bde
https://m.edsoo.ru/fa258d28
https://m.edsoo.ru/fa258fe4
https://m.edsoo.ru/fa25939a
https://m.edsoo.ru/fa259246
https://m.edsoo.ru/fa259110


119 
Слитное и раздельное написание 

НЕ с именами существительными 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2595ca 

120 

Правописание корней с 

чередованием а//о: -гар- — -гор-, -

зар- — -зор- 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2598a4 

121 

Правописание корней с 

чередованием а//о: -гар- — -гор-, -

зар- — -зор-. Практикум 

 1    1    

122 

Правописание корней с 

чередованием а // о: -лаг- — -лож--

раст- — -ращ- — -рос 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25976e 

123 

Правописание корней с 

чередованием а // о: -лаг- — -лож--

раст- — -ращ- — -рос. Практикум 

 1    1    

124 

Правописание корней с 

чередованием -клан- — -клон-, -

скак- — -скоч- 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2599d0 

125 
Повторение и обобщение по теме 

"Имя существительное" 
 1      

126 
Контрольная работа по теме "Имя 

существительное" 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa259afc 

127 Имя прилагательное как часть речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa259c1e 

128 

Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксические функции имени 

прилагательного 

 1      

129 Правописание безударных  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2595ca
https://m.edsoo.ru/fa2598a4
https://m.edsoo.ru/fa25976e
https://m.edsoo.ru/fa2599d0
https://m.edsoo.ru/fa259afc
https://m.edsoo.ru/fa259c1e


окончаний имен прилагательных https://m.edsoo.ru/fa25a114 

130 
Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

окончаниях имен прилагательных 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25abe6 

131 

Имена прилагательные полные и 

краткие, их синтаксические 

функции 

2     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25a27c 

132 
Краткие прилагательные. Их 

синтаксические функции 
 1      

133 
Морфологический анализ имен 

прилагательных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25a5ce 

134 Сочинение-описание картины  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b1b8 

135 
Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах имен прилагательных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ad6c 

136 

Буквы О и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах имен прилагательных. 

Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25aede 

137 
Слитное и раздельное написание 

НЕ с именами прилагательными 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b046 

138 
Повторение по теме «Имя 

прилагательное» 
 1      

139 
Повторение по теме «Имя 

прилагательное». Практикум 
 1      

140 
Контрольная работа по теме "Имя 

прилагательное" 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b398 

141 Глагол как часть речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b514 

142 Глагол как часть речи. Роль глагола  1      

https://m.edsoo.ru/fa25a114
https://m.edsoo.ru/fa25abe6
https://m.edsoo.ru/fa25a27c
https://m.edsoo.ru/fa25a5ce
https://m.edsoo.ru/fa25b1b8
https://m.edsoo.ru/fa25ad6c
https://m.edsoo.ru/fa25aede
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b398
https://m.edsoo.ru/fa25b514


в словосочетании и предложении, в 

речи 

143 
Инфинитив и его грамматические 

свойства 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b686 

144 

Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) 

времени глагола 

 1      

145 
Глаголы совершенного и 

несовершенного вида 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b7ee 

146 
Глаголы совершенного и 

несовершенного вида (практикум) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b960 

147 
Глаголы возвратные и 

невозвратные 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25bb9a 

148 Сочинение на тему  1   1     

149 Изменение глаголов по временам  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25c1ee 

150 
Настоящее время: значение, 

образование, употребление 
 1      

151 
Изменение глаголов по лицам и 

числам 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25c98c 

152 
Изменение глаголов по лицам и 

числам. Спряжение 
 2     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25cb58 

153 

Изменение глаголов по лицам и 

числам. Типы спряжения глагола 

(обобщение) 

 1      

154 
Правописание безударных личных 

окончаний глаголов 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ccd4 

155 Правописание безударных личных  1    1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b686
https://m.edsoo.ru/fa25b7ee
https://m.edsoo.ru/fa25b960
https://m.edsoo.ru/fa25bb9a
https://m.edsoo.ru/fa25c1ee
https://m.edsoo.ru/fa25c98c
https://m.edsoo.ru/fa25cb58
https://m.edsoo.ru/fa25ccd4


окончаний глаголов. Практикум https://m.edsoo.ru/fa25ce32 

156 

Правописание мягкого знака (Ь) в 

инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после 

шипящих 

2     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25d44a 

157 Морфологический анализ глагола  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25d116 

158 
Правописание корней с 

чередованием е//и 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e0ca 

159 
Правописание корней с 

чередованием е//и. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e228 

160 

Обобщение по теме: 

"Правописание корней с 

чередованием е // и" 

 1      

161 

Правописание гласной перед 

суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25d90e 

162 

Правописание гласной перед 

суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола. 

Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25db02 

163 
Слитное и раздельное написание не 

с глаголами 
 3     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25dc74 

164 
Повторение по теме «Глагол». 

Проверочная работа 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e430 

165 
Работа над ошибками, анализ 

работы 
 1      

166 Итоговая контрольная работа за  1   1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ce32
https://m.edsoo.ru/fa25d44a
https://m.edsoo.ru/fa25d116
https://m.edsoo.ru/fa25e0ca
https://m.edsoo.ru/fa25e228
https://m.edsoo.ru/fa25d90e
https://m.edsoo.ru/fa25db02
https://m.edsoo.ru/fa25dc74
https://m.edsoo.ru/fa25e430


курс 5 класса https://m.edsoo.ru/fa261608 

167 
Повторение. Фонетика. Графика. 

Орфография. Орфоэпия 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2610f4 

168 
Повторение. Лексикология. 

Культура речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa261284 

169 
Повторение. Морфология. 

Культура речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2614e6 

170 
Повторение. Синтаксис. Культура 

речи 
 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
204  12   16   

https://m.edsoo.ru/fa261608
https://m.edsoo.ru/fa2610f4
https://m.edsoo.ru/fa261284
https://m.edsoo.ru/fa2614e6


 6 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Русский язык — государственный 

язык Российской Федерации 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa261734 

2 
Русский язык — язык 

межнационального общения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2618c4 

3 Понятие о литературном языке  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2619f0 

4 

Повторение. Смысловой, 

речеведческий, языковой анализ 

текста (повторение изученного в 5 

классе) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa261b12 

5 
Повторение. Употребление ь и ъ 

(повторение изученного в 5 классе) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa261c34 

6 
Повторение. Правописание корней 

(повторение изученного в 5 классе) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa261dc4 

7 

Повторение. Правописание 

приставок (повторение изученного в 

5 классе) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa261ef0 

8 

Повторение. Правописание 

суффиксов (повторение изученного 

в 5 классе) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa262030 

9 
Повторение. Слитное и раздельное 

написание не с глаголами, 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26215c 

https://m.edsoo.ru/fa261734
https://m.edsoo.ru/fa2618c4
https://m.edsoo.ru/fa2619f0
https://m.edsoo.ru/fa261b12
https://m.edsoo.ru/fa261c34
https://m.edsoo.ru/fa261dc4
https://m.edsoo.ru/fa261ef0
https://m.edsoo.ru/fa262030
https://m.edsoo.ru/fa26215c


существительными и 

прилагательными (повторение 

изученного в 5 классе) 

10 Диктант /контрольная работа  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa262288 

11 
Виды речи. Монолог и диалог. 

Монолог-описание 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2623f0 

12 Монолог-повествование  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26251c 

13 Монолог-рассуждение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26263e 

14 
Сообщение на лингвистическую 

тему 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2627a6 

15 
Виды диалога: побуждение к 

действию, обмен мнениями 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa262990 

16 Монолог и диалог. Практикум  1    1    

17 
Информационная переработка 

текста 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa262af8 

18 

Информационная переработка 

текста. Главная и второстепенная 

информация 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26341c 

19 
Информационная переработка 

текста. Способы сокращения текста 
 1      

20 Простой и сложный план текста  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa263584 

21 Назывной и вопросный план текста  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa263868 

22 План текста. Практикум  1    1   Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa262288
https://m.edsoo.ru/fa2623f0
https://m.edsoo.ru/fa26251c
https://m.edsoo.ru/fa26263e
https://m.edsoo.ru/fa2627a6
https://m.edsoo.ru/fa262990
https://m.edsoo.ru/fa262af8
https://m.edsoo.ru/fa26341c
https://m.edsoo.ru/fa263584
https://m.edsoo.ru/fa263868


https://m.edsoo.ru/fa2639da 

23 
Функционально-смысловые типы 

речи (повторение) 
 1      

24 
Особенности функционально-

смысловых типов речи 
 1      

25 
Описание признаков предметов и 

явлений окружающего мира 
 1      

26 Особенности описания как типа речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa264006 

27 Сочинение-описание (обучающее)  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa263d22 

28 
Особенности функционально-

смысловых типов речи. Обобщение 
 1      

29 
Особенности функционально-

смысловых типов речи. Практикум 
 1    1    

30 
Официально-деловой стиль и его 

жанры 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26506e 

31 
Особенности официально-делового 

стиля 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa264f06 

32 Заявление, расписка  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2651cc 

33 Научный стиль и его жанры  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26565e 

34 Особенности научного стиля  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26538e 

35 Научное сообщение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2657c6 

36 Словарная статья. Требования к  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2639da
https://m.edsoo.ru/fa264006
https://m.edsoo.ru/fa263d22
https://m.edsoo.ru/fa26506e
https://m.edsoo.ru/fa264f06
https://m.edsoo.ru/fa2651cc
https://m.edsoo.ru/fa26565e
https://m.edsoo.ru/fa26538e
https://m.edsoo.ru/fa2657c6


составлению словарной статьи https://m.edsoo.ru/fa26599c 

37 

Повторение и обобщение по темам 

"Текст", "Функциональные 

разновидности языка" 

 1      

38 

Повторение и обобщение по темам 

"Текст", "Функциональные 

разновидности языка". Практикум 

 1    1    

39 
Составление вопросного плана к 

тексту изложения 
 1      

40 Изложение (обучающее)  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2679c2 

41 

Контрольная работа по темам 

"Текст", "Функциональные 

разновидности языка" 

 1   1     

42 
Лексика русского языка 

(повторение) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa266108 

43 
Лексические средства 

выразительности 
 1      

44 
Лексические средства 

выразительности. Эпитет 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2682d2 

45 Метафора  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa268480 

46 
Лексика русского языка с точки 

зрения ее происхождения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2662f2 

47 Исконно русские слова  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa266108 

48 Заимствованные слова  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2662f2 

https://m.edsoo.ru/fa26599c
https://m.edsoo.ru/fa2679c2
https://m.edsoo.ru/fa266108
https://m.edsoo.ru/fa2682d2
https://m.edsoo.ru/fa268480
https://m.edsoo.ru/fa2662f2
https://m.edsoo.ru/fa266108
https://m.edsoo.ru/fa2662f2


49 
Слова с полногласными и 

неполногласными сочетаниями 
 1      

50 

Лексика русского языка с точки 

зрения её активного и пассивного 

словоупотребления. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26645a 

51 
Общеупотребительные слова. 

Диалектизмы 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2668c4 

52 Профессионализмы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2671e8 

53 Жаргонизмы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2674d6 

54 

Стилистические пласты лексики: 

стилистически нейтральная, высокая 

лексика 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2676ca 

55 
Стилистические пласты лексики. 

Разговорная лексика 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa267850 

56 Лексический анализ слова  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa267b34 

57 
Фразеологизмы. Их признаки и 

значение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa267ca6 

58 
Фразеологизмы. Источники 

фразеологизмов 
 1      

59 
Сочинение-описание природы и 

местности 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26461e 

60 
Фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные 
 1      

61 Фразеологизмы и их роль в тексте  1      

https://m.edsoo.ru/fa26645a
https://m.edsoo.ru/fa2668c4
https://m.edsoo.ru/fa2671e8
https://m.edsoo.ru/fa2674d6
https://m.edsoo.ru/fa2676ca
https://m.edsoo.ru/fa267850
https://m.edsoo.ru/fa267b34
https://m.edsoo.ru/fa267ca6
https://m.edsoo.ru/fa26461e


62 
Повторение темы "Лексикология. 

Культура речи" 
 1      

63 
Повторение темы "Лексикология. 

Культура речи". Практикум 
 1    1    

64 
Контрольная работа по теме 

"Лексикология. Культура речи" 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2687c8 

65 Работа над ошибками, анализ работы  1      

66 
Морфемика и словообразование как 

разделы лингвистики (повторение) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa268944 

67 
Основные способы образования слов 

в русском языке 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2695d8 

68 
Основные способы образования слов 

в русском языке. Виды морфем 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26984e 

69 

Основные способы образования слов 

в русском языке. Сложные и 

сложносокращённые слова 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa269a38 

70 

Основные способы образования слов 

в русском языке. Сложные и 

сложносокращённые слова. 

Правописание сложных и 

сложносокращённых слов 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa269d1c 

71 
Орфографический анализ сложных и 

сложносокращённых слов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26a03c 

72 Понятие об этимологии  1      

73 
Морфемный и 

словообразовательный анализ слов 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26a320 

74 
Морфемный и 

словообразовательный анализ слов. 
 1      

https://m.edsoo.ru/fa2687c8
https://m.edsoo.ru/fa268944
https://m.edsoo.ru/fa2695d8
https://m.edsoo.ru/fa26984e
https://m.edsoo.ru/fa269a38
https://m.edsoo.ru/fa269d1c
https://m.edsoo.ru/fa26a03c
https://m.edsoo.ru/fa26a320


Практикум 

75 
Правописание корня -кас- — -кос- с 

чередованием а//о 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26a4e2 

76 
Правописание корня -кас- — -кос- с 

чередованием а//о. Практикум 
 1      

77 Правописание приставок ПРЕ/ПРИ  1      

78 
Правописание приставок ПРЕ/ПРИ. 

Практикум 
 1    1    

79 

Систематизация и обобщение по 

теме "Словообразование. Культура 

речи. Орфография" 

 1      

80 

Систематизация и обобщение по 

теме "Словообразование. Культура 

речи. Орфография". Практикум 

 1    1    

81 

Контрольная работа по теме 

"Словообразование. Культура речи. 

Орфография" 

 1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26a9ba 

82 Работа над ошибками, анализ работы  1      

83 

Морфология как раздел 

лингвистики. Части речи в русском 

языке 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26ac4e 

84 
Части речи в русском языке. Части 

речи и члены предложения 
 1      

85 
Имя существительное как часть речи 

(повторение изученного в 5 классе) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26adde 

86 Имя существительное как часть речи  1      

87 
Особенности словообразования 

имен существительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26af46 

https://m.edsoo.ru/fa26a4e2
https://m.edsoo.ru/fa26a9ba
https://m.edsoo.ru/fa26ac4e
https://m.edsoo.ru/fa26adde
https://m.edsoo.ru/fa26af46


88 

Нормы словоизменения имен 

существительных в именительном 

падеже множественного числа 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26b284 

89 

Нормы словоизменения имен 

существительных в родительном 

падеже множественного числа 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26b3f6 

90 

Нормы словоизменения сложных 

имен существительных с первой 

частью пол- 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26b568 

91 
Правила слитного и дефисного 

написания пол- и полу- со словами 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26ba04 

92 
Описание помещения (интерьера). 

Сбор материала 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26416e 

93 
Практикум. Описание помещение 

(интерьера) 
 1    1    

94 
Повторение темы "Имя 

существительное" 
 1      

95 
Контрольная работа по теме "Имя 

существительное" 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26bb80 

96 Работа над ошибками, анализ работы  1      

97 
Имя прилагательное как часть речи 

(повторение изученного в 5 классе) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26bf2c 

98 Имя прилагательное как часть речи  1      

99 
Разряды имён прилагательных по 

значению 
 1      

100 

Разряды имён прилагательных по 

значению. Качественные 

прилагательные 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26c0b2 

https://m.edsoo.ru/fa26b284
https://m.edsoo.ru/fa26b3f6
https://m.edsoo.ru/fa26b568
https://m.edsoo.ru/fa26ba04
https://m.edsoo.ru/fa26416e
https://m.edsoo.ru/fa26bb80
https://m.edsoo.ru/fa26bf2c
https://m.edsoo.ru/fa26c0b2


101 

Разряды имён прилагательных по 

значению. Относительные 

прилагательные 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26c2e2 

102 

Разряды имён прилагательных по 

значению. Притяжательные 

прилагательные 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26c4ea 

103 

Степени сравнения качественных 

имен прилагательных. 

Сравнительная степень сравнения 

качественных имен прилагательных 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26c68e 

104 
Превосходная степень сравнения 

качественных имен прилагательных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26c83c 

105 
Сжатое изложение. Смысловой 

анализ текста 
 1      

106 Изложение подробное/сжатое  1   1     

107 
Морфологический анализ имен 

прилагательных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26cb7a 

108 
Правописание н и нн в именах 

прилагательных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26cce2 

109 

Правописание н и нн в именах 

прилагательных (закрепление). 

Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26ce4a 

110 
Правописание суффиксов -к- и -ск- 

имен прилагательных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26cfbc 

111 
Правописание суффиксов -к- и -ск- 

имен прилагательных. Практикум 
 1    1    

112 
Словообразование имён 

прилагательных. Правописание 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26d1f6 

https://m.edsoo.ru/fa26c2e2
https://m.edsoo.ru/fa26c4ea
https://m.edsoo.ru/fa26c68e
https://m.edsoo.ru/fa26c83c
https://m.edsoo.ru/fa26cb7a
https://m.edsoo.ru/fa26cce2
https://m.edsoo.ru/fa26ce4a
https://m.edsoo.ru/fa26cfbc
https://m.edsoo.ru/fa26d1f6


сложных имен прилагательных 

113 

Правописание сложных имен 

прилагательных (закрепление). 

Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26d336 

114 
Сочинение-описание внешности 

человека 
 1   1     

115 
Обобщение изученного по теме 

«Имя прилагательное». Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26d5e8 

116 
Контрольная работа по теме "Имя 

прилагательное" 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26d70a 

117 Работа над ошибками, анализ работы  1      

118 

Имя числительное как часть речи. 

Общее грамматическое значение 

имени числительного 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26d854 

119 
Синтаксические функции имен 

числительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26d994 

120 

Разряды имен числительных по 

строению: простые, сложные, 

составные 

 1      

121 

Разряды имен числительных по 

строению: простые, сложные, 

составные. Практикум 

 1    1    

122 

Разряды имен числительных по 

значению. Количественные 

числительные  

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26dac0 

123 

Разряды имен числительных по 

значению. Порядковые 

числительные 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26dd40 

https://m.edsoo.ru/fa26d336
https://m.edsoo.ru/fa26d5e8
https://m.edsoo.ru/fa26d70a
https://m.edsoo.ru/fa26d854
https://m.edsoo.ru/fa26d994
https://m.edsoo.ru/fa26dac0
https://m.edsoo.ru/fa26dd40


124 
Склонение количественных имен 

числительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26dfa2 

125 
Склонение порядковых имен 

числительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26e0ce 

126 
Склонение числительных. 

Практикум 
 1    1    

127 

Разряды количественных 

числительных (целые, дробные, 

собирательные) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26e25e 

128 
Дробные числительные, их 

склонение, правописание 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26e4c0 

129 
Собирательные числительные, их 

склонение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26e5f6 

130 
Нормы употребления собирательных 

числительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26e7ea 

131 
Нормы словообразования имен 

числительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26ea7e 

132 
Синтаксическая роль имён 

числительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26ebbe 

133 
Синтаксическая роль имён 

числительных. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26edda 

134 
Морфологический анализ имен 

числительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26f03c 

135 
Орфографический анализ имен 

числительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26f65e 

136 
Обобщение изученного по теме 

«Имя числительное». Практикум 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26f780 

137 Проверочная работа по теме «Имя  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26dfa2
https://m.edsoo.ru/fa26e0ce
https://m.edsoo.ru/fa26e25e
https://m.edsoo.ru/fa26e4c0
https://m.edsoo.ru/fa26e5f6
https://m.edsoo.ru/fa26e7ea
https://m.edsoo.ru/fa26ea7e
https://m.edsoo.ru/fa26ebbe
https://m.edsoo.ru/fa26edda
https://m.edsoo.ru/fa26f03c
https://m.edsoo.ru/fa26f65e
https://m.edsoo.ru/fa26f780


числительное»  https://m.edsoo.ru/fa26f91a 

138 
Контрольная работа по теме "Имя 

числительное" 
 1   1     

139 Работа над ошибками, анализ работы  1      

140 Местоимение как часть речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26fa46 

141 Разряды местоимений  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26fc94 

142 Личные местоимения  1      

143 
Сжатое изложение. Смысловой 

анализ 
 1      

144 Сжатое изложение (обучающее)  1      

145 Возвратное местоимение себя  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa26ff46 

146 Притяжательные местоимения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa270072 

147 Сочинение. Сбор материала  1      

148 Сочинение-описание картины  1   1     

149 Указательные местоимения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27019e 

150 Определительные местоимения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27032e 

151 
Вопросительно-относительные 

местоимения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa270464 

152 Неопределенные местоимения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27082e 

153 Отрицательные местоимения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2709dc 

https://m.edsoo.ru/fa26f91a
https://m.edsoo.ru/fa26fa46
https://m.edsoo.ru/fa26fc94
https://m.edsoo.ru/fa26ff46
https://m.edsoo.ru/fa270072
https://m.edsoo.ru/fa27019e
https://m.edsoo.ru/fa27032e
https://m.edsoo.ru/fa270464
https://m.edsoo.ru/fa27082e
https://m.edsoo.ru/fa2709dc


154 
Отрицательные местоимения. 

Устранение речевых ошибок 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa270b44 

155 
Морфологический анализ 

местоимений 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa270e1e 

156 

Правила правописания 

местоимений: правописание 

местоимений с не и ни; слитное, 

раздельное и дефисное написание 

местоимений 

 1      

157 

Правила правописания 

местоимений: правописание 

местоимений с не и ни; слитное, 

раздельное и дефисное написание 

местоимений. Практикум 

 1    1    

158 Повторение по теме "Местоимение"  1      

159 Практикум по теме "Местоимение"  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa270f86 

160 Работа над ошибками, анализ работы  1      

161 
Глагол как часть речи (обобщение 

изученного в 5 классе) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa271166 

162 
Глагол как часть речи (обобщение 

изученного в 5 классе). Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2712ce 

163 Словообразование глаголов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa271436 

164 Сочинение. Сбор материала  1      

165 
Сочинение на морально-этическую 

тему (обучающее) 
 1      

166 Переходные и непереходные  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa270b44
https://m.edsoo.ru/fa270e1e
https://m.edsoo.ru/fa270f86
https://m.edsoo.ru/fa271166
https://m.edsoo.ru/fa2712ce
https://m.edsoo.ru/fa271436


глаголы https://m.edsoo.ru/fa2715a8 

167 
Переходные и непереходные 

глаголы. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa271774 

168 Разноспрягаемые глаголы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa271d14 

169 
Разноспрягаемые глаголы 

(закрепление). Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa271ec2 

170 

Безличные глаголы. Использование 

личных глаголов в безличном 

значении 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa272020 

171 

Безличные глаголы. Использование 

личных глаголов в безличном 

значении. Практикум 

 1    1    

172 
Наклонение глагола. Изъявительное 

наклонение 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa272354 

173 
Изъявительное наклонение 

(закрепление). Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa272548 

174 Условное наклонение глагола  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2726d8 

175 
Условное наклонение глагола 

(закрепление). Практикум 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2728b8 

176 Повелительное наклонение глагола  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa272ba6 

177 
Повелительное наклонение глагола 

(закрепление). Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa272d0e 

178 Употребление наклонений  1      

179 
Употребление наклонений. 

Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27365a 

https://m.edsoo.ru/fa2715a8
https://m.edsoo.ru/fa271774
https://m.edsoo.ru/fa271d14
https://m.edsoo.ru/fa271ec2
https://m.edsoo.ru/fa272020
https://m.edsoo.ru/fa272354
https://m.edsoo.ru/fa272548
https://m.edsoo.ru/fa2726d8
https://m.edsoo.ru/fa2728b8
https://m.edsoo.ru/fa272ba6
https://m.edsoo.ru/fa272d0e
https://m.edsoo.ru/fa27365a


180 
Нормы образования форм 

повелительного наклонения глагола  
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa273312 

181 

Нормы образования форм 

повелительного наклонения глагола 

(закрепление). Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2734f2 

182 
Проверочная работа по теме 

«Наклонения глагола» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa272ec6 

183 
Видо-временная соотнесенность 

глагольных форм в тексте 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa273f6a 

184 

Видо-временная соотнесенность 

глагольных форм в тексте. 

Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2740c8 

185 
Изложение. Смысловой анализ 

текста 
 1      

186 Изложение (обучающее)  1      

187 Морфологический анализ глагола  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27423a 

188 
Морфологический анализ глагола 

(закрепление). Практикум 
 1    1    

189 Описание действий. Сбор материала  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa264a56 

190 Сочинение-описание действий  1   1     

191 
Правила правописания глаголов с 

изученными орфограммами 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2748b6 

192 

Правила правописания глаголов с 

изученными орфограммами 

(обобщение изученного в 6 классе) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa274a5a 

193 Правила правописания глаголов с  1    1    

https://m.edsoo.ru/fa273312
https://m.edsoo.ru/fa2734f2
https://m.edsoo.ru/fa272ec6
https://m.edsoo.ru/fa273f6a
https://m.edsoo.ru/fa2740c8
https://m.edsoo.ru/fa27423a
https://m.edsoo.ru/fa264a56
https://m.edsoo.ru/fa2748b6
https://m.edsoo.ru/fa274a5a


изученными орфограммами 

(обобщение изученного в 6 классе). 

Практикум 

194 
Орфографический анализ глагола. 

Практикум 
 1    1    

195 
Контрольная работа по теме 

"Глагол" 
 1   1     

196 Работа над ошибками, анализ работы  1      

197 

Повторение. Лексикология. 

Фразеология (повторение 

изученного в 6 классе) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2753d8 

198 

Повторение. Морфемика. 

Словообразование. Орфография 

(повторение изученного в 6 классе) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa275086 

199 
Повторение. Морфология 

(повторение изученного в 6 классе) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27525c 

200 

Повторение. Орфография. 

Правописание имен 

существительных, имен 

прилагательных (повторение 

изученного в 6 классе) 

 1      

201 

Повторение. Орфография. 

Правописание имен числительных, 

местоимений, глаголов (повторение 

изученного в 6 классе) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa275540 

202 
Повторение. Текст. Анализ текста 

(повторение изученного в 6 классе) 
 1      

203 Итоговая контрольная работа за курс  1   1    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2753d8
https://m.edsoo.ru/fa275086
https://m.edsoo.ru/fa27525c
https://m.edsoo.ru/fa275540


6 класса https://m.edsoo.ru/fa2758c4 

204 
Повторение. Анализ итоговой 

контрольной работы 
 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 204   14   29   

 

 

7 КЛАСС 

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Русский язык как развивающееся 

явление. Взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa275a2c 

2 

Повторение. Орфография. 

Правописание гласных в корне 

слова (повторение изученного в 5 - 

6 классах) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa275e00 

3 

Повторение. Орфография. 

Правописание приставок в слове 

(повторение изученного в 5 - 6 

классах) 

 1      

4 

Повторение. Морфология. Имя 

существительное, имя 

прилагательное, имя числительное. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2760da 

https://m.edsoo.ru/fa2758c4
https://m.edsoo.ru/fa275a2c
https://m.edsoo.ru/fa275e00
https://m.edsoo.ru/fa2760da


Правописание 

5 

Повторение. Морфология. 

Местоимение. Глагол. 

Правописание 

 1      

6 
Контрольная работа / диктант с 

грамматическим заданием 
 1   1     

7 Монолог и его виды  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27640e 

8 Диалог и его виды  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27659e 

9 
Сочинение на лингвистическую 

тему 
 1   1     

10 Текст как речевое произведение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2766fc 

11 
Текст как речевое произведение. 

Виды информации в тексте 
 1      

12 Тезисный план текста  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa276d96 

13 Тезисный план текста. Практикум  1    1    

14 
Рассуждение как функционально- 

смысловой тип речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa276a4e 

15 
Рассуждение как функционально- 

смысловой тип речи. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa276c06 

16 Основные виды текста-рассуждения  1      

17 
Основные виды текста-

рассуждения. Практикум 
 1    1    

18 Сочинение-рассуждение на тему  1   1     

19 Функциональные разновидности  1      

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


языка 

20 Публицистический стиль  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2775f2 

21 
Основные жанры 

публицистического стиля 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27771e 

22 

Основные жанры 

публицистического стиля. 

Практикум 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa277976 

23 Официально-деловой стиль  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa277bf6 

24 
Основные жанры делового стиля. 

Инструкция 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa278042 

25 Сочинение на тему  1   1     

26 

Морфология как раздел науки о 

языке. Система частей речи в 

русском языке. 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2781aa 

27 
Понятие о причастии. Причастие 

как особая форма глагола 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2782d6 

28 
Признаки глагола и 

прилагательного у причастия 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27840c 

29 Причастный оборот  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27893e 

30-32 

Причастный оборот. Знаки 

препинания в предложениях с 

причастным оборотом 

 3      

33-35 
Действительные и страдательные 

причастия 
 3     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa278b96 

36-39 Полные и краткие формы причастий  2     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2775f2
https://m.edsoo.ru/fa27771e
https://m.edsoo.ru/fa277976
https://m.edsoo.ru/fa277bf6
https://m.edsoo.ru/fa278042
https://m.edsoo.ru/fa2781aa
https://m.edsoo.ru/fa2782d6
https://m.edsoo.ru/fa27840c
https://m.edsoo.ru/fa27893e
https://m.edsoo.ru/fa278b96


https://m.edsoo.ru/fa278cc2 

40 
Причастия настоящего и 

прошедшего времени 
 1      

41-42 

Образование действительных 

причастий настоящего и 

прошедшего времени 

 2      

42 

Образование действительных 

причастий настоящего и 

прошедшего времени. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa278fc4 

43 

Образование страдательных 

причастий настоящего и 

прошедшего времени 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2790f0 

44 

Образование страдательных 

причастий настоящего и 

прошедшего времени. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27921c 

45-47 
Правописание гласных перед н и нн 

в полных причастиях 
 3     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2796b8 

48 

Правописание гласных перед н и нн 

в полных и кратких страдательных 

причастиях. Практикум 

 1    1    

49-51 

Правописание гласных перед н и нн 

в полных и кратких страдательных 

причастиях и отглагольных 

прилагательных 

 3      

52-54 

Правописание н и нн в полных 

страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных 

 3     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa279942 

55 Правописание н и нн в кратких  1      

https://m.edsoo.ru/fa278cc2
https://m.edsoo.ru/fa278fc4
https://m.edsoo.ru/fa2790f0
https://m.edsoo.ru/fa27921c
https://m.edsoo.ru/fa2796b8
https://m.edsoo.ru/fa279942


страдательных причастиях и 

кратких прилагательных 

56 Морфологический анализ причастия  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa279564 

57 Сочинение/изложение  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa278a74 

58-60 Правописание не с причастиями  3     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa279bae 

61-62 

Буквы е и ё после шипящих в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего времени 

 2     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa279d98 

63 
Повторение темы "Причастие как 

особая форма глагола". Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa279ec4 

64 Диктант /Диктант с продолжением  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa279ffa 

65 

Понятие о деепричастии. 

Деепричастие как особая форма 

глагола 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27a11c 

66 
Понятие о деепричастии. Признаки 

глагола и наречия в деепричастии 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27a356 

67 Деепричастный оборот  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27a7ca 

68-69 

Деепричастный оборот. Знаки 

препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом 

 2     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27a694 

70 Правописание не с деепричастиями  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27b03a 

71 Правописание не с деепричастиями.  1    1    

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


Практикум 

72 
Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида 
 1      

73 
Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Практикум 
 1    1    

74 

Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида в тексте. 

Подготовка к сочинению 

 1      

75 Сочинение-описание картины  1   1     

76 
Морфологический анализ 

деепричастия 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27aec8 

77 
Морфологический анализ 

деепричастия. Практикум 
 1    1    

78 

Синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений с 

деепричастным оборотом. 

Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27abf8 

79 

Повторение темы "Деепричастие 

как особая форма глагола". Нормы 

употребления деепричастий 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27b792 

80 

Повторение темы "Деепричастие 

как особая форма глагола". 

Практикум 

 1    1    

81 
Контрольная работа по темам 

"Причастие" и "Деепричастие" 
 1   1     

82 Наречие как часть речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27b8f0 

83-84 Разряды наречий по значению  2     Библиотека ЦОК 

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


https://m.edsoo.ru/fa27ba62 

85 
Разряды наречий по значению. 

Практикум 
 1    1    

86 Степени сравнения наречий  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27c3d6 

87 
Степени сравнения наречий. 

Практикум 
 1    1    

88 Словообразование наречий  1      

89 Морфологический анализ наречия  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27c6ba 

90-91 
Слитное и раздельное написание не 

с наречиями на -о (-е) 
 2     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27ca02 

92 
Слитное и раздельное написание не 

с наречиями на -о (-е). Практикум 
 1    1    

93-95 
Дефис между частями слова в 

наречиях 
 3     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27cb6a 

96-97 

Слитное и раздельное написание 

наречий, образованных от 

существительных и количественных 

числительных 

 2     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27cd90 

98-

100 

Слитное и раздельное написание 

наречий, образованных от 

существительных и количественных 

числительных. Практикум 

 3    1    

101-

103 

Одна и две буквы н в наречиях на -о 

(-е) 
 3     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27d088 

104 
Одна и две буквы н в наречиях на -о 

(-е). Практикум 
 1    1    

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


105-

106 

Буквы о и е после шипящих на 

конце наречий 
 2     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27d5a6 

107 
Буквы о и е после шипящих на 

конце наречий. Практикум 
 1    1    

108-

109 
Буквы о и а на конце наречий  2     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27d83a 

110 
Буквы о и а на конце наречий. 

Практикум 
 1    1    

111-

112 

Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий 
 2     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27d9c0 

113 
Мягкий знак после шипящих на 

конце наречий. Практикум 
 1    1    

114 Повторение темы «Наречие»  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27dc36 

115 
Диктант с грамматическим 

заданием 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27dd9e 

116 
Слова категории состояния в 

системе частей речи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27df1a 

117-

118 

Слова категории состояния и 

наречия 
 2     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27e262 

119 
Служебные части речи в русском 

языке 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27e5b4 

120 Предлог как часть речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27e866 

121 
Предлоги производные и 

непроизводные 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27edf2 

122-

124 

Предлоги производные и 

непроизводные. Практикум 
 3   1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27ef3c 

https://m.edsoo.ru/fa27d5a6
https://m.edsoo.ru/fa27d83a
https://m.edsoo.ru/fa27d9c0
https://m.edsoo.ru/fa27dc36
https://m.edsoo.ru/fa27dd9e
https://m.edsoo.ru/fa27df1a
https://m.edsoo.ru/fa27e262
https://m.edsoo.ru/fa27e5b4
https://m.edsoo.ru/fa27e866
https://m.edsoo.ru/fa27edf2
https://m.edsoo.ru/fa27ef3c


125 Предлоги простые и составные  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27eb0e 

126 
Предлоги простые и составные. 

Практикум 
 1    1    

127 Правописание предлогов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27ec44 

128 
Правописание предлогов. 

Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27f19e 

129 Употребление предлогов в речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27f450 

130 
Употребление предлогов в речи. 

Практикум 
 1    1    

131 Морфологический анализ предлога  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27f586 

132 Повторение темы «Предлог»  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27f6b2 

133 
Повторение темы «Предлог». 

Практикум 
 1      

134 Союз как часть речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27f978 

135 Разряды союзов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27faa4 

136 Разряды союзов. Практикум  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27fbd0 

137 Сочинительные союзы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27fd60 

138 Подчинительные союзы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa27fe82 

https://m.edsoo.ru/fa27eb0e
https://m.edsoo.ru/fa27ec44
https://m.edsoo.ru/fa27f19e
https://m.edsoo.ru/fa27f450
https://m.edsoo.ru/fa27f586
https://m.edsoo.ru/fa27f6b2
https://m.edsoo.ru/fa27f978
https://m.edsoo.ru/fa27faa4
https://m.edsoo.ru/fa27fbd0
https://m.edsoo.ru/fa27fd60
https://m.edsoo.ru/fa27fe82


139 Правописание союзов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2803b4 

140 Правописание союзов. Практикум  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2804ea 

141 Союзы и союзные слова  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba94310 

142 
Союзы в простых и сложных 

предложениях 
 1      

143 Морфологический анализ союза  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa280634 

144 Повторение темы «Союз»  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba948f6 

145 
Повторение темы «Союз». 

Практикум 
 1    1    

146 Частица как часть речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba94d6a 

147 Разряды частиц  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9510c 

148 Разряды частиц. Практикум  1    1    

149 Правописание частиц  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba95a26 

150 Правописание частицы не  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba95918 

151 
Правописание частицы не. 

Практикум 
 1    1    

152-

154 
Разграничение частиц не и ни  3     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9562a 

155 Разграничение частиц не и ни.  1    1    

https://m.edsoo.ru/fa2803b4
https://m.edsoo.ru/fa2804ea
https://m.edsoo.ru/fba94310
https://m.edsoo.ru/fa280634
https://m.edsoo.ru/fba948f6
https://m.edsoo.ru/fba94d6a
https://m.edsoo.ru/fba9510c
https://m.edsoo.ru/fba95a26
https://m.edsoo.ru/fba95918
https://m.edsoo.ru/fba9562a


Практикум 

156 Морфологический анализ частицы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba95b3e 

157 Повторение темы «Частица»  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba95d6e 

158 
Повторение темы «Частица». 

Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba95e86 

159 
Повторение темы «Служебные 

части речи». Практикум 
 1    1    

160 

Междометия и 

звукоподражательные слова в 

системе частей речи 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9612e 

161 

Междометия и 

звукоподражательные слова. 

Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba96516 

162 
Морфологический анализ 

междометия 
 1      

163 

Междометия и 

звукоподражательные слова в 

разговорной и художественной 

речи. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba96340 

164 Омонимия слов разных частей речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9696c 

165 
Омонимия слов разных частей речи. 

Практикум 
 1    1    

166 
Контрольная итоговая работа за 

курс 7 класса 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba97c0e 

167 Повторение. Правописание не с  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba95b3e
https://m.edsoo.ru/fba95d6e
https://m.edsoo.ru/fba95e86
https://m.edsoo.ru/fba9612e
https://m.edsoo.ru/fba96516
https://m.edsoo.ru/fba96340
https://m.edsoo.ru/fba9696c
https://m.edsoo.ru/fba97c0e


причастиями, деепричастиями, 

наречиями 

https://m.edsoo.ru/fba9702e 

168 

Повторение. Правописание н и нн в 

причастиях, отглагольных 

прилагательных, наречиях 

 1      

169 
Повторение. Слитное, раздельное, 

дефисное написание наречий 
 1      

170 
Повторение. Правописание 

служебных частей речи 
 1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 170  10   35  

 

https://m.edsoo.ru/fba9702e


 







 

I. Целевой раздел 
 

1. Пояснительная записка 
 

1.1 Статус документа 
 

Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе 

- ФГОС основного общего образования, 

- основной образовательной программы школы, 

- авторской программы «Русский язык. Рабочие программы». 

Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-

9-х классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, 

Н.М. Шанский и др. – 12-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2011 год. 
 
 

Нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию программы: 

- Конституция РФ. 

- Закон РФ от 10.07.1992г. «Об образовании» (с изменениями и дополнения ми). 

- Федеральный закон от 01.12.2007г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

РФ в части изменения понятия и структуры государственного стандарта». 

- Приказ Минобразования России от 05.03.2004г. «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

образования». 

- Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования. 

- Региональный компонент стандарта общего образования. 

- Школьный компонент стандарта общего образования. 

1.2. Цели, задачи программы обучения 
Цели обучения: 

концепция модернизации российского образования определяет цели общего 

образования на современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации 

образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на 

развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей». На основании 

требований Государственного образовательного стандарта в содержании программы 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностно-ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют следующие 

цели: 

 

• воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к 

языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное овладение русским литературным языком 

в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;



• освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об 

основных нормах русского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 

• формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 
 

• изучение основ науки о языке, дающее определенный круг знаний из 

области фонетики, графики, орфографии, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, 

пунктуации, стилистики, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, его 

развитии, о месте русского языка среди языков мира, а также умение применять эти 

знания на практике; 

 

• развитие речи учащихся: обогащение активного и пассивного запаса слов, 

грамматического строя речи учащихся; овладение умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, основными нормами русского 

литературного языка; 

 

•формирование способностей к анализу и оценке языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями; совершенствование 

умений и навыков письменной речи. 

 
 

1.3.Общая характеристика учебного предмета 
 
 

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения 

знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам 

русской культуры и литературы. Русский язык – государственный язык Российской 

Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России. 

Свободное владение родным русским языком – надежная основа каждого русского 

человека в его жизни, труде, творческой деятельности. Для реализации этой цели 

необходимо поднять преподавание русского языка на новый качественный уровень, 

соответствующий условиям и потребностям современного общества, усилить 

практическую направленность обучения русскому языку, повысить эффективность каждого 

урока. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает 

особое место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как 

средство познания действительности русский язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное 

мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной 

деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в



перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. Специальной целью преподавания русского языка в школе 

является формирование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

 

Коммуникативная компетенция (в рамках программы) предполагает овладение 

видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в жизненно важных сферах и ситуациях 

общения. 

 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают 

освоение необходимых знаний о языке как языковой системе и общественном явлении, 

его устройстве, развитии и функционировании; овладение основными нормами русского 

литературного языка; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся; формировании способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, 

необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться 

различными лингвистическими словарями. 

 

Культуроведчесая компетенция – осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной 

специфики русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения. 

 

Основные направления работы по русскому языку в основной школе 

Одно из основных направлений преподавания русского языка – организация работы по 

овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 
 

Усиление практической направленности обучения русскому языку требует особого 

внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков. 
 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности учащихся 

при анализе, сопоставлении и группировке фактов языка, при проведении различных 

видов лингвистического разбора. 
 

Важнейшим направлением является формирование навыков грамотного письма. 
 

Обучая школьников русскому языку на базе основной школы, следует поддерживать и 

совершенствовать умения и навыки каллиграфического письма, формируемые в 1-4 

классах. 
 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического 

мышления и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка 

предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, 

аудирования, чтения и письма) и осуществляется в трех направлениях, составляющих 

единое целое. 
 

Первое направление в развитии речи учащихся – овладение нормами русского 

литературного языка.



Второе направление – обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. 
 

Третье направление – формирование умений и навыков связного изложения мыслей в 

устной и письменной форме. 
 

Обоснование выбора примерной программы для разработки рабочей программы 

Настоящая программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, 

определяет стратегию обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые 

определены стандартом. Программа содержит отобранную в соответствии с задачами 

обучения систему понятий из области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и 

словообразования, морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а 

также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 

явлении и т. д.; речеведческие понятия, на основе которых строится работа по развитию 

связной речи учащихся, - формирование коммуникативных умений и навыков; сведения 

об основных нормах русского литературного языка; сведения о графике, об орфографии и 

пунктуации; перечень видов орфограмм и названий пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны 

овладеть учащиеся. 

Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в сложных 

условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы 

литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения 

ориентировано на развитие личности ученика, воспитание культурного человека, 

владеющего нормами литературного языка, способного свободно выражать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Настоящая 

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск информации в 

различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с условиями 

общения. 

Доминирующей идеей программы является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не 

только тех дидактических единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые 

обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок программы включает 

перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые явления, 

указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные виды 

учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в 

структуре программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В 

первом представлены дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков 

речевого общения; во втором – дидактические единицы, которые отражают устройство 

языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся; в третьем – 

дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом.



Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или 

интегрированы. Так, например, при обучении морфологии учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют все виды речевой деятельности, различные коммуникативные навыки, а 

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

Таким образом, процессы осознания языковой системы и личный опыт использования 

языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются неразрывно связанными 

друг с другом. 

Формирование целостных представлений о языке будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления языковых фактов 

и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

На ступени основной школы задачи учебных занятий определены как закрепление 

умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-

следственные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать объекты по одному или нескольким критериям. 

Реализация программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций 

в рамках информационно-коммуникативной деятельности, в том числе способностей 

передавать содержание текста в сжатом или развернутом виде, использовать различные 

виды чтения, создавать письменные высказывания, составлять план. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое 

внимание в программе уделено способности учащихся самостоятельно организовывать 

свою учебную деятельность, оценивать ее результаты, осознавать сферы своих интересов 

и соотносить их со своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

В настоящую программу внесены изменения: добавлены изучаемые дидактические 

единицы, изменено распределение количества часов на изучаемые разделы в соответствии 

с учебным планом образовательного учреждения. 

 

1.4. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 
 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации 

предусматривает обязательное изучение русского языка в  5 классе в объеме 204 часов, в 6 

классе – 204 часов, в 7 классе – 170 часов, в 8 классе – 136 часов, в 9 классе – 102 часа. 

 

1.5. Планируемые результаты: личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения курса 
 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования. 
 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию.



3. Достаточный объем словарного запаса и усвоение грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 

Метапредметными результатами освоения обучающимися программы по русскому 

языку являются: 

1. Владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая СМИ, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; способность 

к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования, в том числе и с помощью технических средств и 

информационных технологий; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом. 

2. Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

явлений на межпредметном уровне (на уроках литературы, иностранного языка, истории и 

других). 

3. Коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 
 

Предметными результатами освоения обучающимися программы по русскому языку 

являются: 

1. Представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли русского языка в жизни человека 

и общества. 

2. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования а также роли русского языка в 

процессе самообразования. 

3. Владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (цели, темы 

текста, основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров; 

• владение умениями информационной переработки прочитанного текста (план, 

тезисы); приемами работы с книгой, периодическими изданиями; 

• способность свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой, в Ом числе на электронных носителях;



• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

различными видами аудирования (с полным пониманием текста, с понимание его 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

• умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

принадлежности к определенной функциональной разновидности языка и 
использованных языковых средств; 

 говорение и письмо: 

• умение воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный и 
прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, тезисы); 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, 

увиденному; 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с 

учетом замысла и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом 

осознанный выбор и организацию языковых средств в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

• владение различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических и 

грамматических норм СРЛЯ; стилистически корректное использование лексики и 

фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил орфографии и 

пунктуации; 

• способность участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; 

уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой) в 

различных ситуациях общения; 

• осуществление речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки 

зрения ее содержания, языкового оформления и эффективности коммуникативных 

задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их совершенствовать и редактировать собственные тексты. 

4. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц. 

5. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речевое общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого 

общения; функционально-смысловые типы речи; текст, основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи. 

6. Проведение различных видов анализа слова, синтаксического анализа словосочетания 

и предложения: анализ текста с точки зрения его содержания, основных признаков и 

структуры принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей оформления, использования выразительных средств языка. 

7. Осознание эстетической функции русского языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки выпускников, 

которые содержат следующие компоненты: знать/понимать – перечень необходимых для 

усвоения каждым учащимся знаний; уметь – перечень конкретных умений и навыков по 

русскому языку, основных видов речевой деятельности; выделена также группа знаний и 

умений, востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной 

жизни. 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

Направленность курса на интенсивное речевое и интеллектуальное развитие создает условия



и для реализации надпредметной функции, которую русский язык выполняет в 

системе школьного образования. В процессе обучения ученик

 получает возможность совершенствовать общеучебные умения, 

навыки и способы деятельности, которые базируются на видах речевой 

деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей. В процессе 

изучения русского языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные 

умения: коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками 

использования языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях 

общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение 

осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из различных 

источников, умение работать с текстом), организационные (умение 

формулировать цель деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию). 

 
 
 
 

Личностно-ориентированный подход учителя и учащихся осуществляется через 

поурочное планирование. Программа реализуется через учебные пособия «Русский язык. 

5 класс». М.: «Просвещение», под редакцией Т.А.Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и др., 2014; 

«Русский язык. 6 класс». М.: Просвещение, под редакцией М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Л.А. Тростенцовой и др., 2014; 

«Русский язык. 7 класс». М.: Просвещение, под редакцией М.Т.Баранова, 

Т.А.Ладыженской, Л.А.Тростенцовой и др., 2014; 

«Русский язык. 8 класс». М.: Просвещение, под редакцией С.Г.Бархударова, С.Е.Крючкова 

и 

др., 2018; 

«Русский язык. 9 класс». М.: Просвещение, под редакцией С.Г.Бархударова, С.Е. 

Крючкова, Л.Ю. Максимова и др., 2019. 
 

1.6.Система оценки качества образования 
 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 8 КЛАССА 

 

1. Учащиеся должны знать определения основных изученных в 8 классе языковых 

явлений, речеведческих понятий, пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, 

приводя нужные примеры. 

2. К концу 8 класса учащиеся должны овладеть следующими 

умениями и навыками: 

- производить синтаксический разбор словосочетаний, простых двусоставных и 

односоставных предложений, предложений с прямой речью; 

- составлять простые двусоставные и односоставные предложения, осложненные 

однородными и обособленными членами, вводными словами, предложениями, обращениями; 

- пользоваться синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи; 

- соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. 

По орфографии. Находить в словарях изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными



 орфограммами; находить и исправлять 

орфографические ошибки. Правильно писать слова с непроверяемыми 

орфограммами, изученными в 8 классе. 

По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 

необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 

расставлять их в предложениях в соответствии с изученными правилами. 

Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, при 

обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании, при обращениях, междометиях, вводных 

словах и предложениях. Ставить тире в нужных случаях между подлежащими и сказуемыми. 

По развитию речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно излагать 

повествовательные тексты с элементами описания местности, памятников. Писать 

сочинения-описания (сравнительная характеристика знакомых лиц; описание местности, 

памятника культуры или истории), сочинения-рассуждения на морально-этические темы. 

Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной мыслью и 

стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. 

Уметь просто и в то же время выразительно выступать перед слушателями по общественно 

важным проблемам. 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ, УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ЗА КУРС 9 КЛАССА 

 
 

I. Учащиеся должны з н а т ь изученные основные сведения о языке, определения 

основных изучаемых в IX классе языковых явлений, речеведческих понятий, 

пунктуационных правил, обосновывать свои ответы, приводя нужные примеры. 

II. К концу IX класса учащиеся должны о в л а д е т ь следующими 

у м е н и я м и и н а в ы к а м и : 

— производить все виды разборов: фонетический, морфемный, словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

— составлять сложные предложения разных типов, пользоваться синтаксическими 

синонимами в соответствии с содержанием и стилем создаваемого текста; 

— определять стиль и тип текста; 

— соблюдать все основные нормы литературного языка. 

По       п у н к т у а ц и и .        Находить в       предложениях     смысловые отрезки, которые 

необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков препинания и 

расставлять их в соответствии с изученными в V—IX классах пунктуационными 

правилами; находить и исправлять пунктуационные ошибки; производить пунктуационный 

разбор предложения. 

По о р ф о г р а ф и и .  Находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами, находить и исправлять 

орфографические ошибки, производить орфографический разбор слов. 

Правильно писать изученные в V—IX классах слова с непроверяемыми орфограммами. 

По с в я з н о й речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных стилей и 

типов речи. Подготовить и сделать доклад на историко-литературную тему по одному 

источнику. Составлять тезисы или конспект небольшой литературно-критической статьи 

(или фрагмента большой статьи). Писать сочинения публицистического характера. Писать 

заявление, автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление 

сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем тексте. Свободно и 

грамотно говорить на заданные темы. Соблюдать при общении с собеседниками 

соответствующий речевой этикет. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

 знать / понимать: 

- роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 



- смысл понятий: речь устная и письменная; монологи, диалог; сфера и ситуация речевого 

общения; 

- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

- признаки текста и его функционально-смысловых типов (повествования, описания, 

рассуждения); 

- основные единицы языка, их признаки; 

- основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грам-

матические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

АУДИРОВАНИЕ: 

- фиксировать на письме информацию исходного текста в виде тезисов, конспектов, 

резюме, полного или сжатого пересказа; 

- формулировать вопросы по содержанию текста; 

- замечать в собственной и чужой речи отступления от норм литературного языка; 

ЧТЕНИЕ: 

- понимать коммуникативную тему, цель чтения текста и в соответствии с этим органи-

зовывать процесс чтения; 

- составлять конспект прочитанного текста; 

- оценивать степень понимания содержания прочитанного текста; 

- прогнозировать возможное развитие основной мысли до чтения лингвистического и 

художественного текста; 

ГОВОРЕНИЕ: 

- создавать устные монологические высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные темы; 

- владеть основными нормами построения устного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли, полнота раскрытия темы, достоверность фактического материала, после-

довательность изложения (развертывания содержания по плану), наличие грамматической 

связи предложений в тексте, владение правильной и выразительной интонацией, уместное 

использование невербальных средств (жестов, мимики); 

- строить научное рассуждение по сложным вопросам школьного курса русского языка; 

ПИСЬМО: 

- владеть основными нормами построения письменного высказывания: соответствие теме и 

основной мысли высказывания, полнота раскрытия темы; достоверность фактического 

материала, последовательность изложения (развертывание содержания по плану, пра-

вильность выделения абзацев в тексте, наличие грамматической связи предложений в тек-

сте, владение нормами правописания); 

- писать изложения по публицистическим, художественным текстам, сохраняя компо-

зиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; 

- вводить в текст изложения элементы сочинения (рассуждение, описание, повествование); 

- писать небольшие по объему сочинения на основе прочитанного или прослушанного 

текста; 

- составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента большой статьи); 

- совершенствовать написанное, исправляя недочеты в построении и содержании вы-

сказывания, речевые недочеты и грамматические ошибки; 

ТЕКСТ: 

- проводить текстоведческий анализ текстов разных стилей и типов речи (тема, основная 

мысль, тип речи, стиль, языковые и речевые средства, средства связи предложений, 

строение текста); 

ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ: 

- правильно произносить употребительные слова с учетом вариантов их произношения; 

- анализировать и оценивать собственную и чужую речь с точки зрения соблюдения 

орфоэпических норм; 

МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ:



- владеть приемом морфемного разбора: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре; 

- толковать значение слова, исходя из его морфемного состава (в том числе и слов с 

иноязычными элементами типа -ЛОГ, ПОЛИ-, -ФОН и т.п.); 

- пользоваться разными видами морфемных, словообразовательных и этимологических 

словарей; 

- опираться на морфемный разбор при проведении орфографического анализа и оп-

ределении грамматических признаков слов; 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ: 

- разъяснять значение слов общественно-политической и морально-этической тематики, 

правильно их определять; 

- пользоваться разными видами толковых словарей; 

- верно использовать термины в текстах научного стиля; 

- оценивать свою и чужую речь с точки зрения уместного и выразительного словоупот-

ребления; 

- проводить элементарный анализ художественного текста, обнаруживая в нем изо-

бразительно-выразительные приемы, основанные на лексических возможностях русского 

языка; 

МОРФОЛОГИЯ: 

- распознавать части речи и их формы в трудных случаях; 

- правильно образовывать формы слов с использованием словаря грамматических 

трудностей; 

- определять синтаксическую роль слов разных частей речи; 

- опираться на морфологическую характеристику слова при проведении орфографического 

и пунктуационного анализа; 

ОРФОГРАФИЯ: 

- применять орфографические правила, объяснять правописание слов с трудно прове-

ряемыми орфограммами; 

- пользоваться этимологической справкой при объяснении написания слов; 

- проводить орфографический анализ текста; СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ: 

- различать изученные виды простых и сложных предложений; 

- интонационно выразительно читать предложения изученных видов; 

- составлять схемы простых и сложных предложений разных видов и конструировать 

предложения по заданным схемам; 

- уместно пользоваться синтаксическими синонимами; 

- правильно употреблять в тексте прямую речь и цитаты, заменять прямую речь косвенной; 

- проводить синтаксический и интонационный анализ сложного предложения; 

- устанавливать взаимосвязь смысловой, интонационной, грамматической и пунктуа-

ционной характеристики предложения; 

- использовать различные синтаксические конструкции как средство усиления вырази-

тельности речи; 

- применять пунктуационные правила, объяснять постановку знаков препинания в простом 

и сложном предложениях, используя на письме специальные графические обозначения; 

- строить пунктуационные схемы простых и сложных предложений; 

- самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правила; 

- проводить пунктуационный анализ текста; 

- аргументировать тезис о системном характере русской пунктуации. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности; значения родного языка в жизни человека и общества; 

- развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры;



- удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

- увеличение словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 

развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования; 

- извлекать информацию из различных источников; свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой, средствами массовой информации, в 

том числе представленными в электронном виде на различных информационных носителях 

(компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета). 
 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, умениям и 

навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 1) единые критерии оценки 

различных сторон владения устной и письменной формами русского языка (критерии оценки 

орфографической и пунктуационной грамотности, языкового оформления связного 

высказывания, содержания высказывания); 2) единые нормативы оценки знаний, умений и 

навыков; 3) объѐм различных видов контрольных работ; 4) количество отметок за различные 

виды контрольных работ. 
 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над которыми они 

работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка проверяются: 
 

1. знание полученных сведений о языке; 

2. орфографические и пунктуационные навыки; 

3. речевые умения. 
 

ОЦЕНКА УСТНЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ 

 

Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний учащихся по русскому языку. 

Развѐрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на определѐнную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 
 

При оценке ответа ученика надо учитывать следующие критерии: 1) полноту и правильность 

ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 
 

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

Оценка «4» ставится, если ученик даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1—2 недочѐта 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 достаточно глубоко и доказательно обосновывает свои



суждения и не приводит 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 серьѐзным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 
 

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

проверку подготовки ученика отводится определѐнное 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. 
 

Объѐм 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 подсчѐте 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 определѐнной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретѐнных 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 5 классе 12 различных орфограмм и3 пунктограмм, в 6 классе — 16 

различных орфограмм и 3—4 пунктограмм, 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 тексты контрольных диктантов могут включаться только те изученные орфограммы, которые в 

достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трѐх предыдущих уроках). 
 

В диктантах должно быть: в 5 классе — не более 5 слов, в 6—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 объѐм 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 ещѐ 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 

состав 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 

подсчѐте ошибок две негрубые ошибки 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 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 стоит 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, 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. 
 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибки, 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. Оценка «5» не выставляется при наличии трѐх и более 

исправлений.



Диктант оценивается одной отметкой. 
 

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 пунктуа-

ционных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается выставление 

оценки «3» за диктантпри 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, или 5 орфогра-

фических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 
 

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» 2 орфографические ошибки, для 

оценки «3» 4 орфографические ошибки (для 5 класса 5 орфографических ошибок), для оценки 

«2» 8 орфографических ошибок. 
 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, 

лексического, орфографического, грамматического и пунктуационного) 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: 
 

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 допущено4 ошибки; 
 

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



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 объѐм 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. 
 

Объѐм 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 объѐм классных сочинений: в 5 классе — 0,5—1,0 

страницы, 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 страницы. 
 

К указанному объѐму сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объѐм 

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, 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; 
 

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 недочѐтов.Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок — 

орфографических, пунктуационных и грамматических. 
 

Основные критерии оценки. 
 

Содержание и речь 
 

Грамотность



«5» 
 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых синтаксических 

конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. В целом в работе допускается 1 

недочѐт в содержании и 1—2 речевых недочѐта 
 

Допускаются: 
 

1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая ошибка 
 

«4» 
 

1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения 

от темы). 

2. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические неточности. 

3. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

5. Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. В целом в работе 

допускается не более 2 недочѐтов в содержании и не более 3— 4 речевых недочѐтов 
 

Допускаются: 
 

2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, 
 

или 1 орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, 
 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамма-

тические ошибки 
 

«3» 
 

1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические неточности. 

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. В целом в 

работе допускается не более 4 недочѐтов в содержании и 5 речевых недочѐтов 
 

Допускаются: 
 

4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, 
 

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

при отсутствии орфографических ошибок 
 

«2» 
 

1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей.



3. Нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях работы, отсутствует 

связь между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

4. Крайне беден словарь, работа написана короткими однотипными предложениями со слабо 

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. В целом в работе допущено 6 недочѐтов в 

содержании и до 7 речевых недочѐтов 
 

Допускаются: 
 

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, а также 7 грамматических ошибок 
 

Примечания. 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. 
 

Если объѐм сочинения в полтора-два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки...», 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 объѐма сочинения не принимается во внимание. 
 

Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям сочинение написано удовлетворительно. 
 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых 

ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведѐнные в разделе «Оценка 

диктантов». 
  



 

II. Содержательный раздел 
 

2.1 Тематическое планирование 

 

8 класс 
№ темы Разделы Количество часов 

1.  Функции русского языка в современном мире 1 
2.  Повторение пройденного в 5-7 классах 13 
3.  Словосочетание 4 
4.  Простое предложение 5 
5.  Главные члены предложения 12 
6.  Второстепенные члены предложения 9 
7.  Простые односоставные предложения 15 
8.  Неполные предложения 2 
9.  Однородные члены предложения 15 
10.  Обращение, вводные слова и междометия 14 
11.  Обособленные члены предложения 26 
12.  Прямая и косвенная речь 10 
13.  Повторение и систематизация пройденного в 

8 классе 
10 

ИТОГО  136 

  

 

«Русский язык 8 класс» (136 ч) 
 

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 
 

Повторение пройденного в 5 - 7классах (13ч) 
 
Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 
 
Словосочетание (4 ч) 

Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Простое предложение (5ч) 

Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения.Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения (12ч) 

Повторение пройденного материала о подлежащем. Способы выражения подлежащего. 

Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное сказуемое. Составное именное 

сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Р.Р.Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

 

Второстепенные члены предложения (9ч) 
 

Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное 

дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность 

определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени,



места, причины, цели, образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 
 

Р.Р.Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего края. 
 

Простые односоставные предложения (15ч) 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и подлежащим 

(назывные). 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Р.Р.Рассказ на свободную тему. 
 

Неполные предложения (2ч) 
 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 
 

Однородные члены предложения (15ч) 
 

Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, 

связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. 

Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Р.Р.Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 
 

Обращение, вводные слова и междометия (14ч) 
 

Повторение изученного материала об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. Вводные 

слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

Р.Р.Публичное выступление на общественно значимую тему. 
 

Обособленные члены предложения (26ч) 
 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Р.Р. Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые 

особенности. 
 

Прямая и косвенная речь (10ч) 

Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Повторение и систематизация пройденного в 8 классе (10ч) 

Р.Р. Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения).



 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 9 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и тем программы  

 

Количество часов 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1.1 Роль русского языка в Российской Федерации  2    

1.2 Русский язык в современном мире  2    

Итого по разделу  4  

2.1 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая 

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

говорение, письмо 

 4    

Итого по разделу  4  

3.1 

Текст и его признаки (обобщение). Функционально-смысловые 

типы речи (обобщение). Смысловой анализ текста (обобщение). 

Информационная переработка текста 

 3    

Итого по разделу  3  

4.1 

Функциональные разновидности языка. Язык художественной 

литературы и его отличия от других функциональных 

разновидностей современного русского языка 

 2    

4.2 Научный стиль  3    1  

Итого по разделу  5  

5.1 Сложное предложение  1    

5.2 Сложносочинённое предложение  12    4  

5.3 Сложноподчинённое предложение  27    5  

5.4 Бессоюзное сложное предложение  16    8  

5.5 
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи 
 9    2  

5.6 Прямая и косвенная речь. Цитирование  4    1  



Итого по разделу  69  

Повторение пройденного материала  8    

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

диктанты) 
 9   9   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   9   21  

 

 

2.2 Формы и средства контроля 
 

Одно из требований принципа систематичности и последовательности предполагает необходимость осуществления 

контроля на всех этапах образовательного процесса по русскому языку. Этому способствует применение следующих видов 

контроля: 

Предварительный – диагностика начального уровня знаний обучающихся с целью выявления ими важнейших элементов 

учебного содержания, полученных при изучении предшествующих разделов, необходимых для успешного усвоения нового 

материала (беседа; мозговой штурм; тестирование; зрительный, выборочный, комментированный, графический диктанты). 

Текущий (поурочный) – систематическая диагностика усвоения основных элементов содержания каждого урока по ходу 

изучения темы или раздела (беседа; индивидуальный опрос; предупредительный диктант; подготовка сообщений, докладов, 

проектов; работа по карточкам; составление схем, таблиц, рисунков, комплексный анализ текста). Промежуточный – по 

ходу изучения темы, но по истечении нескольких уроков (если тема достаточно велика и в ней выделяют несколько 

логических фрагментов; тестирование). 

Тематический – по окончании изучения темы (тестирование; оформление презентаций). Итоговый – проводится по итогам 

изучения раздела курса русского языка с целью диагностирования усвоения обучающимися основных понятий раздела и 

понимания их взаимосвязи (контрольный диктант, контрольное тестирование).



 

 

2.3 Календарно – тематическое планирование 

 

 
Календарно-тематическое планирование 8 класс 
 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Дата 

проведени

я (по плану) 

Дата проведения  

(фактическая) 

 Функции русского языка в современном мире 1   

1 Русский язык в современном мире 1   

 Повторение изученного в V–VII классах 10+2   

2 Пунктуация и орфография 1   

3 
Знаки препинания: знаки завершения, 

разделения, выделения 

1 
  

4 Знаки разделения и выделения.  1   

5 Знаки препинания в сложном   предложении 1   

6 Знаки препинания в сложном   предложении 1   

7 
Буквы н, нн в суффиксах прилагательных, причастий 

и наречий 

1 
 

 

8 
Буквы н, нн в суффиксах прилагательных, причастий 

и наречий 

1 
 

 

9 Приемы сжатия текста 1   

10 Р.р.Сжатое изложение 1   

11 
Слитное и раздельное написание   не с разными 

частями речи 

1 
 

 

12 
Слитное и раздельное написание   не с разными 

частями речи 

1 
 

 



№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Дата 

проведени

я (по плану) 

Дата проведения  

(фактическая) 

13 Контрольный диктант 1   

 Синтаксис, пунктуация, культура речи 3+1   

14 Основные единицы синтаксиса.  1   

15 Текст как единица синтаксиса 1   

16 Предложение как единица синтаксиса 1   

17 Р.р.Сжатое изложение 1   

 Словосочетание 5+1   

18 Словосочетание как единица синтаксиса 1   

19 Виды словосочетаний 1   

20 
Синтаксические связи слов в словосочетаниях.  

 

1 
 

 

21 Синтаксические связи слов в словосочетаниях.  1   

22 Синтаксический разбор словосочетаний. Тест. 1   

23 
Р.р. Сочинение на тему «Дом, который украшает 

нашу  улицу» 

1 
 

 

 Простое предложение 3+1   

24 

Простое предложение. 

Грамматическая (предикативная) основа 

предложения 

1 

 

 

25 Порядок слов в предложении.  1   

26 Интонация 1   

27 Р.р.Описание памятника культуры 1   

 Главные члены предложения 9+1   

28 Подлежащее.  1   

29 Сказуемое 1   

30 Простое глагольное сказуемое 1   



№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Дата 

проведени

я (по плану) 

Дата проведения  

(фактическая) 

31 
Подготовка к сочинению на тему «Чудный собор» 1   

32 Р.р.Сочинение на тему «Чудный собор» 1   

33 Составное глагольное сказуемое 1   

34 Составное именное сказуемое 1   

35 Составное именное сказуемое 1   

36 Тире между подлежащим и сказуемым. 1    

37 Тире между подлежащим и сказуемым. 1   

 Второстепенные члены предложения 13+2   

38 
Второстепенные члены предложения. Роль 

второстепенных членов в предложении.  

1 
 

 

39 Дополнение 1   

40 Дополнение 1   

41 Определение 1   

42 Определение 1   

43 Приложение.  1   

44 Знаки препинания при приложении. 1   

45 Обстоятельство 1   

46 Обстоятельство 1   

47 
Синтаксический разбор двусоставного 

предложения 
1  

 

48 Характеристика человека 1   

49 Характеристика человека 1   

50 
Повторение по теме «Второстепенные члены 

предложения» 
1  

 

51 Контрольный диктант 1   



№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Дата 

проведени

я (по плану) 

Дата проведения  

(фактическая) 

52 Работа над ошибками 1   

 Односоставные предложения 13+2   

53 Главный член односоставного предложения 1   

54 Назывные предложения 1   

55 Назывные предложения 1   

56 Определенно-личные предложения 1   

57 Определенно-личные предложения 1   

58 Неопределенно-личные предложения 1   

59 Неопределенно-личные предложения 1   

60 Инструкция 1   

61 Безличные предложения 1   

62 Безличные предложения 1   

63 Рассуждение 1   

64 
Синтаксический разбор односоставного 

предложения 
1  

 

65 Повторение «Односоставные предложения» 1   

66 Повторение 1   

67 
Контрольная работа 

 
1  

 

 Неполные предложения 2   

68 Неполные предложения 1   

69 Неполные предложения 1   

 Осложненное предложение 1   

70 Понятие об осложненном предложении 1   

 Однородные члены предложения 13+2   



№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Дата 

проведени

я (по плану) 

Дата проведения  

(фактическая) 

71 Понятие об однородных членах предложения 1   

72 Понятие об однородных членах предложения 1   

73 

Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при 

них 

1  

 

74 

Однородные члены, связанные только 

перечислительной интонацией, и пунктуация при 

них 

1  

 

75 Подготовка к изложению  1   

76 Р.р.Изложение 1   

77 Однородные и неоднородные определения 1   

78 
Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них 
1  

 

79 
Однородные члены, связанные сочинительными 

союзами, и пунктуация при них 
1  

 

80 
Обобщающие слова при однородных членах и 

знаки препинания при них 
1  

 

81 
Обобщающие слова при однородных членах и 

знаки препинания при них 
1  

 

82 
Синтаксический разбор предложения с 

однородными членами 
1  

 

83 
Пунктуационный разбор предложения с 

однородными членами 
1  

 

84 Повторение 1   

85 Контрольный диктант 1   

 Обособленные члены предложения 17+3   



№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Дата 

проведени

я (по плану) 

Дата проведения  

(фактическая) 

86 Понятие об обособлении 1   

87 Понятие об обособлении 1   

88 
Обособленные определения. Выделительные 

знаки препинания при них 
1  

 

89 
Обособленные определения. Выделительные 

знаки препинания при них 
1  

 

90 
Обособленные определения. Выделительные 

знаки препинания при них 
1  

 

91 Рассуждение на дискуссионную тему 1   

92 Рассуждение на дискуссионную тему 1   

93 
Обособленные приложения. Выделительные 

знаки препинания при них 
1  

 

94 
Обособленные приложения. Выделительные 

знаки препинания при них 
1  

 

95 
Обособленные приложения. Выделительные 

знаки препинания при них 
1  

 

96 
Обособленные обстоятельства. Выделительные 

знаки препинания при них 
1  

 

97 
Обособленные обстоятельства. Выделительные 

знаки препинания при них 
1  

 

98 
Обособленные обстоятельства. Выделительные 

знаки препинания при них 
1  

 

99 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при 

уточняющих членах предложения 

1  

 

100 Обособленные уточняющие члены предложения. 1   



№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Дата 

проведени

я (по плану) 

Дата проведения  

(фактическая) 

Выделительные знаки препинания при 

уточняющих членах предложения 

101 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Выделительные знаки препинания при 

уточняющих членах предложения 

1  

 

102 
Синтаксический разбор предложения с 

обособленными членами 
1  

 

103 
Пунктуационный разбор предложения с 

обособленными членами 
1  

 

104 Повторение 1   

105 Контрольная работа 1   

 Обращение 3+1   

106 
Обращение Распространенные обращения. 

Назначение обращения.  
1  

 

107 
Выделительные знаки препинания при 

обращении 
1  

 

108 Употребление обращений. Тест. 1   

109 Составление делового письма 1   

 Вводные и вставные конструкции 8+1   

110 Вводные конструкции.  1   

111 
Группы вводных слов и вводных сочетаний слов по 

значению 
1  

 

112 

Выделительные знаки препинания при вводных 

словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях 

1  

 

113 Выделительные знаки препинания при вводных 1   



№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Дата 

проведени

я (по плану) 

Дата проведения  

(фактическая) 

словах, вводных сочетаниях слов и вводных 

предложениях 

114 Вставные слова, словосочетания и предложения 1   

115 Публичное выступление 1   

116 Междометия в предложении 1   

117 

Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений со словами, словосочетаниями и 

предложениями, грамматически не связанными с 

членами предложения 

1  

 

118 Урок-зачет. Тест. 1   

 Чужая речь 7+1   

119 Понятие о чужой речи. Комментирующая часть.  1   

120 Прямая и косвенная речь. Косвенная речь 1   

121 Прямая речь 1   

122 Диалог 1   

123 Р.р. Сжатое изложение 1   

124 Цитата 1   

125 Цитата 1   

126 
Синтаксический разбор предложений с чужой 

речью 
1 

  

 
Повторение и систематизация изученного в VIII 
классе 

8+2   

127 Синтаксис и морфология 1   

128 Синтаксис и пунктуация 1   

129 Подготовка к изложению 1   

130 Рр. Изложение 1   



№ п/п Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

Дата 

проведени

я (по плану) 

Дата проведения  

(фактическая) 

131 Работа над ошибками 1   

132 Синтаксис и культура речи 1   

133 Синтаксис и орфография 1   

134 Обобщающее повторение 1   

135 Контрольный диктант 1   

136 Работа над ошибками 1   

 Итого  136 

(114+22) 

 

 

 

 

 

 
 

 

Календарно-тематическое планирование 9 класс  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата изучения  

 Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 

Русский язык — национальный язык 

русского народа, форма выражения 

национальной культуры 

 1     

2 
Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации 
 1     

3 Русский язык в современном мире  1     

4 Русский язык — один из наиболее  1     



распространенных славянских языков 

5 
Повторение. Правописание корней и 

приставок 
 1     

6 
Повторение. [[Правописание суффиксов 

слов разных частей речи 
 1     

7 
Повторение. Средства связи в 

предложении и тексте 
 1     

8 
Повторение. Пунктуация в простом 

осложненном предложении 
 1     

9 

Контрольная работа «Основные 

орфографические и пунктуационные 

нормы» 

 1   1    

10 
Виды речевой деятельности: говорение, 

письмо, слушание, чтение 
 1     

11 Виды речевой деятельности. Виды чтения  1     

12 
Виды речевой деятельности. Приёмы 

работы с учебной книгой 
 1     

13 
Виды речевой деятельности. Подготовка 

к сжатому изложению 
 1     

14 Изложение подробное/сжатое)  1   1    

15 Текст как речевое произведение  1     

16 
Функционально-смысловые типы речи 

(обобщение) 
 1     

17 Информационная переработка текста  1     

18 Язык художественной литературы  1     

19 

Язык художественной литературы. 

Основные изобразительно-выразительные 

средства русского языка 

 1     

20 Научный стиль  1     



21 
Основные жанры научного стиля. 

Структура реферата и речевые клише 
 1     

22 
Информационная переработка научного 

текста. Практикум 
 1    1   

23 Сочинение-рассуждение на тему  1   1    

24 

Понятие о сложном предложении. 

Классификация типов сложных 

предложений 

 1     

25 
Понятие о сложносочинённом 

предложении, его строении 
 1     

26 
Сочинение-рассуждение с объяснением 

значения слова 
 1   1    

27 Виды сложносочинённых предложений  1     

28 
Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения 
 1     

29 

Виды сложносочинённых предложений. 

Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения. 

Практикум 

 1    1   

30 
Знаки препинания в сложносочинённых 

предложениях 
 1     

31 
Знаки препинания в сложносочинённых 

предложениях. Пунктуационный анализ 
 1     

32 
Знаки препинания в сложносочинённых 

предложениях. Практикум 
 1    1   

33 
Синтаксический и пунктуационный 

анализ сложносочинённого предложения 
 1     

34 

Синтаксический и пунктуационный 

анализ сложносочинённого предложения. 

Практикум 

 1    1   



35 
Особенности употребления 

сложносочинённых предложений в речи 
 1     

36 
Повторение темы «Сложносочинённое 

предложение» 
 1     

37 
Повторение темы «Сложносочинённое 

предложение». Практикум 
 1    1   

38 
Контрольная работа по теме 

"Сложносочинённое предложение" 
 1   1    

39 
Понятие о сложноподчинённом 

предложении 
 1     

40 
Союзы и союзные слова в 

сложноподчинённом предложении 
 1     

41 
Знаки препинания в сложноподчинённом 

предложении 
 1     

42 
Сочинение-рассуждение (определение 

понятия и комментарий) 
 1   1    

43 
Классификация сложноподчинённых 

предложений 
 1     

44 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными 
 1     

45 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными. 

Практикум 

 1    1   

46 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными 
 1     

47 

Сложноподчинённые предложения с 

придаточными изъяснительными. 

Практикум 

 1    1   

48 
Группы сложноподчинённых 

предложений с придаточными 
 1     



обстоятельственными 

49 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными времени 
 1     

50 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными места 
 1     

51 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными причины 
 1     

52 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными цели 
 1     

53 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными следствия 
 1     

54 
Сложноподчинённое предложение с 

придаточным условия 
 1     

55 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными уступки 
 1     

56 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия 
 1     

57 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными меры и степени 
 1     

58 
Сложноподчинённые предложения с 

придаточными сравнительными 
 1     

59 
Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными 
 1     

60 

Однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение 

придаточных частей в 

сложноподчинённом предложении 

 1     

61 
Правила постановки знаков препинания в 

сложноподчинённых предложениях 
 1     



62 

Пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений. 

Практикум 

 1    1   

63 
Синтаксический анализ 

сложноподчинённого предложения 
 1     

64 

Особенности употребления 

сложноподчинённых предложений в речи. 

Практикум 

 1    1   

65 
Повторение темы «Сложноподчинённое 

предложение» 
 1     

66 
Повторение темы «Сложноподчинённое 

предложение». Практикум 
 1    1   

67 
Контрольная работа по теме 

Сложноподчинённое предложение" 
 1   1    

68 
Понятие о бессоюзном сложном 

предложении 
 1     

69 
Смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения 
 1     

70 Виды бессоюзных сложных предложений  1     

71 
Виды бессоюзных сложных предложений. 

Практикум 
 1    1   

72 
Бессоюзные сложные предложения со 

значением перечисления 
 1     

73 
Запятая и точка с запятой в бессоюзном 

сложном предложении. Практикум 
 1    1   

74 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением причины, пояснения, 

дополнения 

 1     

75 
Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Практикум 
 1    1   



76 

Бессоюзные сложные предложения со 

значением противопоставления, времени, 

условия и следствия, сравнения 

 1     

77 
Тире в бессоюзном сложном 

предложении. Практикум 
 1    1   

78 

Синтаксический и пунктуационный 

анализ бессоюзного сложного 

предложения 

 1     

79 

Синтаксический и пунктуационный 

анализ бессоюзного сложного 

предложения. Практикум 

 1    1   

80 

Грамматическая синонимия бессоюзных 

сложных предложений и союзных 

сложных предложений. Практикум 

 1    1   

81 
Употребление бессоюзных сложных 

предложений в речи. Практикум 
 1    1   

82 
Повторение темы «Бессоюзное сложное 

предложение» 
 1     

83 
Повторение темы «Бессоюзное сложное 

предложение». Практикум 
 1    1   

84 
Сжатое изложение с грамматическим 

заданием (в тестовой форме) 
 1   1    

85 
Сложное предложение с разными видами 

союзной и бессоюзной связи 
 1     

86 
Типы сложных предложений с разными 

видами связи 
 1     

87 
Нормы построения сложных 

предложений с разными видами связи 
 1     

88 
Правила постановки знаков препинания в 

сложных предложениях с разными 
 1     



видами связи 

89 

Правила постановки знаков препинания в 

сложных предложениях с разными 

видами связи. Практикум 

 1    1   

90 
Синтаксический анализ сложных 

предложений с разными видами связи 
 1     

91 
Пунктуационный анализ сложных 

предложений с разными видами связи 
 1     

92 

Повторение темы "Сложные предложения 

с разными видами союзной и бессоюзной 

связи" 

 1     

93 

Повторение темы "Сложные предложения 

с разными видами союзной и бессоюзной 

связи". Практикум 

 1    1   

94 
Прямая речь. Знаки препинания при 

прямой речи 
 1     

95 Косвенная речь  1     

96 
Цитаты. Знаки препинания при 

цитировании 
 1     

97 
Повторение темы «Прямая и косвенная 

речь». Практикум 
 1    1   

98 
Итоговая контрольная тестовая работа (в 

формате ГИА) 
 1   1    

99 
Повторение. Правописание НЕ со 

словами разных частей речи 
 1     

100 
Повторение. Запятая в простом и 

сложном предложении 
 1     

101 
Повторение. Двоеточие в простом и 

сложном предложении 
 1     



102 
Повторение. Тире в простом и сложном 

предложении 
 1     
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III.Организационный раздел 
 

Формы организации образовательного процесса 
 

Основная форма организации учебного процесса – урок. В планировании учебного 

материала, а также в зависимости от цели урока используются следующие типы и формы 

проведения уроков: 

- урок изучения и первичного закрепления знаний (урок-лекция); 
 

- урок закрепления новых знаний и выработки умений 
 

- урок обобщения и систематизации знаний (урок-практикум, урок-зачет); 
 

- урок проверки, оценки и контроля знаний (урок-семинар); 
 

- урок коррекции знаний; 
 

- комбинированный урок; 
 

- урок применения знаний, урок-исследование; 
 

- урок развития речи. 
 
 

 Методы и формы обучения: 

- элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий; 

- элементы развивающего обучения; 

- диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, рассказ, выполнение творческих 

работ, упражнения, практикумы, работа с текстом, работа с иллюстративным материалом, 

анализ языкового материала, разного рода конструирование, работа с алгоритмами, работа 

с таблицей, тренинг, проверочные, контрольные работы, работа с учебником, 

фронтальный опрос, грамматические разборы, работа с опорным материалом, работа со 

справочной литературой, разнообразные диктанты (словарный, схематический, 

лексический, распределительный, выборочный, объяснительный, цифровой…), сочинение 

(по картине, по данному сюжету, миниатюра…), изложение (сжатое, подробное, 

выборочное), тест. 
 
 

Технологии обучения 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает необходимость 

«ориентации образования не только на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний, но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных 

способностей». Проблема достижения всеми обучающимися обязательного минимума 

решается использованием технологии уровневой дифференциации обучения. Уровневая 

дифференциация выражается в том, чтообучаясь по одной программе и учебникам, 

обучающиеся могут усваивать материал на различных уровнях. Определяющим при этом 

является уровень обязательной подготовки. На его основе формируются более высокие 

уровни овладения материалом. 

Широкое использование современных технологий обучения, таких как 

социокультурно-адаптивная, здоровьесберегающая, технология обучения        в 

сотрудничестве, ИКТ и     проектная методика, игровые     технологии,     

позволяют интенсифицировать процесс обучения и сделать его более увлекательным и 

эффективным.



Программа также предусматривает другие варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса: таблицы, раздаточный материал, материалы для 

итогового и промежуточного контроля, тестовые задания, видеофильмы, лингвистические 

справочники и словари. 

Для достижения требуемых результатов обучения используются в работе 

следующие средства обучения (в том числе электронные): 
 

- традиционное обучение; 

- активное обучение (сотрудничество, элементы контекстного подхода, индивидуализация 

обучения); 

- интерактивные подходы (творческие задания, работа в малых группах); 
 

- проблемное обучение; 
 

- коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного состава). 
 
 

3.1 Обучение учащихся с ОВЗ 
 

Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, работающих по основным 

образовательным программам разработаны и применяются различные методы и приѐмы 

обучения, направленные на развитие, активизацию их деятельности. 

 

3.2 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 
 

№ Название документа 

1 Программа по русскому языку для 5 – 

9 классов 

2 Учебник 

 

Автор 

М.Т.Баранов, Т.А.Ладыженская, 

Н.М.Шанский 

- Т.А.Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Тростенцова Л.А. и др. Русский 

язык. 5 класс. М.: «Просвещение» 

- М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская 

, Л.А. Тростенцова и др. Русский 

язык. 6 класс .М.: «Просвещение» 

- М.Т. Баранов, Т.А.Ладыженская 

, Л.А. Тростенцова и др. Русский 

язык. 7 класс .М.: «Просвещение» 

- С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков и 

др. Русский язык. 8 класс.М.: 

«Просвещение» 

- С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, 

Л.Ю.Максимов и др. Русский 

язык. 9 класс.М.: «Просвещение» 

 

Год 

2011 

 
 
 
 

2014 
 
 
 

2014 
 
 

2016 
 
 
 
 
 

2018 

 
 
 
 
 

2019



Литература для учащихся: 
 

- - Баранов М.Т. Школьный орфографический словарь русского языка/ М.Т.Баранов.- 10-е 

изд.- М.: Русский язык, 2005. 

- - Баранов М.Т. Школьный словарь образования слов русского языка/М.Т.Баранов.- 4-е 

изд.- М.: Русский язык, 2006. 

- - Лапатухин М.С. Школьный толковый словарь русского языка/М.С.Лапатухин, 

Е.В.Скорлуповская, Г.П.Снетова; под ред. Ф.П.Филина.- 2-е изд., дораб.- М.: Русский язык, 

1998. 

- - Лекант П.А. Школьный орфоэпический словарь русского языка/П.А.Лекант, 

В.В.Леденева.- 2-е изд.- М.: Русское слово, 2006. 

- - Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка/М.Р.Львов.-8-е изд.- М.: 

Русский язык, 2006. 

- - Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка/З.А.Потиха.- 2-е изд.- М.: 

Русский язык, 1998. 

- - Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка/А.Н.Тихонов.-

2-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 1991. 
 

- - Русский язык, 7 класс. Контрольно-измерительные материалы к учебнику Т.А. 

Ладыженской, М.Т.Баранова и др. – М.: «Вако». 

- - Баранов М.Т. Русский язык: Справочные материалы/М.Т.Баранов, Т.А.Костяева, 

А.В.Прудникова; под ред. Н.М.Шанского.-8-е изд., перераб.- М.: Русский язык, 2005. 

- - В.И.Капинос, М.Н.Махонина и др. Сборник тестовых заданий для тематического и 

итогового контроля. Русский язык, 7 кл. - М.: «Интеллект-Центр», 2000. 

- - Русский язык: Сборник текстов для письменного экзамена по русскому языку за курс 

основной школы. 9 класс / Авт.-сост. Л.М. Рыбченкова, В.Л. Склярова. – М.: Дрофа, 2009. 

- - ГИА - 2012. Русский язык: Сборник заданий: 9 класс / И.П.Цыбулько. – М.: 

Национальное образование, 2012. 

- - Ахременкова Л. А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: Русский язык: 

9 класс / Л. А. Ахременкова. - М.: Просвещение, 2009. 

- - Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения / Г. К. Лидман-Орлова. - М.: Дрофа, 

2011. 

- - Г.А.Богданова, Г.И.Кириченко. Материалы для подготовки к экзаменам по русскому 

языку, 7-11 кл. – М.: «Мнемозина», 2003 г. 

- - Сенина Н. А. Русский язык: 9 класс. Подготовка к ГИА - 2011: учебно-методическое 

пособие/ Н. А. Сенина, - Ростов н/Д: Легион-М, 2011. 
 

Литература для учителя: 
 

- - Богданова Г.А. Уроки русского языка в 5 классе: 2-е изд.- М.: Просвещение, 2003. 

- - Боровлева Л.Ф. Русский язык.500 тестов, упражнений, контр. и самост. работ: для 

подготовки к урокам и ГИА: 5 кл./М.: АСТ: Астрель, 2009. 

- - Граник.Г.Г. Дидактические карточки-задания по русскому языку. 5-9- кл./М.: АСТ: 

Астрель, 2003. 

- - Мордес Е.М. Искать, пробовать, обучать: нетрадиционные уроки по русскому языку и 

литературе: 5-11 классы/Волгоград: Учитель-АСТ, 2002. 

- - Обучение русскому языку в 5 классе: Метод. рекомендации к учеб. для 5 кл. 

общеобразоват. учреждений/Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова.- 3-е изд.-

М.: Просвещение, 2003. 

- - Розенталь Д.Э. Справочник по орфографии и пунктуации/Челябинск: Юж.-Урал.кн.изд., 

1994. 

- - Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь трудностей русского языка /4-е изд.,-

стереотип.- М.: Русский язык, 1985.



- - Русский язык. Тесты для промежуточного контроля. 5 кл./Под ред. Н.А.Сениной. Ростов-

на Дону: изд. «Легион», 2009. 

- - Ходякова Л.А., Новикова Л.И., Штыркина О.П., Кабанова Е.В. Сочинение по 

картине./М.: АСТ: Астрель, 2007. 

- - Богданова Г.А. Уроки русского языка в 9 классе: Кн. для учителя. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2000. 

- Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс. – М.: ВАКО, 2008. 

- - Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 9 класс / Сост. Н.В. Егорова. – М.: 

ВАКО, 2010. 

- - Диктанты по русскому языку для средней и старшей школы (5-11 классы): Учебное 

пособие. – М.: «Издательство Астрель», «Издательство АСТ», 2008. 

- - Сборник текстов для изложений с лингвистическим анализом: 5-11 кл.: Кн. Для учителя / 

В.И. Капинос. Н.Н. Сергеева, М.С. Соловейчик. Л.Л. Новоселова. –М.: Просвещение, 2006. 

- - Тростенцова Л. А. Обучение русскому языку в 9 классе / Л. А. Тростенцова. -М.: 

Просвещение, 2004. 

- - Иванова В.Ф., Трудные вопросы орфографии. – М., 2007. 
 

Образовательные электронные ресурсы 
 

- - http://festival.1september.ru 

- - rus@1september.ru 

- - http://www.schoolpress.ru 

- - www.gramota.ru 

- - http://slova.ndo.ru 

- - http://www.ruscorpora.ru 

- - http://spravka.gramota.ru 

- - http://www.philology.ru 

- - http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

- - http://www.fipi.ru/ 

http://festival.1september.ru/
mailto:rus@1september.ru
http://www.schoolpress.ru/
http://www.gramota.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
http://spravka.gramota.ru/
http://www.philology.ru/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://www.fipi.ru/




 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 

среднего общего образования составлена на основе требований к результатам 

освоения ФОП СОО, представленных в ФГОС СОО, а также федеральной 

рабочей программы воспитания, с учётом Концепции преподавания русского 

языка и литературы в российской федерации (утверждённой распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р) и 

подлежит непосредственному применению при реализации обязательной 

части ФОП СОО. 
 

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. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей; воспитанию 

нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку; 

формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и 

мира; развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и 

уважать мнение других людей. 

 Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, 

является в школе не только предметом изучения, но и средством овладения 

другими учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, 

математических и других наук. Владение русским языком оказывает 

непосредственное воздействие на качество усвоения других учебных 

предметов, на процессы формирования универсальных интеллектуальных 

умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации 

личности, способной к успешному речевому взаимодействию и социальному 

сотрудничеству в повседневной и профессиональной деятельности в 

условиях многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего 

образования, когда на предыдущем уровне общего образования освоены 

основные теоретические знания о языке и речи, сформированы 



соответствующие умения и навыки, направлен в большей степени на 

совершенствование умений эффективно пользоваться языком в разных 

условиях общения, повышение речевой культуры обучающихся, 

совершенствование их опыта речевого общения, развитие коммуникативных 

умений в разных сферах функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому 

языку является направленность на полноценное овладение культурой речи во 

всех её аспектах (нормативном, коммуникативном и этическом), на развитие 

и совершенствование коммуникативных умений и навыков в учебно-

научной, официально-деловой, социально-бытовой, социально-культурной 

сферах общения; на формирование готовности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей учебного предмета «Русский язык» на 

уровне среднего общего образования являются элементы содержания, 

ориентированные на формирование и развитие функциональной 

(читательской) грамотности обучающихся – способности свободно 

использовать навыки чтения с целью извлечения информации из текстов 

разных форматов (гипертексты, графика, инфографика и др.) для их 

понимания, сжатия, трансформации, интерпретации и использования в 

практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка 

на уровне среднего общего образования основывается на тех знаниях и 

компетенциях, которые сформированы на начальном общем и основном 

общем уровнях общего образования, и предусматривает систематизацию 

знаний о языке как системе, его основных единицах и уровнях; знаний о 

тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика 

и др.). 

В содержании программы выделяются три сквозные линии: «Язык и 

речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная 

стилистика. Культура речи». 

Учебный предмет «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования обеспечивает общекультурный уровень молодого человека, 

способного к продолжению обучения в системе среднего профессионального 

и высшего образования. 
 

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 языку межнационального общения 

на основе расширения представлений о функциях русского языка в 

России и мире; о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности многонационального народа России; о 

взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; 

об отражении в русском языке традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; формирование ценностного отношения к 

русскому языку; 

• овладение русским языком как инструментом личностного развития 

и формирования социальных взаимоотношений; понимание роли 

русского языка в развитии ключевых компетенций, необходимых 

для успешной самореализации, для овладения будущей профессией, 

самообразования и социализации; 

• совершенствование устной и письменной речевой культуры на 

основе овладения основными понятиями культуры речи и 

функциональной стилистики, формирование навыков нормативного 

употребления языковых единиц и расширение круга используемых 

языковых средств; совершенствование коммуникативных умений в 

разных сферах общения, способности к самоанализу и самооценке 

на основе наблюдений за речью; 

• развитие функциональной грамотности: совершенствование умений 

текстовой деятельности, анализа текста с точки зрения явной и 

скрытой (подтекстовой), основной и дополнительной информации; 

развитие умений чтения текстов разных форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и др.); совершенствование умений 

трансформировать, интерпретировать тексты и использовать 

полученную информацию в практической деятельности; 

• обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах 

орфографии и пунктуации, об изобразительно-выразительных 

средствах русского языка; совершенствование умений 

анализировать языковые единицы разных уровней, умений 

применять правила орфографии и пунктуации, умений определять 

изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

• обеспечение поддержки русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, недопущения использования нецензурной 

лексики и иностранных слов, за исключением тех, которые не 

имеют общеупотребительных аналогов в русском языке и перечень 

которых содержится в нормативных словарях. 
 



МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

 

На изучение русского языка в 10  классе среднего общего образования в 

учебном плане отводится 102 часа (3 часа в неделю)



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

10 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Язык как знаковая система. Основные функции языка. 

Лингвистика как наука. 

Язык и культура. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из 

мировых языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный 

язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго. Роль литературного языка в обществе. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Система языка, её устройство, функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, её основные признаки и функции. 

Виды языковых норм: орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, словообразовательные, грамматические 

(морфологические и синтаксические). Орфографические и пунктуационные 

правила (обзор, общее представление). Стилистические нормы современного 

русского литературного языка (общее представление). 

Качества хорошей речи. 

Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь 

омонимов. Словарь иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь 

антонимов. Словарь паронимов. Этимологический словарь. Диалектный 

словарь. Фразеологический словарь. Словообразовательный словарь. 

Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. Словарь 

грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Фонетический анализ слова. Изобразительно-выразительные 

средства фонетики (повторение, обобщение). 

Основные нормы современного литературного произношения: 

произношение безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний 

согласных. Произношение некоторых грамматических форм. Особенности 

произношения иноязычных слов. Нормы ударения в современном 

литературном русском языке. 



Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные 

средства лексики: эпитет, метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, 

сравнение (повторение, обобщение). 

Основные лексические нормы современного русского литературного 

языка. Многозначные слова и омонимы, их употребление. Синонимы, 

антонимы, паронимы и их употребление. Иноязычные слова и их 

употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Лексика 

общеупотребительная, разговорная и книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Лексика нейтральная, 

высокая, сниженная. Эмоционально-оценочная окраска слова 

(неодобрительное, ласкательное, шутливое и пр.). Особенности употребления. 

Фразеология русского языка (повторение, обобщение). Крылатые слова. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Морфемика и словообразование как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Словообразовательные трудности (обзор). Особенности употребления 

сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Морфология. Морфологические нормы 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Морфологический анализ слова. Особенности употребления в тексте слов 

разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка 

(общее представление). 

Основные нормы употребления имён существительных: форм рода, 

числа, падежа. 

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней 

сравнения, краткой формы. 

Основные нормы употребления количественных, порядковых и 

собирательных числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных 

местоимений, возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа 

победить, убедить, выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; 

образования некоторых глагольных форм: форм прошедшего времени с 

суффиксом -ну-, форм повелительного наклонения. 

Орфография. Основные правила орфографии 



Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Принципы и разделы русской орфографии. Правописание морфем; слитные, 

дефисные и раздельные написания; употребление прописных и строчных 

букв; правила переноса слов; правила графического сокращения слов. 

Орфографические правила. Правописание гласных и согласных в корне. 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы – и после приставок. 

Правописание суффиксов. 

Правописание н и нн в словах различных частей речи. 

Правописание не и ни. 

Правописание окончаний имён существительных, имён прилагательных 

и глаголов. 

Слитное, дефисное и раздельное написание слов. 

Речь. Речевое общение 

Речь как деятельность. Виды речевой деятельности (повторение, 

обобщение). 

Речевое общение и его виды. Основные сферы речевого общения. 

Речевая ситуация и её компоненты (адресант и адресат; мотивы и цели, 

предмет и тема речи; условия общения). 

Речевой этикет. Основные функции речевого этикета (установление и 

поддержание контакта, демонстрация доброжелательности и вежливости, 

уважительного отношения говорящего к партнёру и др.). Устойчивые 

формулы русского речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и т. п. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис 

(основная мысль), план и композиция публичного выступления. Виды 

аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного 

выступления с учётом его цели, особенностей адресата, ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Текст, его основные признаки (повторение, обобщение). 

Логико-смысловые отношения между предложениями в тексте (общее 

представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно-

смысловая переработка прочитанного текста, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие, и прослушанного текста. 

План. Тезисы. Конспект. Реферат. Аннотация. Отзыв. Рецензия. 
 

11 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 



Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология 

языка (общее представление). Проблемы речевой культуры в современном 

обществе (стилистические изменения в лексике, огрубление обиходно-

разговорной речи, неоправданное употребление иноязычных заимствований 

и другое) (обзор).  

Язык и речь. Культура речи 

Синтаксис. Синтаксические нормы 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический 

параллелизм, парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, 

инверсия, лексический повтор, анафора, эпифора, антитеза; риторический 

вопрос, риторическое восклицание, риторическое обращение; многосоюзие, 

бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова 

множество, ряд, большинство, меньшинство; с подлежащим, выраженным 

количественно-именным сочетанием (двадцать лет, пять человек); имеющим 

в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; имеющим в своём 

составе числительные два, три, четыре или числительное, оканчивающееся 

на два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим при 

себе приложение (типа диван-кровать, озеро Байкал). Согласование 

сказуемого с подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным 

несклоняемым существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или 

предложно-падежной формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. 

Основные нормы употребления причастных и деепричастных оборотов. 

Основные нормы построения сложных предложений. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). 

Пунктуационный анализ предложения. 

Разделы русской пунктуации и система правил, включённых в каждый 

из них: знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри 

простого предложения; знаки препинания между частями сложного 

предложения; знаки препинания при передаче чужой речи. Сочетание знаков 

препинания. 

Знаки препинания и их функции. Знаки препинания между подлежащим 

и сказуемым. 



Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при обособлении. 

Знаки препинания в предложениях с вводными конструкциями, 

обращениями, междометиями. 

Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при передаче чужой речи. 

Функциональная стилистика. Культура речи 

Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая 

норма (повторение, обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные 

признаки разговорной речи: неофициальность, экспрессивность, 

неподготовленность, преимущественно диалогическая форма. Фонетические, 

интонационные, лексические, морфологические, синтаксические 

особенности разговорной речи. Основные жанры разговорной речи: устный 

рассказ, беседа, спор и другие (обзор). 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные 

признаки научного стиля: отвлечённость, логичность, точность, 

объективность. Лексические, морфологические, синтаксические особенности 

научного стиля. Основные подстили научного стиля. Основные жанры 

научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, словарь, 

справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки официально-делового стиля: точность, 

стандартизированность, стереотипность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности официально-делового стиля. Основные жанры 

официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, 

доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. 

Основные признаки публицистического стиля: экспрессивность, 

призывность, оценочность. Лексические, морфологические, синтаксические 

особенности публицистического стиля. Основные жанры публицистического 

стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других 

функциональных разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные 

признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, языковых средств других 

функциональных разновидностей языка. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты освоения обучающимися программы по 

русскому языку на уровне среднего общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными, историческими и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития 

внутренней позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и 

правопорядку, человеку труда и людям старшего поколения; взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей 

среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

1) гражданского воспитания: 

• сформированность гражданской позиции обучающегося как активного 

и ответственного члена российского общества; 

• осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; 

• принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в текстах литературных 

произведений, написанных на русском языке; 

• готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам; 

• готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского 

общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-

юношеских организациях; 

• умение взаимодействовать с социальными институтами в 

соответствии с их функциями и назначением; 

• готовность к гуманитарной и волонтёрской деятельности. 

2) патриотического воспитания: 



• сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, свой язык и 

культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

• ценностное отношение к государственным символам, историческому 

и природному наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым 

достижениям народа, традициям народов России; достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

• идейная убеждённость, готовность к служению Отечеству и его 

защите, ответственность за его судьбу. 

3) духовно-нравственного воспитания: 

• осознание духовных ценностей российского народа; 

• сформированность нравственного сознания, норм этичного 

поведения; 

• способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, 

ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности; 

• осознание личного вклада в построение устойчивого будущего; 

• ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на 

основе осознанного принятия ценностей семейной жизни в 

соответствии с традициями народов России. 

4) эстетического воспитания: 

• эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

• способность воспринимать различные виды искусства, традиции и 

творчество своего и других народов, ощущать эмоциональное 

воздействие искусства; 

• убеждённость в значимости для личности и общества отечественного 

и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного, 

в том числе словесного, творчества; 

• готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление 

проявлять качества творческой личности, в том числе при 

выполнении творческих работ по русскому языку. 

5) физического воспитания: 

• сформированность здорового и безопасного образа жизни, 

ответственного отношения к своему здоровью; 

• потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения 

вреда физическому и психическому здоровью. 



6) трудового воспитания: 

• готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие; 

• готовность к активной деятельности технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно осуществлять такую деятельность, в том числе в 

процессе изучения русского языка; 

• интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том 

числе к деятельности филологов, журналистов, писателей; умение 

совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать 

собственные жизненные планы; 

• готовность и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни. 

7) экологического воспитания: 

• сформированность экологической культуры, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических 

проблем; 

• планирование и осуществление действий в окружающей среде на 

основе знания целей устойчивого развития человечества; 

• активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия 

предпринимаемых действий и предотвращать их; 

• расширение опыта деятельности экологической направленности. 

8) ценности научного познания: 

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; 

• совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействия между людьми и познания мира; 

• осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по 

русскому языку, индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения 

обучающимися рабочей программы по русскому языку у обучающихся 

совершенствуется эмоциональный интеллект, предполагающий 

сформированность: 

• самосознания, включающего способность понимать своё 

эмоциональное состояние, использовать адекватные языковые 



средства для выражения своего состояния, видеть направление 

развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

• саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать 

ответственность за своё поведение, способность проявлять гибкость и 

адаптироваться к эмоциональным изменениям, быть открытым 

новому; 

• внутренней мотивации, включающей стремление к достижению цели 

и успеху, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из 

своих возможностей; 

• эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, 

понимать эмоциональное состояние других людей и учитывать его 

при осуществлении коммуникации; 

• социальных навыков, включающих способность выстраивать 

отношения с другими людьми, заботиться о них, проявлять к ним 

интерес и разрешать конфликты с учётом собственного речевого и 

читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего 

образования у обучающегося будут сформированы 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: 

• самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, 

рассматривать её всесторонне; 

• устанавливать существенный признак или основание для сравнения, 

классификации и обобщения языковых единиц, языковых явлений и 

процессов, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

• определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их 

достижения; 

• выявлять закономерности и противоречия языковых явлений, данных 

в наблюдении; 

• разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся 

материальных и нематериальных ресурсов; 

• вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие 

результатов целям; 



• координировать и выполнять работу в условиях реального, 

виртуального и комбинированного взаимодействия, в том числе при 

выполнении проектов по русскому языку; 

• развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с 

учётом собственного речевого и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

• владеть навыками учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, в том числе в контексте изучения учебного предмета 

«Русский язык», способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

• владеть разными видами деятельности по получению нового знания, 

в том числе по русскому языку; его интерпретации, преобразованию 

и применению в различных учебных ситуациях, в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

• формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе 

лингвистической, терминологией, общенаучными ключевыми 

понятиями и методами; 

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и разнообразных жизненных ситуациях; 

• выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать 

параметры и критерии её решения, находить аргументы для 

доказательства своих утверждений; 

• анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, 

критически оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в 

новых условиях; 

• давать оценку новым ситуациям, приобретённому опыту; 

• уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

• уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, 

освоенные средства и способы действия — в профессиональную 

среду; 

• выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать 

альтернативные способы решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

• владеть навыками получения информации, в том числе 

лингвистической, из источников разных типов, самостоятельно 



осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию 

информации различных видов и форм представления; 

• создавать тексты в различных форматах с учётом назначения 

информации и её целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации (презентация, таблица, схема и 

другие); 

• оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

• использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий при решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

• владеть навыками защиты личной информации, соблюдать 

требования информационной безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

• осуществлять коммуникацию во всех сферах жизни; 

• пользоваться невербальными средствами общения, понимать 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки 

конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

• владеть различными способами общения и взаимодействия; 

аргументированно вести диалог; 

• развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи 

излагать своё мнение, строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

• самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, 

выявлять проблемы, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом 

имеющихся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

• расширять рамки учебного предмета на основе личных 

предпочтений; 

• делать осознанный выбор, уметь аргументировать его, брать 

ответственность за результаты выбора; 

• оценивать приобретённый опыт; 



• стремиться к формированию и проявлению широкой эрудиции в 

разных областях знания; постоянно повышать свой образовательный 

и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоконтроля, принятия себя и других как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

• давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, 

оценивать соответствие результатов целям; 

• владеть навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их оснований и 

результатов; использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, 

выбора верного решения; 

• уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их 

снижению; 

• принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

• принимать мотивы и аргументы других людей при анализе 

результатов деятельности; 

• признавать своё право и право других на ошибку; 

• развивать способность видеть мир с позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

• понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы; 

• выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих 

интересов и возможностей каждого члена коллектива; 

• принимать цели совместной деятельности, организовывать и 

координировать действия по их достижению: составлять план 

действий, распределять роли с учётом мнений участников, обсуждать 

результаты совместной работы; 

• оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника 

команды в общий результат по разработанным критериям; 

• предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; проявлять творческие 

способности и воображение, быть инициативным. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

10 КЛАСС 

 



К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных 

функциях языка; о лингвистике как науке. 

Опознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; 

лексику, отражающую традиционные российские духовно-нравственные 

ценности в художественных текстах и публицистике; объяснять значения 

данных лексических единиц с помощью лингвистических словарей 

(толковых, этимологических и других); комментировать фразеологизмы с 

точки зрения отражения в них истории и культуры народа (в рамках 

изученного). 

Понимать и уметь комментировать функции русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России, одного из мировых языков (с опорой на статью 68 

Конституции Российской Федерации, Федеральный закон от 1 июня 2005 г.№ 

53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», Федеральный 

закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном 

языке Российской Федерации»» от 28.02.2023 № 52-ФЗ, Закон Российской 

Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго), знать и характеризовать признаки литературного языка и его роль в 

обществе; использовать эти знания в речевой практике. 

Язык и речь. Культура речи 

Система языка. Культура речи 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные 

единицы и уровни языковой системы, анализировать языковые единицы 

разных уровней языковой системы. 

Иметь представление о культуре речи как разделе лингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты 

культуры речи, приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказывания с точки зрения коммуникативной 

целесообразности, уместности, точности, ясности, выразительности, 

соответствия нормам современного русского литературного языка. 

Иметь представление о языковой норме, её видах. 

Использовать словари русского языка в учебной деятельности. 

Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 



Выполнять фонетический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний согласных, 

некоторых грамматических форм, иноязычных слов. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения орфоэпических и 

акцентологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы 

современного русского литературного языка. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

Выполнять лексический анализ слова. 

Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения лексических норм современного 

русского литературного языка. 

Соблюдать лексические нормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения уместности 

использования стилистически окрашенной и эмоционально-экспрессивной 

лексики. 

Использовать толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

паронимов; словарь иностранных слов, фразеологический словарь, 

этимологический словарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

Выполнять морфемный и словообразовательный анализ слова. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения особенностей употребления 

сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Использовать словообразовательный словарь. 

Морфология. Морфологические нормы 

Выполнять морфологический анализ слова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей 

речи. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе 

собственные) с точки зрения соблюдения морфологических норм 

современного русского литературного языка. 

Соблюдать морфологические нормы. 



Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных 

случаев употребления имён существительных, имён прилагательных, имён 

числительных, местоимений, глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в 

рамках изученного). 

Использовать словарь грамматических трудностей, справочники. 

Орфография. Основные правила орфографии 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. 

Выполнять орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с 

точки зрения соблюдения орфографических правил современного русского 

литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдать правила орфографии. 

Использовать орфографические словари. 

Речь. Речевое общение 

Создавать устные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с 

речевой ситуацией (объём устных монологических высказываний — не менее 

100 слов; объём диалогического высказывания — не менее 7—8 реплик). 

Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, 

исследовательский проект на лингвистическую и другие темы; использовать 

образовательные информационно-коммуникационные инструменты и 

ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объём сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, 

и прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным 

ситуациям официального/неофициального общения, статусу 

адресанта/адресата и другим; использовать правила русского речевого 

этикета в социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой 

сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблять языковые средства с учётом речевой ситуации. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка. 



Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах 

представленной в нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и 

дополнительную, явную и скрытую (подтекстовую) информацию текстов, 

воспринимаемых зрительно и (или) на слух. 

Выявлять логико-смысловые отношения между предложениями в 

тексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты 

разных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей 

(объём сочинения — не менее 150 слов). 

Использовать различные виды аудирования и чтения в соответствии с 

коммуникативной задачей, приёмы информационно-смысловой переработки 

прочитанных текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие, 

и прослушанных текстов (объём текста для чтения – 450–500 слов; объём 

прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 слов). 

Создавать вторичные тексты (план, тезисы, конспект, реферат, 

аннотация, отзыв, рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, 

грамматические и речевые ошибки. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Наименование разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 
Язык как знаковая система. Основные 

функции языка. Лингвистика как наука 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.2 Язык и культура  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.3 

Русский язык — государственный язык 

Российской Федерации, средство 

межнационального общения, 

национальный язык русского народа, один 

из мировых языков 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

1.4 
Формы существования русского 

национального языка 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  5   

Раздел 2. Язык и речь. Культура речи. Система языка. Культура речи 

2.1 
Система языка, её устройство, 

функционирование 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.2 Культура речи как раздел лингвистики  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.3 
Языковая норма, её основные признаки и 

функции. Виды языковых норм 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc


2.4 Качества хорошей речи  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

2.5 Основные виды словарей (обзор)  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  5  
 

Раздел 3. Язык и речь. Культура речи. Фонетика. Орфоэпия. Орфоэпические нормы 

3.1 

Фонетика и орфоэпия как разделы 

лингвистики.(повторение, обобщение). 

Изобразительно-выразительные средства 

фонетики (повторение, обобщение). 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

3.2 
Орфоэпические (произносительные и 

акцентологические) нормы 
 5   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  6   

Раздел 4. Язык и речь. Культура речи. Лексикология и фразеология. Лексические нормы 

4.1 

Лексикология и фразеология как разделы 

лингвистики (повторение, обобщение). 

Изобразительно-выразительные средства 

лексики (повторение, обобщение) 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.2 

Основные лексические нормы 

современного русского литературного 

языка 

 6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.3 
Функционально-стилистическая окраска 

слова 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.4 
Экспрессивно-стилистическая окраска 

слова 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

4.5 
Фразеология русского языка (повторение, 

обобщение). Крылатые слова 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc


Итого по разделу  15  
 

Раздел 5. Язык и речь. Культура речи. Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы 

5.1 

Морфемика и словообразование как 

разделы лингвистики (повторение, 

обобщение) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

5.2 Словообразовательные нормы  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  3   

Раздел 6. Язык и речь. Культура речи. Морфология. Морфологические нормы 

6.1 
Морфология как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

6.2 

Морфологические нормы современного 

русского литературного языка (общее 

представление) 

 7    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  9   

Раздел 7. Язык и речь. Культура речи. Орфография. Основные правила орфографии 

7.1 
Орфография как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.2 
Правописание гласных и согласных в 

корне 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.3 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы — и 

после приставок 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.4 Правописание суффиксов  5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.5 Правописание н и нн в словах различных  5    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc


частей речи https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.6 Правописание не и ни  4    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.7 

Правописание окончаний имён 

существительных, имён прилагательных и 

глаголов 

 5    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

7.8 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов 
 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  35   

Раздел 8. Речь. Речевое общение 

8.1 
Речь как деятельность. Виды речевой 

деятельности (повторение, обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8.2 

Речевое общение и его виды. Основные 

сферы речевого общения. Речевая 

ситуация и её компоненты 

 1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8.3 Речевой этикет  1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

8.4 Публичное выступление  2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  5  
 

Раздел 9. Текст. Информационно-смысловая переработка текста 

9.1 
Текст, его основные признаки (повторение, 

обобщение) 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9.2 

Логико-смысловые отношения между 

предложениями в тексте (общее 

представление) 

 2    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9.3 Информативность текста. Виды  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc


информации в тексте https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

9.4 

Информационно-смысловая переработка 

текста. План. Тезисы.Конспект. Реферат. 

Аннотация. Отзыв. Рецензия 

 3    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итого по разделу  8   

Повторение  6    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

Итоговый контроль  5   5   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41bacc 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   5   0   

https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc
https://m.edsoo.ru/7f41bacc


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 10 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов 

Дата 

изучения  

 

Электронные 

цифровые 

образовательные 

ресурсы  

 

Всего  

 

Контрольные 

работы  

 

Практические 

работы  

 

1 
Повторение и обобщение 

изученного в 5-9 классах 
 1      

2 
Повторение в начале года. 

Практикум 
 1      

3 

Язык как знаковая система. 

Основные функции языка. 

Лингвистика как наука 

 1      

4 Взаимосвязь языка и культуры  1      

5 

Русский язык — государственный 

язык Российской Федерации. 

Внутренние и внешние функции 

русского языка 

 1      

6 
Формы существования русского 

национального языка 
 1      

7 
Формы существования русского 

национального языка.Практикум 
 1      

8 
Язык как система. Единицы и 

уровни языка, их связи и отношения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad004 

9 
Культура речи как раздел 

лингвистики 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacd7a 

10 Языковая норма, её основные  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad004
https://m.edsoo.ru/fbaacd7a


признаки и функции. Виды 

языковых норм 

https://m.edsoo.ru/fbaacef6 

11 

Качества хорошей речи: 

коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, 

выразительность речи 

 1      

12 Основные виды словарей  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae0ee 

13 

Фонетика и орфоэпия как разделы 

лингвистики. Изобразительно-

выразительные средства фонетики 

(повторение, обобщение) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad112 

14-17 
Орфоэпические (произносительные 

и акцентологические) нормы 
 4     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad220 

18 

Орфоэпические (произносительные 

и акцентологические) нормы. 

Практикум 

 1      

19 
Лексикология и фразеология как 

разделы лингвистики 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad464 

20-23 

Изобразительно-выразительные 

средства лексики. Основные 

лексические нормы современного 

русского литературного языка 

 4     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad6a8 

24 

Основные лексические нормы 

современного русского 

литературного языка 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad57c 

25-28 
Речевая избыточность как 

нарушение лексической нормы 
 4      

https://m.edsoo.ru/fbaacef6
https://m.edsoo.ru/fbaae0ee
https://m.edsoo.ru/fbaad112
https://m.edsoo.ru/fbaad220
https://m.edsoo.ru/fbaad464
https://m.edsoo.ru/fbaad6a8
https://m.edsoo.ru/fbaad57c


(тавтология, плеоназм) 

29 

Речевая избыточность как 

нарушение лексической нормы 

(тавтология, плеоназм). Практикум 

 1      

30 

Функционально-стилистическая 

окраска слова. Лексика 

общеупотребительная, разговорная и 

книжная; особенности 

использования 

 1      

31 

Нейтральная, высокая, сниженная 

лексика. Эмоционально-оценочная 

окраска слова. Уместность 

использования эмоционально-

оценочной лексики 

 1      

32-33 
Особенности употребления 

фразеологизмов и крылатых слов 
 2      

34 

Итоговый контроль "Лексикология и 

фразеология. Лексические нормы". 

Обучающее сочинение-рассуждение 

 1   1     

35 

Морфемика и словообразование как 

разделы лингвистики. Основные 

понятия морфемики и 

словообразования (повторение, 

обобщение) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad34c 

36 

Морфемный и 

словообразовательный анализ слова. 

Практикум 

 1      

37 Словообразовательные трудности  1      

https://m.edsoo.ru/fbaad34c


(обзор) 

38 
Морфология как раздел лингвистики 

(повторение, обощение) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad856 

39 
Морфология как раздел 

лингвистики. Практикум 
 1      

40-43 

Морфологические нормы 

современного русского 

литературного языка. Основные 

нормы употребления имён 

существительных, имён 

прилагательных, имён числительных 

 4     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaad96e 

44 

Основные нормы употребления 

имён существительных, имён 

прилагательных, имён 

числительных. Практикум 

 1      

45 
Основные нормы употребления 

местоимений, глаголов 
 1      

46 
Основные нормы употребления 

местоимений, глаголов. Практикум 
 1      

47 

Итоговый контроль "Морфология. 

Морфологические нормы". 

Изложение с творческим заданием 

 1   1     

48 
Орфография как раздел лингвистики 

(повторение, обобщение) 
 1      

49-52 
Правописание гласных и согласных 

в корне 
 4     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae35a 

53 
Правописание гласных и согласных 

в корне. Практикум 
 1      

https://m.edsoo.ru/fbaad856
https://m.edsoo.ru/fbaad96e
https://m.edsoo.ru/fbaae35a


54-57 

Правила правописания слов с 

разделительных ъ и ь. Правописание 

приставок. Буквы ы — и после 

приставок 

 4      

58 

Употребление разделительных ъ и ь. 

Правописание приставок. Буквы ы 

— и после приставок. Практикум 

 1      

59 Правописание суффиксов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae53a 

60 
Правописание суффиксов. 

Практикум 
 1      

61-64 

Правописание н и нн в именах 

существительных, в именах 

прилагательных, глаголах, 

причастиях, наречиях 

 4     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae65c 

65 
Правописание н и нн в словах 

различных частей речи. Практикум 
 1      

66-69 

Правописание слов с не и ни (в 

отрицательных и неопределенных 

местоимениях, наречиях при 

двойном отрицании, в 

восклицательных предложениях с 

придаточными уступительными) 

 4     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae88c 

70-73 

Правописание окончаний имён 

существительных, имён 

прилагательных и глаголов 

 4     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaae76a 

74 

Правила правописания безударных 

окончаний имён существительных, 

имён прилагательных и глаголов. 

 1      

https://m.edsoo.ru/fbaae53a
https://m.edsoo.ru/fbaae65c
https://m.edsoo.ru/fbaae88c
https://m.edsoo.ru/fbaae76a


Практикум 

75-78 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов 
 4     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaeaee 

79 
Слитное, дефисное и раздельное 

написание слов. Практикум 
 1      

80 

Контрольная работа по теме 

"Орфография. Основные правила 

орфографии" 

 1   1     

81 

Речь как деятельность. Виды 

речевой деятельности (повторение, 

обобщение) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac730 

82 

Речевое общение и его виды. 

Основные сферы речевого общения. 

Речевая ситуация и её компоненты 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac834 

83 Речевой этикет. Основные функции  1      

84 
Публичное выступление и его 

особенности 
 1      

85 Публичное выступление. Практикум  1      

86 
Текст, его основные признаки. 

Практикум 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaca5a 

87 

Логико-смысловые отношения 

между предложениями в тексте 

(общее представление) 

 1      

88 

Логико-смысловые отношения 

между предложениями в тексте. 

Практикум 

 1      

89 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте 
 1      

https://m.edsoo.ru/fbaaeaee
https://m.edsoo.ru/fbaac730
https://m.edsoo.ru/fbaac834
https://m.edsoo.ru/fbaaca5a


90 
Информативность текста. Виды 

информации в тексте. Практикум 
 1      

91 

Информационно-смысловая 

переработка текста. План. Тезисы. 

Конспект 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaacb72 

92 
Информационно-смысловая 

переработка текста. Отзыв. Рецензия 
 1      

93 

Информационно-смысловая 

переработка текста. Реферат. 

Аннотация 

 1      

94 

Итоговый контроль "Текст. 

Информационно-смысловая 

переработка текста". Сочинение 

 1   1     

95 Контрольная итоговая работа  1   1     

96 

Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе. Культура 

речи 

 1      

97-98 
Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе. Орфография 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaee5e 

99-

100 

Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе. Пунктуация 
 2     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaf034 

101-

102 

Повторение и обобщение 

изученного в 10 классе. Текст 
 2      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 102  5   0   

https://m.edsoo.ru/fbaacb72
https://m.edsoo.ru/fbaaee5e
https://m.edsoo.ru/fbaaf034


 



 





 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» разработана на основе ФГОС СОО, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной организации «Школа №9/31» с учётом Примерной программы среднего 

общего образования по предмету «Русский язык» и авторской программы «Русский язык 10-11 

классы» под ред. Гольцовой Н.Г., М.: ООО «ТИД «Русское слово-РС», 2012г. 

  

Общие цели учебного предмета. 

Целью реализации основной образовательной программы среднего общего образования по 

предмету «Русский язык» является освоение содержания предмета «Русский язык» и достижение 

обучающимися результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными ФГОС 

СОО. 

Главными задачами реализации программы являются: 

- овладение функциональной грамотностью, формирование у обучающихся понятий о системе 

стилей, изобразительно-выразительных возможностях и нормах русского литературного языка, а 

также умений применять знания о них в речевой практике; 

- овладение умением в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях 

различных стилей и жанров выражать личную позицию и свое отношение к прочитанным текстам; 

- овладение умениями комплексного анализа предложенного текста; 

- овладение возможностями языка как средства коммуникации и средства познания в степени, 

достаточной для получения профессионального образования и дальнейшего самообразования; 

- овладение навыками оценивания собственной и чужой речи с позиции соответствия языковым 

нормам, совершенствования собственных коммуникативных способностей и речевой культуры. 

 

Согласно учебному плану школы на изучение  предмета «Русский язык» отводится: 

в 10 классе – 70 часов, из них на развитие речи 4 часа,  контрольных работ 4; 

в 11 классе – 70 часов, из них на развитие речи 6 часов,  контрольных работ 4. 

 

Рабочая программа ориентирована на УМК:     

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина М.А. Русский язык 10-11 классы. (в 2-х частях)Учебник 

для общеобразовательных учреждений.- М.: ООО «Русское слово – учебник», 2018. 

 

Срок реализации рабочей программы  2 года. 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

В сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя: 

• ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

• готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления 

истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, потребность в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 



•принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, бережное, 

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

В сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству): 

•российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его защите; 

•уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение к государственным 

символам (герб, флаг, гимн); 

•формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения; 

•воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации. 

В сфере отношений обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу: 

•гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности, готового к участию в общественной жизни;  

•признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат каждому от 

рождения, готовность к осуществлению собственных прав и свобод без нарушения прав и свобод 

других лиц, готовность отстаивать собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация ценностей демократии и 

социальной солидарности, готовность к договорному регулированию отношений в группе или 

социальной организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного 

отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

• готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и 

другим негативным социальным явлениям. 

В сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

•принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

•способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

•формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 



• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности. 

В сфере отношений обучающихся к окружающему миру, живой природе, художественной 

культуре: 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях 

об устройстве мира и общества; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

• экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным богатствам России и 

мира; понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, ответственность за состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 

В сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе подготовка к семейной 

жизни: 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

• положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), интериоризация 

традиционных семейных ценностей. 

В сфере отношения обучающихся к труду, в сфере социально-экономических отношений: 

• уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей собственности; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой деятельности; 

• готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних обязанностей. 

В сфере физического, психологического, социального и академического благополучия 

обучающихся: 

• физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

• выпускник научится самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута;  

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали;  

• ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях;  

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели;  

• выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 



материальные и нематериальные затраты;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД:  

• выпускник научится искать и находить обобщённые способы решения задач, в том числе 

осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные 

и познавательные) задачи;  

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных 

источниках;  

• находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого;  

• спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

• выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

• менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД:  

• выпускник научится осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за её пределами), подбирать 

партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;  

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.);  

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств;  

• распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего общего 

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

- использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, народные 

говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

- создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

- выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

- подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 

- правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 



- создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с функционально-

стилевой принадлежностью текста; 

- сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании текста в 

соответствии с выбранным профилем обучения; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием текста, с 

пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

- анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в текстовый 

формат; 

- преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

- выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

- соблюдать культуру публичной речи; 

- соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного языка; 

- оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и письменных 

высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

- анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, использованные в 

тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их употребления; 

- комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о богатстве и 

выразительности русского языка); 

- отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного русского 

языка; 

- использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 

усиления выразительности речи; 

- иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского языкознания; 

- выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами ведения 

диалогической речи; 

- дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

- проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

- сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

- владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

- создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

- соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

- соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в том числе 

при обсуждении дискуссионных проблем; 

- соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-научной и 

официально-деловой сферах общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль; 

- совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о 

нормах русского литературного языка; 

- использовать основные нормативные словари и справочники для расширения словарного запаса 

и спектра используемых языковых средств; 

- оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 



художественной литературы). 

 

Содержание учебного предмета 

 

11 класс 

Введение  

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в Российской Федерации 

и в современном мире: в международном общении, в межнациональном общении. Историческое 

развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

 СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

Введение  

Основные понятия синтаксиса и пунктуации. Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. 

Словосочетание  

Классификация словосочетаний. Виды синтаксической связи. 

Синтаксический разбор словосочетания. 

Предложение  

Понятие о предложении. Классификация предложений.  

Предложения простые и сложные. 

Простое предложение  

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной окраске.  

Виды предложений по структуре. Двусоставные и односоставные предложения.  

Главные члены предложения. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Распространенные и нераспространенные предложения.  

Второстепенные члены предложения. Полные и неполные предложения. 

Тире в неполном предложении.  

 Простое осложненное предложение  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях.  

Знаки препинания при однородных и неоднородных приложениях. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных  неповторяющимися союзами. 

Знаки препинания при однородных членах, соединенных повторяющимися и парными союзами.  

Обобщающие слова при однородных членах. Знаки препинания при обобщающих словах. 

Обособленные члены предложения 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Обособленные и необособленные определения. Обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения.  

Уточняющие, пояснительные и присоединительные члены предложения. 

Знаки препинания при сравнительном обороте. 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и словосочетаниях. 

Знаки препинания  при вставных конструкциях 

Знаки препинания при междометиях.  

Утвердительные, отрицательные, вопросительно-восклицательные слова. 

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении. Синтаксический разбор сложного предложения. 

Знаки препинания в сложносочиненном предложении.  

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним  придаточным.    

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 

Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Сложные предложения с разными видами связи. 

Синонимия разных типов сложного предложения. 



Предложения с чужой речью  

Способы передачи чужой речи. Знаки препинания при прямой речи. Замена прямой речи 

косвенной. 

Знаки препинания при диалоге. Знаки препинания при цитатах. 

       КУЛЬТУРА РЕЧИ  

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, уместность, точность, 

ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной речью. 

Культура видов речевой деятельности – чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, поиск 

материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности речевого 

этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. Культура 

разговорной речи. 

Языковая норма и ее функции. Основные виды языковых норм русского литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), стилистические. Орфографические нормы, пунктуационные 

нормы. Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Соблюдение 

норм литературного языка в речевой практике. Уместность использования языковых средств в 

речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; их 

использование. 

        СТИЛИСТИКА  

Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической дифференциации 

языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, публицистический), разговорная 

речь и язык художественной литературы как разновидности современного русского языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. 

Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, 

реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв и др.), 

официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование умений и навыков 

создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного русского языка. Основные признаки 

художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Проблемы экологии языка. 

  РЕЧЬ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных ситуациях общения, 

ситуациях межкультурного общения. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи 

и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

 

 

Тематическое планирование 



11 класс 

 

№ 

раздела 

п/п 
Название темы раздела 

Кол-во 

часов 

В том числе 

Развития 

речи 

Контрольны

х 

работ 

1. Введение. 1   

1.1 

Язык и общество. Язык и культура. Язык и история 

народа. Русский язык в Российской Федерации и в 

современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Историческое развитие 

русского языка. Выдающиеся отечественные 

лингвисты. 

   

2. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ 

Введение. 
 

1 

  

2.1 Основные понятия синтаксиса и пунктуации. 

Основные синтаксические единицы. Основные 

принципы русской пунктуации. Пунктуационный 

анализ. 

   

3. Словосочетание. 1   

3.1 Классификация словосочетаний. Виды 

синтаксической связи. Синтаксический разбор 

словосочетания. 

   

4. Предложение. 1   

4.1 Понятие о предложении. Классификация 

предложений. Предложения простые и сложные. 

   

5. Простое предложение. 5 1  

5.1 Виды предложений по цели высказывания, по 

эмоциональной окраске и по структуре. Двусоставные 

и односоставные предложения.  

   

5.2 Главные члены предложения. Тире между 

подлежащим и сказуемым.  

   

5.3 Административная контрольная работа.    

5.4 Распространенные и нераспространенные 

предложения. Второстепенные члены предложения. 

Полные и неполные предложения. Тире в неполном 

предложении.  

   

5.5 Р/Р Овладение опытом речевого поведения в 

официальных и неофициальных ситуациях общения, 

ситуациях межкультурного общения. 

   

6. Простое осложнённое предложение. 23 2 2 

6.1 Знаки препинания в предложениях с однородными 

членами. 

   

6.2 Знаки препинания при однородных и неоднородных 

определениях и приложениях. 

   

6.3 Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных  неповторяющимися союзами. 

   

6.4 Знаки препинания при однородных членах, 

соединенных повторяющимися и парными союзами. 

   

6.5 Обобщающие слова при однородных членах. Знаки 

препинания при обобщающих словах. 

   



6.6 Контрольная работа №1  по теме «Предложения с 

однородными членами». 

   

6.7 Р/Р Текст. Признаки текста.    

6.8 Диагностическая работа в формате ЕГЭ.    

6.9 
Обособленные члены предложения. Знаки 

препинания при обособленных членах предложения. 

   

6.10 Обособленные и необособленные определения.    

6.11 Обособленные приложения.    

6.12 Обособленные обстоятельства.    

6.13 Обособление обстоятельств, способы их выражения.    

6.14 Обособленные дополнения.    

6.15 

Уточняющие, пояснительные и присоединительные 

члены предложения. Знаки препинания при 

сравнительном обороте. 

   

6.16 Знаки препинания при обращениях.    

6.17 Знаки препинания при вводных словах и 

словосочетаниях. 

   

6.18 Знаки препинания при вставных конструкциях.    

6.19 Диагностическая работа в формате ЕГЭ.     

6.20 Междометия. Знаки препинания при междометиях. 

Утвердительные, отрицательные,  вопросительные 

слова. 

   

6.21 Контрольная работа №2 по теме «Простое 

осложнённое предложение». 

   

6.22 Административная контрольная работа.    

6.23 Р/Р Виды чтения. Использование различных видов 

чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. 

   

7. Сложное предложение. 13 1 1 

7.1 Понятие о сложном предложении. Синтаксический 

разбор сложного предложения. 

   

7.2 Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

   

7.3 Знаки препинания в сложносочиненном 

предложении. 

   

7.4 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним  придаточным.    

   

7.5 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с одним  придаточным.    

   

7.6 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными. 

   

7.7 Знаки препинания в сложноподчиненном 

предложении с несколькими придаточными. 

   

7.8 Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении.  

   

7.9 Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении.  

   

7.10 Сложные предложения с разными видами связи.    

7.11 Синонимия разных типов сложного предложения.    

7.12 
Р/Р Информационная переработка текста. Виды 

преобразования текста. 

   



7.13 
Контрольная работа №3 по теме «Сложное 

предложение». 

   

8. Предложения с чужой речью. 7 1 1 

8.1 Способы передачи чужой речи.    

8.2 Знаки препинания при прямой речи.     

8.3 Замена прямой речи косвенной.    

8.4 Знаки препинания  при диалоге. Знаки препинания 

при цитатах.   

   

8.5 Диагностическая работа в формате ЕГЭ.    

8.6 Р/Р Анализ текста с точки зрения наличия в нем 

явной и скрытой, основной и второстепенной 

информации. 

   

8.7 Контрольная работа №4 по теме «Предложения с 

чужой речью». 

   

9. Культура речи. 8   

9.1 Культура речи как раздел лингвистики. Основные 

аспекты культуры речи: нормативный, 

коммуникативный и этический. Коммуникативная 

целесообразность, уместность, точность, ясность, 

выразительность речи.  

   

9.2 Культура видов речевой деятельности – чтения, 

аудирования, говорения и письма. Оценка 

коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за 

собственной речью. 

   

9.3 Культура публичной речи. Публичное выступление: 

выбор темы, определение цели, поиск материала. 

Композиция публичного выступления. 

   

9.4 Культура научного и делового общения (устная и 

письменная формы). Особенности речевого этикета в 

официально-деловой, научной и публицистической 

сферах общения. Культура разговорной речи. 

   

9.5 Языковая норма и ее функции. Основные виды 

языковых норм русского литературного языка: 

орфоэпические (произносительные и 

акцентологические), лексические, грамматические 

(морфологические и синтаксические), 

стилистические.  

   

9.6 Орфографические нормы, пунктуационные нормы. 

Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 

   

9.7 Соблюдение норм литературного языка в речевой 

практике. Уместность использования языковых 

средств в речевом высказывании. Нормативные 

словари современного русского языка и 

лингвистические справочники; их использование. 

   

9.8 Диагностическая работа в формате ЕГЭ.     

10. Стилистика. 10 1  

10.1 Функциональная стилистика как учение о 

функционально-стилистической дифференциации 

языка.  

   

10.2 Функциональные стили (научный, официально-    



деловой, публицистический), разговорная речь и язык 

художественной литературы как разновидности 

современного русского языка. 

10.3 Сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка, научного, 

публицистического, официально-делового стилей. 

   

10.4 Основные жанры научного (доклад, аннотация, 

статья, тезисы, конспект, рецензия, выписки, реферат 

и др.), публицистического (выступление, статья, 

интервью, очерк, отзыв и др.), официально-делового 

(резюме, характеристика, расписка, доверенность и 

др.) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

   

10.5 Административная контрольная работа.    

10.6 Р/Р Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка. 

   

10.7 Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 

   

10.8 Литературный язык и язык художественной 

литературы. Отличия языка художественной 

литературы от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной 

речи. 

   

10.9 Основные изобразительно-выразительные средства 

языка.  

   

10.10 Проблемы экологии языка.    

Всего: 70 6 4 

 

 

Приложение  

 

Контрольно-измерительные материалы 11 класс 

 

Стартовая контрольная работа по русскому языку, 11 класс 

 
Вариант 1 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. 
Запишите номера этих предложений. 
  

1) Сходные условия существования и направление действия естественного отбора определяют сходство 
формы тела китообразных млекопитающих и рыб. 
2)При существовании в схожих условиях, при котором в данном случае действует и одно направление 
естественного отбора, происходит конвергенция, то есть схождение признаков у животных различных 
групп. 
3) Конвергенция – это процесс схождения признаков близкородственных групп животных, объясняющийся 
сходными условиями существования. 

4) Конвергенция – схождение признаков у животных различных групп – объясняется воздействием на 
этих животных схожих условий сущест- вования и общим в данном случае направлением естественного 
отбора. 
5) Сходство передних роющих конечностей крота и медведки, относящихся к разным типам, объясняется 
сходными условиями существования. 

 

(1)Если условия существования и направление действия естественного отбора сходны у животных раз-



личных групп, то в процессе эволюции они иногда приобретают сходные приспособления к среде обита-
ния. (2)Этот процесс получил название схождения признаков (конвергенции). (3)<...> передние роющие 

конечности крота и медведки очень сходны, хотя эти животные относятся к разным типам, сильно напо-
минают друг друга по форме тела китообразные и рыбы, сходны конечности у плавающих животных, от-
носящихся к разным классам. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в третьем предло-
жении? 
  
Впоследствии 
Несмотря на это, 

С другой стороны, 
Напротив, 
Например, 
 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ЧАСТЬ. Определите зна-
чение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответству-

ющую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
  
ЧАСТЬ, -и, мн. -и, -ей, жен. 
1. Доля, отдельная единица, на к-рые подразделяется целое. Разделять на части. Ч. заработка. Ч. публи-
ки. Ч. яблока. 
2. Предмет как составной элемент какого-н. целого, организма, механизма. Запасные части (детали 
машин). 

3. Раздел, подраздел произведения. Роман в трёх частях. Четыре части симфонии. 
4. Отдел какого-н. учреждения. Санитарная ч. Учебная ч. (1) в учебном заведении: отдел, занимающийся 
непосредственной организацией учебного процесса; 2) в вооружённых силах: организация, занимающая-
ся подготовкой специалистов из числа сержантов, старшин, солдат, матросов). 
5. Область какой-н. деятельности, специальность (разг.). Работать по финансовой части. Это не по 
моей (твоей и т. д.) части (также перен.: я этим не занимаюсь, это не моё дело). 

6. Отдельная войсковая единица. Мотопехотные части. Воинская ч. 

7. В России до 1917 г.: административное подразделение города, а также полицейское управление такого 
подразделения. 
8. Районная пожарная команда в городах (устар.) Каланча пожарной части. 
9. (в части). Пай, доля (разг.). Быть в части с кем-н. 
10. Доля, участь (стар.). Много бед выпало на чью-н. ч. 
 

(1)Растворённые в океанской и морской воде органические и неорганические элементы и соединения яв-

ляются химическими ресурсами Мирового океана. (2)Они практически неисчерпаемы, так как их запасы 
способны обеспечить потребности человечества на многие сотни лет. (3)В настоящее время добывается 
лишь небольшая часть химических богатств океанов и морей, <...> человечеством ещё не созданы эф-
фективные технические и технологические способы извлечения многих полезных компонентов из мор-
ской воды. 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена 
буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 

  
навзнИчь (упасть) 
щавЕль 
докумЕнт 
кулинАрия 
овЕн 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лек-
сическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
  
На конференции обсуждались проблемы становления ЦЕЛОСТНОЙ личности в период взросления и осо-
знания смысла жизни. 

По вечерам мы желаем своим родным спокойной ночи, чтобы утром они встали в ДОБРОТНОМ расположе-

нии духа и были готовы к работе. 
Решение возникающих конфликтов далеко не всегда было ПРОДУКТИВНЫМ. 



Михаил повернулся на ОКЛИК и стал вглядываться, пытаясь понять, кто вылезает из машины. 

Как известно, при фальстарте бегуны возвращаются на ИСХОДНЫЕ позиции. 

 
6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и 
запишите слово правильно. 
не ПРОРОНЯЯ (слов) 
в БОКУ 

знаменитые ПРОФЕССОРА 
благодаря РЕШЕНИЮ 
ИХ успех 
 
7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допуще-
ны: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении 

предложения с причастным 
оборотом 
Б) нарушение в построении 

предложения с несогласован-
ным приложением 
В) нарушение связи между 
подлежащим и сказуемым 
Г) ошибка в построении слож-
ного предложения 
Д) нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных 
форм 
  

  

1) Замечательным русским поэтом, тонко чувствующий 

природу, является С. А.Есенин. 
2) В рассказе «Рождение корабля» Борис Шергин показы-
вает, как русские мастера строили морские суда. 

3) Если бы мы успели бы разработать программу, уже в 
следующем месяце можно было бы приступить к работе. 
4) В журнале «Литературном наследии» можно найти 
новые интересные сведения о творчестве Л.Н.Толстого. 
5) Костный мозг – это ткань, заполняющая полости костей 
позвоночных животных и человека. 
6) Всех, кто разбираются в технике, приглашают принять 

участие в технической олимпиаде. 
7) В тексте поднимается проблема «отцов и детей», став-
шая традиционной для русской классики, и раскрыто от-
ношение автора к молодому поколению. 
8) Гости посетили актовый зал нового здания лицея, кото-

рый масштабами и убранством не уступает небольшому 

драматическому театру. 
9) Экологи призывают экономно расходовать электро-
энергию и планируют провести для абонентов сотовой 
связи специальную экоакцию. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

          

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня. Выпишите это слово, 

вставив пропущенную букву. 
  

нав..ждение 
колл..кционер 
оз..рить 
заг..рать 
соч..тание 
 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив 

пропущенную букву. 
  
и..брать, не..гибаемый 
непр..ступный, пр..кращение 
п..догреть, пр..образ 
пр..мкнуть, пр..клонный 

по..бросить, о..пилить 
 



 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 
  
усидч..вый 
отстёг..вавший 
щегол..ватый 
прислуш..ваться 

заносч..вый 
 
11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 
  
увенч..нный 
встрет..шь 
независ..мый 

застел..шь 
закле..шь 

 
12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите 
это слово. 
  
Путники шли без привала весь день, (не)чувствуя усталости. 

Причины миграции этих редких птиц ещё (не)изучены. 
(Не)счастье обеспечивает успех на экзамене, а хорошее знание предмета. 
Дон в месте переправы далеко (не)широкий, всего около сорока метров. 
(Не)смотря на проливной дождь, дети прекрасно себя чувствовали на даче. 
 
13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и вы-

пишите эти два слова. 
  
(НЕ)СМОТРЯ на то что большинство стихотворений Жуковского являются переводными, в них мы 
ВСЁ(ТАКИ) видим русский пейзаж. 

Я хочу поговорить с вами (НА)СЧЁТ квартиры, (В)СВЯЗИ с чем прошу вас уделить мне немного внимания. 
Студент выбрал эту тему реферата, ЧТО(БЫ) лучше узнать историю музыки, и (В)ТЕЧЕНИЕ месяца изучал 
полученные в библиотеке книги. 

Призвание поэта — творить для вечности, (ПО)ЭТОМУ он «сам свой высший суд», (ПО)СКОЛЬКУ лишь не-
многим дано оценить его творения. 
Я рассказал Ивану всё, что случилось, и пожелал узнать его мнение (НА)СЧЁТ. предопределения, 
ТАК(КАК) это было очень важно. 
 
14. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 
  

Среди развалин древнего города на прочных столбах установле(1)ы колокола с высече(2)ыми 
на них подли(3)ыми греческими письменами. В студё(4)ые осенние туманы эти колокола заме-
няли морякам маяк. 
 
15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 
Запишите номера этих предложений. 

  
1) Немецкий художник Дюрер много путешествовал по Италии и Нидерландам и был хорошо знаком с ис-
кусством этих стран. 
2)Тучи стали чернеть за горами и только яркими лучами блистало солнце. 
3) Художник сумел передать внешность этого человека и характер и настроение. 
4) Солнце — мощный источник как света и тепла так и других излучений. 
5) Часть населения или пешком или на телегах или на машинах двинулась из города. 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 
запятые. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  
Образованный на речке (1) пруд (2) по диагонали пересекавший усадьбу Абрамцево (3) явил-
ся естественной границей двора с хозяйственными постройками и парка (4) раскинувшегося к 
юго-востоку от усадебного дома. 

 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 
запятые. 
  



Я (1) признаться (2) не слишком люблю осину с её бледно-лиловым стволом и серо-зелёной 

металлической листвой. Осина бывает хороша только в ветреный летний день, когда каждый 

лист её (3) как будто (4) хочет сорваться и умчаться вдаль. 
 
18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 
запятые. 
  

В «Фаталисте» (1) Печорин рассказывает о происшествии (2) свидетелем (3) которого (4) он 
был. 
 
19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 
запятые. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

Она увидела (1) что храбрость и гордое самолюбие принадлежат не только одному сословию 
(2) и с тех пор (3) стала оказывать молодому учителю уважение (4) которое час от часу стано-
вилось заметнее для окружающих. 

 
20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

1) Милосердие, сострадание к людям, жертвенность всегда были в традиции у великих русских писателей. 
2) Любовь к чтению иногда начинается с чтения первых, подаренных к празднику книг. 
3) Чтение книг — это прежде всего постижение самого себя, осознание смысла своей жизни. 
4) В литературе XX века, в отличие от классической, нет писателей, чьё творчество вызывало бы сильней-
ший отклик в душах читателей. 
5) Литература не перестала быть совестью, болью, философией, историей человеческой души. 

 
(1)В конце жизни Гёте сказал: (2)«Добрые люди не знают, как много времени и труда необходимо, чтобы 
научиться читать. (3)Я затратил на это восемьдесят лет и всё ещё не могу сказать, что достиг цели». 
(4)Действительно, читать — это осмысливать жизнь, себя самого в этой жизни. (5)Книги пишут в расчёте 
на тех людей, которые способны сопереживать и тем соучаствовать в творчестве. (6)А тут многое нужно, в 

том числе и мудрость, и опыт жизни... (7)Тогда словом ли, фразой ли коснулся чего-то в душе и — «Ми-
нувшее проходит предо мною...». (8)«Нельзя представить себе, как это трудно, хотя и кажется, что быть 

простым очень просто, — говорил Пушкин. — (9)Все те, которые обладают этим даром, поэты с будущно-
стью, особенно если эти свойства проявляются в ранней молодости, потому что вообще молодые поэты 
редко бывают просты». 
(10)Впервые серьёзно начал я читать, когда ко дню рождения подарили мне книгу Льва Толстого «Хаджи-
Мурат», голубую, с серебряным тиснением. (11)Эта книга оказалась для меня особенной на всю дальней-
шую мою жизнь. (12)Я не только её вид помню, но помню запах, хотя нет сомнений, что это просто запах 
клея и коленкора... 

  
(13)Я всегда завидовал моим сверстникам, у кого были и сохранились отцовские библиотеки. (14)Мне же 
многое приходилось открывать поздно. (15)Бунина, Хемингуэя, Ремарка я прочёл только в конце сороко-
вых — середине пятидесятых годов. (16)А потом были годы, когда я пытался во что бы то ни стало объять 
необъятное и перечитал массу книг. 
  

(17)В разные годы разные книги и разные писатели становятся интересней, нужней. (18)Но богом для 

меня был и остался Лев Толстой... 
  
(19)Все великие книги созданы страданием и любовью к людям. (20)И если книга причинит вам боль, это 
боль исцеляющая. (21)Эта боль вызвана состраданием, сочувствием к другому, а такое сочувствие и 
должна вызывать литература, чтобы в людях не угасло человеческое. (22)Литература до тех пор жива, 
пока она рассказывает о человеке, о человечном и бесчеловечном в нём, то есть о Добре и Зле, творит 

Добро. (23)Я сейчас говорю, по сути, о традициях русской литературы. (24)Толстой, например, едет на 
голод, едет с дочерью, дочь ходит по избам, где тиф. (25)Ну ладно сам, но пустить дочь?! (26)По-другому 
совесть не позволяла. (27)А Чехов разве не отправился спасать от холеры, в жуткую эпидемию, как будто 
не существовало угрозы самому заразиться? (28)Но для него вопрос — лечить или не лечить, разумеется, 
не возникал. (29)Так всегда было. (30)И не только в России Толстого и Чехова. (31)Какие традиции вели-
кой русской литературы продолжает в XX веке Светлана Алексиевич? (32)То, что она сделала, её "Черно-
быльская молитва", — это творческий и нравственный подвиг. (ЗЗ)Ездила несколько лет в зону, зная, что 

неминуемо схватит радиацию, что малые дозы тоже таят опасность, но не остановилась, написала книгу, 
которая буквально переворачивает душу. 

  
(34)Цена такого слова всегда велика. (35)А сейчас велика особенно, потому что в обществе нашем уста-
лость и тусклое равнодушие. (36)И всё упорней пишут о том, что литература избавилась, наконец, от не-



свойственного ей — быть совестью, болью, философией, историей человеческой души, а ведь к писателям 

не только за советом обращались. (37)Исповедовались. 

  
(По Г. Бакланову*) 
  
*Григорий Яковлевич Бакланов (1923-2009) — русский советский писатель, публицист. 
 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  
1) В предложениях 23-32 содержится описание. 
2) Предложения 1-3 подтверждают суждение, высказанное в предложении 4. 
3) В предложениях 15-16 представлено повествование. 
4) В предложениях 19-22 представлено рассуждение. 

5) В предложении 33 нет повествования. 
 

22. Из предложения 16 выпишите фразеологизм. 
 

23. Среди предложений 10-16 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи лексиче-
ского повтора и указательного местоимения. Напишите номер этого предложения. 
 

24. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые тер-
мины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие 
номеру термина из списка. 
  
«Автор статьи, высказывая свою точку зрения, использует такое синтаксическое средство выразительно-
сти, как (А)_____ (предложение 22). Желая быть убедительным, Григорий Бакланов использует такие 

приёмы, как (Б)_____ («В разные годы разные книги и разные писатели» в предложении 17) и (В)_____ 
(предложения 2—3, 8-9). Такой троп, как (Г)_____ (предложение 22), образно определяет нравственный 
стержень литературного творчества». 

  
Список терминов: 
1) ряды однородных членов 
2) литота 

3) лексический повтор 
4) эпитеты 
5) цитирование 
6) диалектизм 
7) развёрнутая метафора 
8) риторический вопрос 
9) восклицательные предложения 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

 

 

25. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте чрезмер-
ного цитирования). 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения 
автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь 

на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

 

Стартовая контрольная работа по русскому языку, 11 класс 

Вариант 2 
1.Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. 
Запишите номера этих предложений. 



  

1) Для современных осветительных устройств предусмотрена особая система электронного контроля, ко-

торая сберегает до 30% электроэнергии и делает свет ровным, немерцающим. 
2) Чтобы не только экономить электроэнергию, но и устранять мерцание света, наносящее вред зрению, в 
современных осветительных приборах используется система электронного контроля. 
3) Мерцающий свет травмирует органы зрения, поэтому сегодня используются современные осветитель-
ные устройства. 

4) Система электронного контроля осветительных устройств позволяет не только экономить электроэнер-
гию, но и устранять мерцание света, вредное для зрения. 
5) Система электронного контроля осветительных устройств, позволяющая сберегать до 30% электроэнер-
гии, делает свет ровным, немерцающим, что травмирует органы зрения. 
 

(1)В большинстве современных осветительных устройств предусмотрена особая система электронного 
контроля, она позволяет сберегать до 30%% электроэнергии и делать свет ровным, немерцающим. 

(2)<...> особенно важно с точки зрения сохранения здоровья людей. (3)Недавние исследования показа-
ли, что мерцающий свет травмирует органы зрения. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска в втором предложе-
нии? 
  
Вопреки этому 
Наоборот, 

Кроме того, 
Поэтому 
Последнее 
 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова РОВНЫЙ. Определите 
значение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответ-
ствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

  

РО́ВНЫЙ, -ая, -ое; -вен, -вна, -вно, -вны и -вны. 
1. Гладкий, прямой, не имеющий возвышений, утолщений, изгибов. Ровная местность. Дорога идёт 
ровно (нареч.). Р. ряд зубов. Ровная пряжа. 
2. Равномерный, спокойный. Р. пульс. Ровно (нареч.) дышать. Р. тон, голос. 
3. Постоянно одинаковый и спокойный, уравновешенный. Ровная жизнь. Р. характер. 
4. Совершенно одинаковый по величине. Ровные доли. Разделить ровно (нареч.; поровну). 

5. ровно, нареч. Точно, как раз. Ровно в десять часов. 
6. ровно, нареч. Совершенно, совсем (разг.). Ровно ничего не понял. 
 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена 
буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
  

рвалА 
прибылА 

налилА 
бралА 
клалА 
 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лек-

сическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
  
Девочка из СОСЕДНЕГО подъезда поступила в МГУ. 
АБОНЕНТЫ для посещения филармонических концертов все желающие могут приобрести в кассах Консер-
ватории имени П. И. Чайковского. 
Рекламные ролики буквально кричат об ЭФФЕКТИВНОСТИ чудо-таблеток от кашля. 
ЭФФЕКТНЫЙ костюм Ольги многим показался слишком театральным. 

ЛАКИРОВАННЫЕ туфли требуют бережного отношения. 
 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и 
запишите слово правильно. 



  

несколько ПОЛОТЕНЕЦ 

ИХ тетради 
из ПОЛТОРА метров материи 
самый МОЛОДОЙ 
двух пар БОТИНОК 
 

7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допуще-
ны: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении 

предложения с причастным 
оборотом 
Б) ошибка в построении слож-
ного предложения 

В) нарушение в построении 
предложения с несогласован-
ным приложением 

Г) нарушение связи между 
подлежащим и сказуемым 
Д) нарушение видовременной 
соотнесённости глагольных 
форм 
  

  

1) Художественный театр по собственной вине затянул 

репетиции пьесы «Мольера» на четыре года (неслыхан-
ная вещь!) и этой весной всё-таки не выпустил ее. 
2) Он вспоминает, что наряду с его готовностью спасти и 
накормить учёных и литераторов, в нем сосуществовал и 

самодовольный барин, не гнушающегося деликатесами во 
время общего голода. 
3) Начав заниматься живописью, у вас остаётся мало вре-

мени для развлечений. 
4) Все, кто читал повесть А.С. Пушкина «Капитанская 
дочка», сочувствует главным героям. 
5) Размышляя над темой «маленького человека» в рус-
ской литературе, понимаешь, что до чего был гениален 
А.С. Пушкин, создавший яркий образ Самсона Вырина в 
повести «Станционный смотритель». 

6) Этот герой был добрый, скромный, но в то же время 
смешным и нелепым. 
7) Лука стремился дать погибающим людям хоть какую-то 
надежду, несёт облегчение обитателям «дна», утешает 
их, пробуждает мечту о возможной новой жизни. 

8) По прибытию в Индию Фёдору всё казалось диким и 

нецивилизованным. 
9) Те, кто сами выбирают свою судьбу, по мнению писате-
ля, становятся рабами своей идеи, своего будущего. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

          

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная непроверяемая гласная корня. Выпишите это 
слово, вставив пропущенную букву. 

  
ст..клянный 

спл..титься 
сенок..силка 
выч..тание 
в..личие 
 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив 
пропущенную букву. 

  
пр..красный, пр..чудливый; 
мирово..зрение, прои..шествие; 
о..пилить, по..красить; 
неи..черпаемый, не..гибаемый; 
непр..менный, пр..нарядиться. 

 
10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 



  

кумач..вый 

бол..вой 
отапл..вать 
овлад..вать 
вкусн..нький 
 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Я. 
  
провер..т 
внемл..щий 
ка..тся 
стел..щийся 
та..щий 

 
12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите 
это слово. 

  
Мне (не)(к)(кому) обратиться за помощью. 
Человеку, (не)верящему в свои силы, трудно победить. 
Он предпочёл остаться (не)узнанным. 

Можно ли жить, (не)жертвуя ничем? 
Ошибки в работе по-прежнему (не)исправлены. 
 
13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и вы-
пишите эти два слова. 
  

Братья остались (НА)ЕДИНЕ и (С)НАЧАЛА только посматривали друг на друга. 
Продавец ТАК(ЖЕ) несёт ответственность перед покупателем за повреждение или поломку груза (ИЗ)ЗА 
ненадлежащей упаковки, как и покупатель перед продавцом за своевременную оплату товара. 
Даже в полусонном существовании Илья Ильич не мог, по его словам, равнодушно вспомнить арию из 
оперы В. Беллини, которая КАК(БЫ) слилась с обликом Ольги Ильинской, а ТАК(ЖЕ) с драматическим ито-

гом любви Обломова к ней. 
Николай (В)ТЕЧЕНИЕ всего спора молчал и только В(ПОЛ)ГОЛОСА попросил Марину убрать самовар. 

Полтора часа полемики прошли (В)ПУСТУЮ, (ТО)ЕСТЬ общего решения так и не было выработано. 
 
 
14. Укажите все uифры, на месте которых пишется НН. 
  
Весе(1)ие воды приносят с верховьев следы пребывания человека: рва(2)ые сети, полома(З)ые вёсла и 
дpyгиeнемудрё(4)ые принадлежности рыбачьего обихода. 

 

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запя-
тую. 
  
1) На утренней морозной заре или в золотистых летних сумерках город был похож на ожившую сказку. 
2) От домов во все стороны шли ряды деревьев или кустарников или цветов. 

3) Поэту и вся природа кажется одушевлённой и разделяющей его переживания. 
4) Для праздничной иллюминации использовались как электрические гирлянды так и фонари. 
5) Звуки скрипки неотчётливо раздавались в сумраке ночи и постепенно они доходили до самой глубины 
человеческого сердца. 
16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 
запятые. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 

  
Отец Фёдор (1) выбравшись из фиолетового тумана (2) напущенного автомобилем (3) пришёл в совершен-
ное расстройство и проделал остаток пути пешком. 
  
 
17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 
запятые. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  
Язык (1) по мнению лингвистов (2) сложная система, которая включает более простые систе-
мы: фонетическую, морфологическую, лексическую. Было бы неправильно (3) однако (4) по-



лагать, что каждая из этих систем независима от других: они взаимосвязаны и взаимообуслов-

лены. 

 
18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 
запятые. 
  
Каменные дорожки (1) извилистые линии (2) которых (3) символизируют поток энергии (4) 

приобретают особое значение в японском саду. 
 
19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 
запятые. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  
Студенты слушали лекцию внимательно (1) и (2) когда профессор закончил (3) многие подня-

ли руки (4) чтобы задать вопросы по теме. 
 
20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 
  
1) Желание прославиться заставило десятки людей кинуться на помощь пострадавшему. 
2) Нравственный долг —главный мотив поступков неравнодушных людей. 

3) Автору рассказа было неловко беседовать с людьми, откликнувшимися на призыв, так как он сам не 
приехал в больницу. 
4) Нужно изучать, при каких условиях и при каком воспитании получаются люди с пониманием чувства 
долга, подобной отзывчивостью. 
5) Для участников событий нравственный долг и подвиг —совершенно разные вещи. 
 

(1)0днажды зимой с телевизионных экранов Омска прозвучало обращение врачей к зрителям: пострадав-
шему человеку срочно требовалась донорская кровь. 
  
(2)Люди сидели в тёплых уютных квартирах, никто не знал о делах друг друга, никто не собирался, да и 
не мог контролировать человеческие поступки. (3)Любой человек мог потом сказать: я не смотрел телеви-

зор, я обращения не слышал. (4)Но контролёр всё же у большинства был. (5)Высший нравственный кон-
тролёр — совесть. (6)Но ведь и только! (7)Да, и только. (8)Но это «только», эта единственная избиратель-

ность и оказывалась главной в последующие минуты, когда человек начинал действовать. (9)На трамва-
ях, на автобусах, на такси люди добирались до больницы. (Ю)Дежурные медсестры выходили их встре-
чать. (11)3а 30 минут в больницу приехало 320 человек. (12)Пострадавший был спасён. 
  
(13)Я захотел встретиться хотя бы с некоторыми из этих людей. (14)Я заходил в их дома, разговаривал, 
выясняя мотивы поступка, мучительно подыскивал слова и ощущал, как не хватает этих слов не только 
мне, но и самим донорам... (15)Я до сих пор чувствую неловкость тех бесед, выяснений. (16)Главное ведь 

было в ином. (17)Главное заключалось и заключается в том, что люди эти действовали исходя из своих 
привычных представлений о нравственном долге. (18)У них не было других мотивов. (19)Нравственный 
долг — их главный мотив. (20)Поступок этих людей — не яркая вспышка, а норма поведения, и выпыты-
вать мотив действия, направленного на помощь человеку, попавшему в беду, было воистину нелепо. 
  
(21)На самом деле исследовать нужно в первую очередь нравственную атмосферу, обстановку, позволяю-

щую воспитывать в людях подобное понимание чувства долга, подобную отзывчивость. (22)Это действи-

тельно необходимо, ибо важно, чтобы проявление гуманных свойств человеческой души стало для каждо-
го естественной потребностью. (23)Для каждого! 
  
(24)С особой ясностью я помню лица моих давних собеседников в моменты, когда их поступок многими 
журналистами характеризовался как подвиг. (25)Нет, эти люди хорошо знали, что подвиг — одно, а вы-
полнение нравственного долга — другое. (26)Журналисту тоже следовало это знать. (27)Как и то, что 

каждый из этих людей, вообще каждый человек, способный преступить личное благополучие ради помо-
щи другому человеку, способен и на гораздо большее. (28)Именно такой человек не допустит столкнове-
ния, конфликта между личным интересом и интересом общественным. 
  
(29)Одно берёт начало в другом. (30)Большое — в малом, великое — в большом. 
(По Г.Н. Бочарову*) 
  

*Геннадий Николаевич Бочаров (род. в 1935 г.) — журналист, публицист, политический обозреватель. 
 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 



  

1) В предложениях 9-12 представлено повествование. 

2) В предложениях 17-19 представлено рассуждение. 
3) 24 предложение текста содержит описательный фрагмент. 
4) Предложение 30 поясняет содержание 29 предложения текста. 
5) В предложениях 4-7 повествование. 
 

22. Из предложений 19-22 выпишите фразеологизм, который имеет значение «сначала» 
 

23. Среди предложений 1—9 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи противительного 
союза, указательного местоимения и лексического повтора. Напишите номер этого предложения. 
 
24. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые тер-
мины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие 

номеру термина из списка. 

  
«Г. Н. Бочаров часто выражает свою мысль с помощью таких лексических средств, как (А)_____ («атмо-
сферу, обстановку» в предложении 21, «столкновения, конфликта» в предложении 28) и (Б)_____ («об-
щественный» — «личный» в предложении 28). Передать точнее мысли и чувства публицисту помогают 
такой приём, как (В)_____ (предложения 20, 25), и такое синтаксическое средство, как (Г)_____ (предло-
жения 9, 14)». 

  
Список терминов: 
1) риторический вопрос 
2) антонимы 
3) диалектизмы 
4) литота 

5) олицетворение 
6) противопоставление 
7) ряды однородных членов 

8) контекстные синонимы 
9) восклицательные предложения 
  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

 
25. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из 
прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (из-
бегайте чрезмерного цитирования). 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения 

автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь 
на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 
Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочи-
нение 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. 

Вариант 1 

1   42 

2   Например 

3   1 

4   навзничь 

5   добром 

6   проронив 

7   14637 

8   коллекционер 

9   подогретьпрообраз 

10   щеголеватый 

11   застелешь 

12   несмотря 

13   поэтомупоскольку 
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14   14 

15   42 

16   234 

17   12 

18   2 

19   124 

20   123 

21   234 

22   вочтобытонистало 

23   11 

24   1357 

 

 

Вариант 2 

1   42 

2   Последнее 

3   2 

4   клала 

5   АБОНЕМЕНТЫ 

6   полутора 

7   25147 

8   величие 

9   неисчерпаемыйнесгибаемый 

10   отапливать 

11   проверят 

12   неузнанным 

13   наединесначала 

14   13 

15   45 

16   123 

17   1234 

18   14 

19   1234 

20   245 

21   124 

22   впервуюочередь 

23   8 

24   8267 

 

Полугодовая контрольная работа по русскому языку, 11 класс 

Вариант 1 
1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. 
Запишите номера этих предложений. 
  
1) Строительство Транссибирской магистрали началось в 1891 г. и было в основном завершено в 1916 г. 
2) Транссибирская магистраль резко не только улучшила стратегическое положение Сибири, что пригоди-
лось во время Русско-японской войны, но и дала возможность развития хозяйственной ситуации. 

3) Строительство Транссибирской магистрали изменило хозяйственную ситуацию в Сибири. 
4) Благодаря Транссибирской магистрали улучшились стратегическое положение и хозяйственная ситуа-
ция в Сибири. 
5) Во время Русско-японской войны немаловажную роль сыграла Транссибирская магистраль, которая 
резко улучшила стратегическое положение Сибири, а в мирное время и экономическое. 

 

(1)Строительство Транссибирской магистрали, начатое в 1891 г. одновременно из Челябинска и Владиво-

стока, было закончено в 1916 г. (2)Транссиб резко улучшил стратегическое положение Сибири, Дальнего 
Востока России – теперь они были связаны с Европейской Россией постоянной устойчивой связью, что 
очень пригодилось в период Русско-японской войны (1904–1905). (3)<...>cтроительство магистрали из-
менило и хозяйственную ситуацию в Сибири: теперь отсюда можно было вывозить не только меха и дра-
гоценные металлы, но и многие другие товары, например масло и зерно. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска во втором предло-
жении? 

  
Например, 
Хотя 
Вопреки этому 

Наоборот, 
Таким образом 
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3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СВЯЗЬ. Определите зна-

чение, в котором это слово употреблено во втором (2) предложении текста. Выпишите цифру, соответ-

ствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
  
СВЯЗЬ, -и, о связи, в связи и в связи, жен. 
1. (в связи). Отношение взаимной зависимости, обусловленности, общности между чем-н. С. теории и 
практики. Причинная с. 

2. (в связи). Тесное общение между кем-чем-н. Дружеская с. Укреплять международные связи. 
3. (в связи и в связи). Любовные отношения, сожительство. Любовная с. Быть в связи с кем-н. 
4. мн. Близкое знакомство с кем-н., обеспечивающее поддержку, покровительство, выгоду. Иметь связи 
во влиятельных кругах. Большие связи. 
5. (в связи). Сообщение с кем-чем-н., а также средства, к-рые дают возможность сноситься, сообщать-
ся. Космическая с. Живая с. (через связных). Воздушная с. Междугородная телефонная с. 
6. (в связи). Отрасль народного хозяйства, относящаяся к средствам такого сообщения (почта, телеграф, 

телефон, радио), а также совокупности таких средств, сосредоточенные в соответствующих учреждени-
ях. Служба связи. Работники связи. 
7. (в связи), обычно мн. Часть строительной конструкции, соединяющая её основные элементы (спец.). 

 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена 
буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
  

рвалА 
прибылА 
налилА 
бралА 
клалА 
5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лек-

сическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
  
В автосалоне были выставлены в основном автомобили ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКОГО класса. 
Мой брат- человек ПРАКТИЧЕСКИЙ: он никогда не выбрасывает старые вещи. 

У Матвея с детства был ЗВУЧНЫЙ голос. 
Песчаная буря, обрушившаяся на северо-запад Китая, занесла улицы пылью и заставила людей НАДЕТЬ 
повязки на лица. 

Ее постигло НЕСТЕРПИМОЕ горе. 
 
6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и 
запишите слово правильно. 
  
пара ДЖИНСОВ 
более СВЕТЛЫЙ 

ЗАПРЕТЯЩИЙ игры 
более ПОЛУТОРАСТА зрителей 
около трех АРШИН 
 
7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допуще-
ны: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении предло-
жения с однородными членами 
Б) неправильное употребление 

падежной формы существитель-
ного с предлогом 
В) ошибка в построении предло-
жения с деепричастным оборо-
том 
Г) неправильное построение 
предложения с косвенной речью 

Д) ошибка в употреблении 
имени числительного 

  

  

1) Плохо выраженная мысль — это леность не только 
речевых усилий, а также леность мысли. 
2) Их было всего четыре, но с ними, со всеми четверы-

ми, наша компания могла уже справиться довольно 
легко. 
3) Благодаря уникального набора микро- и макроэле-
ментов, аминокислот, лецитина, перепелиные яйца с 
успехом используются в косметологии. 
4) Спрятавшись за старый дом, находившийся на пусты-
ре, всё было видно. 

5) Для Пушкина Татьяна, одна из главных героинь «Ев-
гения Онегина», является идеалом русской женщины и 

образцом нравственной чистоты. 
6) По утверждению К.И. Чуковского, главная цель дет-
ских писателей заключается в том, чтобы какою угодно 



ценою воспитать в ребёнке человечность. 

7) Владимир говорил, что «я именно тогда в старом рус-
ском городке, в Вологде, увлёкся историей, именно 
тогда нашёл архивы деда и начал заниматься их изуче-
нием». 
8) Пользуясь советами специалистов, я смог придумать 
собственное решение проблемы. 

9) Двое пар ботинок, стоящих у стены в прихожей, ука-
зывали на то, что кто-то уже опередил нас. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

          

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Выпишите это 
слово, вставив пропущенную букву. 
  
к..ламбур 
зат.. мнить 

пок..ряющий 
зап..реться 
зак.. лдованный 
 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив 
пропущенную букву. 
  

и..брать, не..гибаемый 

непр..ступный, пр..кращение 
п..догреть, пр..образ 
пр..мкнуть, пр..клонный 
по..бросить, о..пилить 
 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 
  
одол..вать 
спрыг..вать 
почу..вший 
изменч..вый 
успоко..вшийся 

 
11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 

  
всклокоч..нный 
планиру..мый 
подкрас..вший 
уляж..шься 

освеща..мый 
 
12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите 
это слово. 
  
В решете воды (не)удержишь. 

Здравый человек учится на чужих ошибках – глупца ничто (не)научит. 
(Не)сколько женщин ходили по берегу реки. 
В голос завыли бабы, падая в (не)нагретую солнцем землю. 
Ливень (не)прекращался. 

 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и вы-



пишите эти два слова. 

  

ТАК(ЖЕ), как и её родители, Варя всегда стремилась говорить только правду, (ПО)ЭТОМУ ей нечего было 
стыдиться. 
(В)ТЕЧЕНИЕ всего месяца спортсмены серьёзно готовились к отборочному туру, ЧТО(БЫ) завоевать право 
представлять свою страну на чемпионате мира. 
(В)ПОСЛЕДСТВИИ туристы с улыбкой вспоминали своё первое восхождение к вершине, которая (ПО)НА-

ЧАЛУ казалась им недосягаемой. 
(ИЗ)ЗА сильных дождей ТАК(ЖЕ) нарушилось движение городского транспорта, и многим пришлось доби-
раться до работы пешком. 
(В)СВЯЗИ с этой поездкой обнаружились недостатки (В)СЛЕДСТВИИ, проведенном накануне. 
 
14. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н? 
Цифры укажите в порядке возрастания. 

  
Мы видим, что в костя(1)ых коньках, найде(2)ых археологами на севере Европы, продела(3)ы 
отверстия для кожа(4)ых тесёмок. 

 
15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 
Запишите номера этих предложений. 
  

1) По поведению некоторых животных люди могут определять приближение штормов и бурь или наступле-
ние безоблачной погоды. 
2) В солнечный день сквозь прозрачную воду тёплых тропических морей хорошо видны заросли одиноч-
ных и колониальных коралловых полипов. 
3) Легкокрылыми стрекозами можно любоваться около озёр или прудов. 
4) На портрете художники стремятся не только верно запечатлеть внешний облик человека но и передать 

его внутренний мир. 
5) Картина М. Врубеля «Сирень» прямо с выставки была куплена П.М. Третьяковым и вот уже более ста 
лет она находится в постоянной экспозиции Третьяковской галереи. 
 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 
запятые. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 

  
Мы перебрались через реку по зыбкому плоту (1) сделанному из трёх связанных брёвен (2) и 
пошли направо (3) держась (4) поближе к берегу. 
 
17. Расставьте знаки препинания. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 
запятые. 
  

Проблема, которая (1) кажется (2) неразрешимой, исчезнет сама, если ты (3) конечно (4) про-
явишь выдержку и сохранишь спокойствие. 
 

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры(у), на месте которых в предложении должны стоять 
запятые(ая). 

  

Организму человека (1) необходимы микроэлементы (2) использование (3) которых (4) в комплексных 
удобрениях (5) увеличивает питательную ценность плодов и овощей. 
 
19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 
запятые. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

Ольга пошла безлюдной площадью (1) и (2) когда каблуки стали тяжело срываться с круглых булыжников 
мостовой (3) она вспомнила (4) как однажды уже возвращалась домой этой дорогой. 
 
20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  
1) Колька с детства мечтал стать лётчиком, как и его отец. 

2) Все выпускники после школы разъехались поступать в разные места. 
3) Мечта о самолётах живёт в герое и по сей день. 
4) Страх одиночества пересилил желание стать летчиком. 



5) Односельчане сочувствовали мальчику, вернувшемуся обратно в село. 

 

(1)Чаще всего человек ищет свою мечту, но бывает и так, что мечта находит человека. (2)Как болезнь, 
как вирус гриппа. (З)Вроде бы никогда Колька Велин не смотрел на небо, затаив дыхание, и голоса птиц, 
реявших в голубой вышине, не заставляли трепетать его сердце. (4)Он был самым обыкновенным учени-
ком, в меру усидчивым и старательным, в школу ходил без особого задора, на уроках был тише воды, 
любил рыбачить... 

  
(5)Всё переменилось мгновенно. (6)Он вдруг решил, что станет лётчиком. 
  
(7)В глухой, далёкой деревне, где до ближайшей станции больше ста километров, где любая поездка ста-
новится целым путешествием, сама эта мысль казалась безумием. (8)Жизненная стезя каждого человека 
здесь была ровной и прямой: после школы мальчики получали права на управление трактором и станови-
лись механизаторами, а самые смелые оканчивали водительские курсы и работали в селе шофёрами. 

(9)Ездить по земле — вот удел человека. (10)А тут летать на самолёте! (11)На Кольку смотрели как на чу-
дака, и отец надеялся, что вздорная идея как-нибудь сама собой улетучится из головы сына. (12)Мало ли 
чего мы хотим в молодости! (13)Жизнь — жестокая штука, она всё расставит по своим местам и равнодуш-

но, как маляр, закрасит серой краской наши пылкие мечты, нарисованные в юности. 
  
(14)Но Колька не сдавался. (15)Ему грезились серебристые крылья, несущие его над влажным снегом об-
лаков, и густой упругий воздух, чистый и холодный, как родниковая вода, наполнял его лёгкие. 

  
(16)После выпускного вечера он отправился на станцию, купил билет до Оренбурга и ночным поездом по-
ехал поступать в лётное училище. (17)Проснулся Колька рано утром от ужаса. (18)Ужас, будто удав, сда-
вил его окоченевшее тело холодными кольцами и впился своей зубастой пастью в самую грудь. (19)Коль-
ка спустился с верхней полки вниз, посмотрел в окно, и ему стало ещё страшнее. (20)Деревья, выступав-
шие из полумглы, тянули к стёклам кривые руки, узкие просёлки, словно серые степные гадюки, распол-

зались по кустам, и с неба, заполненного до краёв клочьями ободранных туч, фиолетово-чёрной краской 
стекал на землю сумрак. (21)Куда я еду? (22)Что я там буду делать один? (23)Кольке представилось, что 
сейчас его высадят и он окажется в беспредельной пустоте необитаемой планеты... 
  
(24)Приехав на вокзал, он в тот же день купил билет на обратную дорогу и через два дня вернулся 

домой. (25)К его возвращению все отнеслись спокойно, без издёвки, но и без сочувствия. (26)Денег, по-
траченных на билеты, немного жаль, зато съездил, посмотрел, проверил себя, успокоился, теперь выбро-

сит из головы всякий вздор и станет нормальным человеком. (27)Таковы законы жизни: всё, что взлетело 
вверх, рано или поздно возвращается на землю. (28)Камень, птица, мечта — всё возвращается назад... 
  
(29)Колька устроился в лесхоз, женился, сейчас растит двух дочек, в выходные ходит на рыбалку. 
(30)Сидя на берегу мутной речушки, он смотрит на бесшумно летящие в небесной вышине реактивные 
самолёты, сразу определяет: вот «МиГ», а вон «Су». (31)Сердце его стонет от щемящей боли, ему хочется 
повыше подпрыгнуть и хотя бы разок глотнуть той свежести, которой небо щедро поит птиц. (32)Но рядом 

сидят рыбаки, и он пугливо прячет свой взволнованный взгляд, насаживает червячка на крючок, а потом 
терпеливо ждёт, когда начнёт клевать. 
(По С. Мизерову*) 
* Сергей Викторович Мизеров (род. в 1958 г.) — российский писатель, публицист. 
  
21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 

  
1) Предложения 12—13 объясняют содержание предложения 11. 
2) В предложении 20 содержится описание. 
3) В предложениях 1—2 представлено повествование. 
4) Предложение 31 включает описание состояния человека. 
5) В предложении 27 содержится вывод из 26-го. 

 
22. Из предложения 27 выпишите антонимы. 
 

23. Среди предложений 7−15 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи личного место-
имения. Напишите номер этого предложения. 
 
24. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые тер-

мины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие 

номеру термина из списка. 
  
«Когда автор рассказывает о том, как герой поехал поступать в лётное училище, язык его обретает осо-



бую эмоциональную силу. Синтаксические средства — (А)_____ («будто удав», «словно серые степные га-

дюки») и (Б)_____ (предложения 21, 22), а также троп — (В)_____ («деревья... тянули кривые руки», 

«ужас... впился своей пастью...») — передают внутреннее состояние юноши. В финальной части важную 
роль играет троп — (Г)_____ («щемящей боли», «взволнованный взгляд»), который помогает понять на-
строение Кольки». 
  
Список терминов: 

1) сравнительные обороты 
2) олицетворение 
3) однородные члены 
4) эпитет 
5) диалектизм 
6) риторическое обращение 
7) литота 

8) вопросительные предложения 
9) парцелляция 
  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

 
 
25. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 
Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из 
прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (из-

бегайте чрезмерного цитирования). 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения 
автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь 

на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 
Объём сочинения – не менее 150 слов. 
Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочи-

нение 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. 
Объём сочинения — не менее 150 слов. 

 

Полугодовая контрольная работа по русскому языку, 11 класс 
Вариант 2 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. 
Запишите номера этих предложений. 
  
1) Только художник способен познавать окружающий мир, при этом передавая и выражая своё мироощу-
щение и душевное состояние, оставляя в художественном произведении что-то неразгаданное. 

2) Наука и искусство во многом похожи, они требуют от человека восприятия окружающего мира. 

3) В отличие от автора научного сочинения, открывающего объективные законы окружающего мира, 
автор художественного произведения передаёт своё мироощущение и душевное состояние, и поэтому 
каждый человек видит в художественном образе что-то своё, что делает процесс восприятия произведе-
ния процессом сотворчества. 
4) Каждая эпоха и каждый человек по-своему воспринимают произведения искусства, ведь только худож-
ник способен открыть и исследовать объективные законы природы, не зависящие от его воли. 
5) Художественное произведение, которое передаёт мироощущение и душевное состояние автора, отли-

чается от научного сочинения, открывающего объективные законы окружающего мира; в художественном 
образе каждый человек видит что- то своё, что делает процесс восприятия произведения процессом со-
творчества. 
 

(1)Искусство, как и наука, изучает окружающий мир. (2)<...>, в отличие от учёного, стремящегося от-
крыть и исследовать объективные законы природы и общества, не зависящие от его воли, художник, вос-
производя формы и явления видимого мира, выражает прежде всего своё мироощущение и душевное со-

стояние. (3)И в художественном произведении, в отличие от научного сочинения, каждый человек видит 
что-то своё, становится соавтором. 



 

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска во втором (2) 

предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 
  
Однако 
Например 
Иными словами 

Во-первых 
Даже 
 
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СОЧИНЕНИЕ. Определите 
значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответ-
ствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 
  

СОЧИНЕНИЕ, -я, ср. 
1) То, что сочинено, художественное, научное произведение. Собрание сочинений Маяковского. Музы-
кальное с. 

2) Вид письменной школьной работы — изложение своих мыслей, знаний на заданную тему. Классное с. 
Домашнее с. 
3) В грамматике: соединение нескольких словоформ или простых предложений по способу сочинительной 
связи. С. и подчинение предложений. 

 
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена 
буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
  
ждАла 
ободралА 

созЫв 
намЕрение 
надОлго 
 
5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лек-

сическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
  

Часть комнаты было решено ОТГОРОДИТЬ шифоньером. 
ЗЛОСТНЫЙ нарушитель правил размещения наружной рекламы после очередного предупреждения, кото-
рое было оставлено им без внимания, был привлечён к административной ответственности. 
Воспитанные, ласковые и ИГРИВЫЕ котята бывают у тех заводчиков, которые умеют создать для домаш-
них питомцев атмосферу любви и заботы. 
В конце мая на экскурсиях в ботаническом саду, рассчитанных на специалистов в области цветоводства, 
вниманию посетителей будет ПРЕДОСТАВЛЕНА коллекция древовидных пионов. 

 
6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и 
запишите слово правильно. 
  
килограмм ВАФЕЛЬ 
ПОЧЕРК 

СЕМЬЮДЕСЯТЬЮ процентами 

БОЛЕЕ РЕЗКОЕ движение 
ДЛИНЬШЕ 
 
7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допуще-
ны: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) нарушение в построении 
предложения с причастным 
оборотом 
Б) нарушение в построении 

предложения с несогласован-
ным приложением 
В) нарушение связи между 

подлежащим и сказуемым 
Г) ошибка в построении 
сложного предложения 

  

1) В письме говорилось, что в город едет ревизор, которым 
управляет Сквозник-Дмухановский. 
2) Благодаря периодическому закону Д. Менделеева появи-
лась возможность объединить в строгую систему огромное 

количество фактов, относящихся к химии и физике. 
3) Я ещё не решил, буду ли поступать в этом году в уни-
верситет. 

4) Физика, по мнению многих, ведёт своё начало с опыта, 
который был проведён Галилеем несколько веков назад. 
5) Журналист беседовал с командой футболистов, приняв-



Д) нарушение видовременной 

соотнесённости глагольных 
форм 
  

шими участие в чемпионате мира. 

6) Он был одним из тех, кто не любили говорить по пустя-
кам. 
7) Любовь к Одинцовой, которую Базаров долго не приз-
наёт, сильно изменила его. 
8) Репутация Репина как художника, который соединил в 
своём творчестве лучшие черты русского реализма, сложи-

лась ещё при его жизни. 
9) Картина написана на основе сценического образа герои-
ни оперы Н. А.Римского-Корсакова «Сказке о царе Салта-
не» по сюжету одноименной сказки А.С.Пушкина. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

          

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Выпишите это 
слово, вставив пропущенную букву. 
  

об..няние 
обм..нять (товар) 
сум.. рки 
соб..рать 
г..роховый 
 
9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив 

пропущенную букву. 
  

по..солнечник, о..бросить; 
пр...обрёл, пр..брежный; 
бе..культурье, ра..бросать; 
с..гравший, пост...мпрессионизм; 

о..болеть, по..ставка. 
 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И. 
  
худ..нький 
обур..вать 
милост..вый 

замш..вый 
глянц..вый 
 

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 
  
расшир..нный 
замен..шь 

налад..в 
невид..мый 
слыш..шь 
 
12. Определит е предложение, в котором НЕ с о словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите 
это слово. 

  
Ещё видны остатки (НЕ)РАСТАЯВШЕГО на полях снега, ещё чувствуется дыхание зимы. 
Через два дня состоялся тот с амый (НЕ)ЛЁГКИЙ разговор. 
В этом доме (НЕ)БЫЛО дела до моих страданий, переживаний и слёз, равнодушие царило среди обитате-
лей. 

Он никогда (НЕ)ОБДУМЫВАЕТ свои слова. 
Новая статья о творчестве этого режиссёра пока (НЕ)НАПЕЧАТАНА. 

 



13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и вы-

пишите эти два слова. 

  
ЧТО(БЫ) не досаждали насекомые, в окна (ТОТ)ЧАС вставили москитные сетки. 
ЧТО (БЫ) ему ни предлагали, он ТУТ (ЖЕ) отвечал отказом. 
Телефон (ПО)ПРЕЖНЕМУ молчал, и я (В)ТАЙНЕ начал готовиться к худшему. 
ЧТО(БЫ) найти ключи, пришлось обыскать всю комнату, (ПОТОМУ)ЧТО в ней царил беспорядок. 

Печатная реклама, (НЕ)СМОТРЯ на появление множества новых технологий, (ПО)ПРЕЖНЕМУ остается 
одним из важнейших каналов коммуникации с потребителем. 
 
14. Укажите все цифры, на месте которых пишется одна буква Н. 
  
Среди развалин древнего города на прочных столбах установле(1)ы колокола с высече(2)ыми 
на них подли(3)ыми греческими письменами. В студё(4)ые осенние туманы эти колокола заме-

няли морякам маяк. 
 
15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 

Запишите номера этих предложений. 
  
1) Туча на востоке росла и захватывала запад и юг. 
2) Было по-осеннему и скучно и грустно и серо. 

3) В журчании ручья слышатся и грустные мелодии расставания с летом и жизнерадостные песнопения о 
необходимости зимнего отдыха перед буйством грядущей весны. 
4) При входе в это учреждение нужно предъявить паспорт или какой-нибудь другой документ. 
5) Дома не сиделось и мы решили проведать наших старых знакомых. 
 
16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  
А уже через час оба сидели за шатким столиком (1) и (2) упираясь друг в друга головами (3) 
читали длинный список драгоценностей (4) некогда принадлежавших тёще Ипполита Матвее-

вича. 
 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 
запятые. 
  
Несомненно (1) есть великие люди, рядом с которыми все кажутся мелкими (2) однако (3) пои-
стине (4) велик тот, с кем каждый чувствует себя великим. 
 
18Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять за-

пятые. 
  
Природа была важной частью той «живой правды жизни» (1) запечатлевать (2) которую (3) 
поставили своей целью (4) пейзажисты-передвижники. 
 
19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые. 

Цифры укажите в порядке возрастания. 
  
Рита сильно расстроилась из-за отъезда отца (1) но (2) когда он пообещал привезти ей из пла-
вания настоящего большого попугая (3) какого они видели недавно в зоопарке (4) девочка 
быстро утешилась и перестала плакать. 
 

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  
1) Милосердие, сострадание к людям, жертвенность всегда были в традиции у великих русских писателей. 
2) Любовь к чтению иногда начинается с чтения первых, подаренных к празднику книг. 
3) Чтение книг — это прежде всего постижение самого себя, осознание смысла своей жизни. 
4) В литературе XX века, в отличие от классической, нет писателей, чьё творчество вызывало бы сильней-

ший отклик в душах читателей. 
5) Литература не перестала быть совестью, болью, философией, историей человеческой души. 

 
(1)В конце жизни Гёте сказал: (2)«Добрые люди не знают, как много времени и труда необходимо, чтобы 
научиться читать. (3)Я затратил на это восемьдесят лет и всё ещё не могу сказать, что достиг цели». 



(4)Действительно, читать — это осмысливать жизнь, себя самого в этой жизни. (5)Книги пишут в расчёте 

на тех людей, которые способны сопереживать и тем соучаствовать в творчестве. (6)А тут многое нужно, в 

том числе и мудрость, и опыт жизни... (7)Тогда словом ли, фразой ли коснулся чего-то в душе и — «Ми-
нувшее проходит предо мною...». (8)«Нельзя представить себе, как это трудно, хотя и кажется, что быть 
простым очень просто, — говорил Пушкин. — (9)Все те, которые обладают этим даром, поэты с будущно-
стью, особенно если эти свойства проявляются в ранней молодости, потому что вообще молодые поэты 
редко бывают просты». 

(10)Впервые серьёзно начал я читать, когда ко дню рождения подарили мне книгу Льва Толстого «Хаджи-
Мурат», голубую, с серебряным тиснением. (11)Эта книга оказалась для меня особенной на всю дальней-
шую мою жизнь. (12)Я не только её вид помню, но помню запах, хотя нет сомнений, что это просто запах 
клея и коленкора... 
  
(13)Я всегда завидовал моим сверстникам, у кого были и сохранились отцовские библиотеки. (14)Мне же 
многое приходилось открывать поздно. (15)Бунина, Хемингуэя, Ремарка я прочёл только в конце сороко-

вых — середине пятидесятых годов. (16)А потом были годы, когда я пытался во что бы то ни стало объять 
необъятное и перечитал массу книг. 
  

(17)В разные годы разные книги и разные писатели становятся интересней, нужней. (18)Но богом для 
меня был и остался Лев Толстой... 
  
(19)Все великие книги созданы страданием и любовью к людям. (20)И если книга причинит вам боль, это 

боль исцеляющая. (21)Эта боль вызвана состраданием, сочувствием к другому, а такое сочувствие и 
должна вызывать литература, чтобы в людях не угасло человеческое. (22)Литература до тех пор жива, 
пока она рассказывает о человеке, о человечном и бесчеловечном в нём, то есть о Добре и Зле, творит 
Добро. (23)Я сейчас говорю, по сути, о традициях русской литературы. (24)Толстой, например, едет на 
голод, едет с дочерью, дочь ходит по избам, где тиф. (25)Ну ладно сам, но пустить дочь?! (26)По-другому 
совесть не позволяла. (27)А Чехов разве не отправился спасать от холеры, в жуткую эпидемию, как будто 

не существовало угрозы самому заразиться? (28)Но для него вопрос — лечить или не лечить, разумеется, 
не возникал. (29)Так всегда было. (30)И не только в России Толстого и Чехова. (31)Какие традиции вели-
кой русской литературы продолжает в XX веке Светлана Алексиевич? (32)То, что она сделала, её "Черно-
быльская молитва", — это творческий и нравственный подвиг. (ЗЗ)Ездила несколько лет в зону, зная, что 
неминуемо схватит радиацию, что малые дозы тоже таят опасность, но не остановилась, написала книгу, 

которая буквально переворачивает душу. 
  

(34)Цена такого слова всегда велика. (35)А сейчас велика особенно, потому что в обществе нашем уста-
лость и тусклое равнодушие. (36)И всё упорней пишут о том, что литература избавилась, наконец, от не-
свойственного ей — быть совестью, болью, философией, историей человеческой души, а ведь к писателям 
не только за советом обращались. (37)Исповедовались. 
  
(По Г. Бакланову*) 
  

*Григорий Яковлевич Бакланов (1923-2009) — русский советский писатель, публицист. 
 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  
1) В предложениях 23-32 содержится описание. 

2) Предложения 1-3 подтверждают суждение, высказанное в предложении 4. 
3) В предложениях 15-16 представлено повествование. 
4) В предложениях 19-22 представлено рассуждение. 
5) В предложении 33 нет повествования. 
 

22. Из предложения 16 выпишите фразеологизм. 
 

23. Среди предложений 10-16 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи лексиче-
ского повтора и указательного местоимения. Напишите номер этого предложения. 
 
24. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые тер-
мины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие 
номеру термина из списка. 

  

«Автор статьи, высказывая свою точку зрения, использует такое синтаксическое средство выразительно-
сти, как (А)_____ (предложение 22). Желая быть убедительным, Григорий Бакланов использует такие 



приёмы, как (Б)_____ («В разные годы разные книги и разные писатели» в предложении 17) и (В)_____ 

(предложения 2—3, 8-9). Такой троп, как (Г)_____ (предложение 22), образно определяет нравственный 

стержень литературного творчества». 
  
Список терминов: 
1) ряды однородных членов 
2) литота 

3) лексический повтор 
4) эпитеты 
5) цитирование 
6) диалектизм 
7) развёрнутая метафора 
8) риторический вопрос 
9) восклицательные предложения 

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

 

25. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 

Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте чрезмер-
ного цитирования). 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения 
автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь в первую очередь 
на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 

Вариант 1 

1    25 

2    Такимобразом 

3    5 

4    клала 

5    ПРАКТИЧНЫЙ 

6    запрещающий 

7    13479 

8    запереться 

9    подогретьпрообраз 

10    одолевать 

11    подкрасивший 

12    несколько 

13    впоследствиипоначалу 

14    134 

15    45 

16    123 

17    34 

18    2 

19    1234 

20    34 

21    124 

22    позднорано 

23    15 

24    1824 

 

Вариант 2 

1    35 

2    однако 

3    1 

4    ждала 

5    ПРЕДСТАВЛЕНА 

6    длиннее 

7    59617 

8    собирать 

9    приобрёлприбрежный 

10    милостивый 

11    расширенный 

12    нелёгкий 

13    чтобытотчас 

14    14 

15    35 

16    234 

17    12 

18    1 

19    1234 
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20    123 

21    234 

22    вочтобытонистало 

23    11 

24    1357 

 

 

Итоговая контрольная работа по русскому языку, 11 класс 
Вариант 1 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. 
Запишите номера этих предложений. 

  
1) Процессы, вызванные разрушением гор, называют выветриванием, хотя ветер и не принимает в них не-
посредственного участия. 
2) Под воздействием солнца, воды, растительности и бактерий идёт процесс разрушения гор, это и назы-
вается выветриванием. 

3) Солнце, вода, растения и бактерии являются внешними силами по отношению к горам, которые участ-

вуют в процессе выветривания. 
4) Выветриванием называется процесс разрушения гор под воздействием солнца, воды, растительности и 
бактерий. 
5) Днём камни расширяются, а ночью сжимаются, в трещины попадает вода, при замерзании она расши-
ряется, и трещины растут; в них проникают корни растений, к чему присоединяется и работа бактерий. 
 

(1)В разрушении гор участвуют разнообразные внешние силы. (2)Днём солнечные лучи нагревают 

скалу — камни расширяются, ночью же, остывая, они вновь сжимаются, и камень не выдерживает и рас-
трескивается, после чего свою разрушительную работу начинает вода, которая попадает в трещины: при 
замерзании она расширяется, и трещины растут; в них проникают корни растений, высасывая вместе с 
влагой вещества, нужные им для питания, и постепенно разъедают поверхность скалы, к чему присоеди-
няется и работа бактерий, которые перерабатывают разрушенные горные породы и превращают их в 
почву. (3)<...> процессы называются выветриванием, хотя ветер и не принимает в них непосредственно-
го участия. 

 

2. Какое из приведённых ниже слов или сочетаний слов должно быть на месте пропуска в третьем пред-
ложении текста? Выпишите это слово. 
  
К тому же 
Конечно, 
Когда 
Все эти 

Поэтому 
 

3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова СИЛА. Определите зна-
чение, в котором это слово употреблено в первом (1) предложении текста. Выпишите цифру, соответству-
ющую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

  
СИ́ЛА, -ы, жен. 

1. Величина, являющаяся мерой механического взаимодействия тел, вызывающего их ускорение или де-
формацию; характеристика интенсивности физических процессов (спец.). Единица силы. Центробежная с. 
С. тяжести. С. тока. С. света. С. инерции. С. ветра. Землетрясение силой в шесть баллов. 
2. Способность живых существ напряжением мышц производить физические действия, движения; вообще 
физическая или моральная возможность активно действовать. Большая с. в руках. Толкнуть с силой. Нет 
больше сил. Это свыше моих сил. Лишиться сил. Выбиться из сил. Собраться с силами. Приняться за рабо-

ту со свежими силами. Применить силу (физическое воздействие). Силой заставили (насильно). Действо-
вать убеждением, а не силой. Политика с позиции силы (об агрессивной политике). 
3. обычно мн. Материальное или духовное начало как источник энергии, деятельности. Силы приро-
ды. Творческие силы народа. 
4. чего. Способность проявления какой-н. деятельности, состояния, отличающаяся определённой степе-
нью напряжённости, устремлённости. С. воли. С. воображения. 
5. Могущество, влияние, власть. Могучая с. слова. С. убеждения. Непобедимая с. народа. 

6. Сущность, смысл (разг.). Вся с. в том, что он знает это лучше меня. 
7. Действенность, правомочность (закона, решения, правила). Закон вступил в силу. Закон обратной силы 
не имеет. Старое решение потеряло (утратило) силу. 

https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob20
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob21
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob22
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob23
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob24


8. мн. Общественная группа, общественный слой, а также вообще люди, обладающие какими-н. характер-

ными для них признаками. Соотношение классовых сил. Лучшие артистические силы. 

9. мн. Вооружённые силы, а также различные их виды. Военно-морские силы. Военно-воздушные силы. 
Главные силы (основная часть воюющих войск). 
10. ед. Большое количество, множество (прост.). Народу там с. 
11. силами кого (чего), в знач. предлога с род. Используя кого-что-н., при помощи кого-чего-н. Построено 
силами студентов. 

12. сила!, в знач. сказ. О чём-н. очень хорошем, впечатляющем (прост.). Фильм с.! 
 

4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена 
буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
докумЕнт 
мозаИчный 
надОлго 

послалА 
досУг 

 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лек-
сическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 
  
В театральном училище учатся АРТИСТИЧНЫЕ и одарённые люди. 

Подключаясь с помощью СКРЫТОГО удалённого доступа к компьютерам пользователей, злоумышленники 
перечисляли на свои счета крупные суммы. 
ОБВИНИТЕЛЬСКАЯ речь прокурора не нашла поддержки у присяжных. 
МАЛАХИТОВЫЙ камин находится в одной из комнат Большого Кремлевского дворца — в личных покоях 
российских императоров. 
 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и 
запишите слово правильно. 
  

НЕЛЕПЕЙШИЙ наряд 
за СЕМЬЮ замками 
пачка МАКАРОНОВ 
в ДВУХТЫСЯЧНОМ году 

ВКУСНЕЕ торта 
 
7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допуще-
ны: к каждой позиции первого списка подберите соответствующую позицию из второго списка. 
  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

A) неправильное употребле-
ние падежной формы суще-
ствительного с предлогом 
Б) нарушение связи между 
подлежащим и сказуемым 

B) нарушение в построении 

предложения с несогласован-
ным приложением 
Г) неправильное построение 
предложения с деепричаст-
ным оборотом 
Д) ошибка в построении 

сложного предложения 

  

1) Посмотрев в заплаканные глаза Маруси, мне всё стало 
ясно. 
2) В первой главе Чичиков приезжает в город и встречает-
ся с чиновниками, подготавливая почву для задуманной им 
авантюры. 

3) Все, кто слушал доклад академика, был удивлён не-

обычностью речи оратора. 
4) В романе «Войне и мире» Л.Н. Толстой считал наиболее 
значимой «мысль народную». 
5) Согласно новому постановлению, выдача справок осу-
ществляется по письменному заявлению клиента. 
6) Обломов - не просто герой, а герой-тип, имя которого 

давно стало нарицательным. 
7) По окончанию института Григорий отправился на стажи-
ровку в Англию. 
8) Кенгуру находился совсем рядом с решёткой и с любо-
пытством разглядывал посетителей зоопарка. 
9) Михаил спросил, что не возникают ли у меня сложности 
в работе. 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  



A Б В Г Д 

          

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. Выпишите это 
слово, вставив пропущенную букву. 
  

инв..нтарь 
разв..вающийся (флаг) 
бр..дить (по лесу) 
соед..нение 
пост..лить 
 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив 
пропущенную букву. 

  
ро..черк, не..гибаемый; 
пр..интересный, пр..строить; 
без..скусный, за..нтересованный; 
поз..вчера, не..бозримый; 

без..ядерный, п..едестал. 
 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 
  
причудл..вый 
оцен..вать 
глянц..вый 

выносл..вый 
расстёг..ваться 

 
11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 
  
слыш..мый 

движ..мый 
заед..шь 
высуш..шь 
загон..шь 
 
12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите 
это слово. 

  
Все дома давно (не)штукатурены. 
Горы, еще (не)освещенные солнцем, выделялись на посветлевшем небе. 
Это был (не)купленный, а свой собственный крыжовник. 
Друзья разъехались, и (не)кого позвать в гости. 

Солнце, ещё (не)скрытое облаками, освещает мрачную жёлто-лиловую тучу. 
 

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и вы-
пишите эти два слова. 
  
(НА)ПРОТЯЖЕНИИ многих веков из леса (В)ВИДЕ брёвен вывозятся лишь стволы деревьев, а пни остаются 
в земле. 
Качество — это понятие многогранное, а ТАК(ЖЕ) динамичное: (СО)ВРЕМЕНЕМ требования к изделию ме-

няются. 
(И)ТАК, всё, что хранится в памяти компьютера, представлено (В)ВИДЕ чисел. 
ЧТО(БЫ) стать преподавателем Загребского политехнического института и проработать в нём (В)ПОСЛЕД-
СТВИИ несколько лет, профессор в совершенстве овладел хорватским языком. 
Солнце лишь иногда поглядывало ИЗ(ЗА) облаков, все вокруг было тихо, только щебетали КАКИЕ(ТО) 
птички. 

 

14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН? 
  



В героях своих картин Пабло Пикассо хотел видеть носителей скрытой от обычных людей 

исти(1)ы, доступной только внутре(2)ему взору человека, его возвыше(3)ой природе. 

 
15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно поставить ОДНУ запя-
тую. 
  
1) Он вынул из кармана кисет и трубку и потом взял из костра горячий уголь. 

2) Весь видимый мир для нас ограничивался этим костром да небольшим клочком острова с выступавшими 
очертаниями кустов. 
3) Лодка мерно качалась и тихо взвизгивала под ударами отражённой и разбитой но всё ещё крепкой 
волны. 
4) На небе не было видно ни звёзд ни месяца ни зари. 
5)Погасли последние краски вечерней зари и исчезли недавно светившиеся над лесом удивительные об-
лака. 

 

16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
Владимир (1) не переставая махавший косой (2) резал траву (3) не выказывая (4) ни малейше-
го усилия. 
 

17. Расставьте знаки препинания. Укажите все цифры в порядке возрастания, на месте которых в предло-
жениях должны стоять запятые. 
  
У нас в России самый (1) казалось бы (2) непримечательный и скромный человек может ока-
заться на поверку человеком очень незаурядным и значительным. Особенно глубоко это пони-
мал (3) по мнению К. Паустовского (4) писатель Лесков. 

 

18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 
запятые. 

  
Степан Аркадьич держался одною рукой за дверцу остановившейся на углу кареты (1) из окна 
(2) которой (3) высовывались женская голова в бархатной шляпе и две детские головки (4) и 
улыбался. 

 
19. Расставьте знаки препинания. Укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 
запятые. 
Цифры указывать в порядке возрастания. 
  
Слепой знал (1) что в комнату смотрит солнце (2) и (3) что (4) если он протянет руку в окно (5) 
с кустов посыплется роса. 

 

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

1) Герой-рассказчик полагает, что люди выбирают местом своего жительства уединённый остров для того, 
чтобы испытать чувство покоя и одиночества. 

2) По мнению героя-рассказчика, островные жители живут не спеша потому, что от бурного, суетливого 
мира их отделяет водное пространство. 
3) Герой-рассказчик считает, что неторопливость островного человека объясняется его слабостью. 
4) По убеждению героя-рассказчика, жителям островов не следует быть столь медлительными. 
5) Если к своему окружению и к своему времени относиться внимательно, то вещи способны заиграть но-
выми гранями. 
 

(1)Я зачарованно слоняюсь по сонным, травяным, погружённым в глубокую патриархальность улочкам 
града-острова Свияжска. (2)3десь каждый домишко гордится своим отличием от других, каждый - себе на 
уме. (З)Много кирпичных, очень старых купеческих и мещанских домов, которые кое-как приспособили 
под современное жильё. (4)Гнилые двери, кривые от старости рамы и скособоченные крылечки говорят о 
времени. 
  

(5)Выхожу на откос под стенами Успенского монастыря, с которого хорошо видно бескрайний волжский 

простор с рядами голубых островов и клонящимся к горизонту солнцем. (6)Я знаю, что где-то там, в теря-
ющейся дали, находится устье впадающей в Волгу Свияги, давшей имя этому чудо-городку. 



  

(7)Дорожка под стенами монастыря вымощена плитами, усажена окультуренными деревцами. (8)Падаю в 

ковыли вблизи двух дерев, причудливо сплетённых, словно в танце, стволами, под голову кладу рюкза-
чок. 
(9)Небо над головой у меня свежо голубело, как в ветреном марте. (10)Ближе к западному краю к его 
ясной лазури примешивалась трудноуловимая жемчужная муть. (11)Я долго лежал под этим небом. 
(12)Ощутив голод, пожевал сухарей. (13) Наевшись сухарей и почувствовав жажду, сделал пару глотков 

из фляги. 
  
(14) Пригревшись на солнышке, даже вздремнул. 
  
(15)3а это время меня никто не потревожил, ни один человек не прошёл по дороге, на обочине которой я 
расположился. (16)Эта пауза, в которую я погрузился, на какое-то время выпав из действительности, 
несла в себе некий смысл. (17)Одолев полторы тысячи километров, я летел сюда сломя голову, с велики-

ми усилиями переваливал через дамбы, попадал в шторма, страдал от палящего солнца и дождя, боролся 
с комарьём... (18)И всё для того, чтоб очутиться в этом месте в этот достопамятный день и час, чтобы рух-
нуть под грузом своей усталости в эту траву под белыми стенами старого монастыря... 

(19)Прожив двое суток в Свияжске, я, конечно, не мог не почувствовать очарование этого места. (20)Раз-
гадка, видимо, коренилась в психологии здешних жителей - островитян. (21)Островной человек прожива-
ет свою жизнь медленно и подробно, спешить ему некуда, потому что кругом вода. (22)На острове тече-
ние времени замедляется, как это бывает на космическом корабле, летящем с околосветовой скоростью. 

  
(23)Островной человек прежде всего экономен во всём, ведь каждую мелочь надо завозить с материка. 
(24)На острове любой гвоздь и деревяшка не выбрасываются, а предусмотрительно откладываются в сто-
рону, чтоб потом снова быть пущенными в ход. 
(25)Именно здесь, на острове, я понял, что если к своему окружению и к своему времени относиться вни-
мательно, бережно, то есть не спеша, вдумчиво и серьёзно, то вещи начинают играть своими гранями, от-

крывая хозяину новые сущности. (26)Всякая минута тогда полнится, как подступающее тесто в кадке, на-
бухая смыслами и символами. (27)Открывая нам глубину повседневного. 
(По В. Кравченко*.) 
* Владимир Фёдорович Кравченко (род. в 1953 году) - русский писатель-публицист. 
 

21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 

  
1) В предложениях 20-22 представлено рассуждение. 
2) Предложения 2-4 включают описание. 
3) Предложения 9-10 содержат повествование. 
4) Предложение 24 разъясняет суждение, высказанное в предложении 23 текста. 
5) Предложения 11—14 не содержит последовательных действий героя. 
 

22. Какое слово использовано в тексте в переносном значении? Запишите его. 
  
жильё (предложение 3) 
вымощена (предложение 7) 
ясной (предложение 10) 

погрузился (предложение 16) 

 

23. Среди предложений 9-14 найдите такое, которое соединяется с предыдущим при помощи притяжа-
тельного местоимения. 
 
24. Прочитайте фрагмент рецензии. В нём рассматриваются языковые особенности текста. Некоторые тер-
мины, использованные в рецензии, пропущены. Вставьте на места пропусков цифры, соответствующие 
номеру термина из списка. 

  
Отрывок из произведения В. Ф. Кравченко «Книга реки» представляет собой «путевые заметки» человека, 
путешествующего по отдалённым уголкам нашей страны. Текст, в котором воссозданы сиюминутные впе-
чатления автора и его размышления об увиденном, отличается простотой и яркой образностью. Это отра-
зилось в использовании таких тропов, как (А)_____ («травяным, погружённым в глубокую патриархаль-
ность улочкам» в предложении 1, «трудноуловимая жемчужная муть» в предложении 10) и (Б)_____ 

(предложения 2, 4). К лексическим средствам выразительности, встречающимся в тексте, относятся также 

(В)_____ («себе на уме» в предложении 2, «сломя голову» в предложении 17). Из синтаксических средств 
автор применяет (Г)_____ («конечно» в предложении 19, «видимо» в предложении 20). 



  

Список терминов: 

1) гипербола(-ы) 
2) обращение(-я) 
3) вводные слова 
4) парцелляция 
5) сравнение(-я) 

6) олицетворение(-я) 
7) фразеологизм(-ы) 
8) эпитет(-ы); 
9) контекстуальные синонимы 
  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г 

        

 
 
25. Напишите сочинение по прочитанному тексту. 
Сформулируйте одну из проблем, поставленных автором текста. 

Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллюстрации из 
прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного текста (из-
бегайте чрезмерного цитирования). 
Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны Вы с точкой зрения 
автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мнение аргументируйте, опираясь в первую очередь 
на читательский опыт, а также на знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента). 
Объём сочинения – не менее 150 слов. 

Работа, написанная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочи-
нение 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. 

Итоговая контрольная работа по русскому языку, 11 класс 
Вариант 2 

1. Укажите два предложения, в которых верно передана ГЛАВНАЯ информация, содержащаяся в тексте. 
Запишите номера этих предложений. 
  
1) Среди славян было много искусных ремесленников и мастеров, но основным занятием этого народа на 
протяжении веков оставалось земледелие. 
2) В течение многих веков основным занятием восточных славян было земледелие, поэтому и древнерус-
ская культура в целом отражала мировоззрение земледельца. 

3) Древняя русская культура в целом отражала мировоззрение простых людей — земледельцев и ремес-
ленников. 
4) Древняя русская культура в целом отражала мировоззрение земледельца, так как основным занятием 
восточных славян на протяжении многих веков было земледелие. 
5) На Руси всегда было много искусных ремесленников и мастеров, превосходных охотников и отважных 

рыбаков, гениальных зодчих, иконописцев, музыкантов. 

 

(1)Немало было на Руси искусных ремесленников и мастеров, превосходных охотников и рыбаков, гени-

альных зодчих, иконописцев, музыкантов; славилась наша земля воинами, мудрыми государственными 
деятелями. (2)И всё-таки основным занятием восточных славян на протяжении многих веков было земле-
делие. (3)<...> и древняя русская культура в целом отражала мировоззрение земледельца. 

 
2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте пропуска в третьем (3) 
предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов). 
  

Несмотря на это 
Зато 
Поэтому 
Вопреки этому 
Но 

 
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова ОТРАЖАТЬ. Определите 

значение, в котором это слово употреблено в третьем (3) предложении текста. Выпишите цифру, соответ-



ствующую этому значению в приведённом фрагменте словарной статьи. 

  

ОТРАЖАТЬ, -аю, -аешь; несов. 
1. что. О какой-н. физической среде: отбросить от себя. О. свет, звук, электромагнитные волны. 
2. кого-что. Отбить, защититься от кого-чего-н. О. атаку. О. чьи-н. нападки. 
3. что. О гладкой и принимающей свет поверхности: воспроизвести изображение. Озеро отразило лунный 
свет. 

4. кого-что. Воспроизвести, представить в образах, выразить. О. жизнь в искусстве. О. общественное на-
строение. 
 
4. В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: НЕВЕРНО выделена 
буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово. 
  
молЯщий 

нажИвший 
завИдно 
отогналА 

крЕмень 
 

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное слово. Исправьте лек-
сическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. Запишите подобранное слово. 

  
На вопросы об одноклассниках мой товарищ отвечал немногословно и ДИПЛОМАТИЧНО умолчал о бывших 
между ними разногласиях. 
Несколькими яркими, КРАСОЧНЫМИ мазками художник изобразил разбежавшуюся по лужайке детвору. 
В недавно обнародованном документе это небольшое островное государство угрожало своим соседям раз-
рывом ДИПЛОМАТИЧНЫХ отношений. 

Дремучее НЕВЕЖЕСТВО посетителя изумило даже видавших виды опытных сотрудников. 
Можно было заметить под мостами мгновенные отблески звезд в тёмной —не то БОЛОТНОЙ, не то то реч-
ной— воде. 
 

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и 
запишите слово правильно. 
  

знающие БУХГАЛТЕРЫ 
много ЯБЛОК 
в ДВУХТЫСЯЧНОМ году 
более ХУДШИЙ 
новых ШОРТ 
 
7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в которых они допуще-

ны: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
  

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ   ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

А) ошибка в построении пред-

ложения с однородными чле-

нами 
Б) неправильное употребление 
падежной формы существи-
тельного с предлогом 
В) ошибка в построении пред-
ложения с деепричастным обо-

ротом 
Г) неправильное построение 
предложения с косвенной 
речью 
Д) ошибка в употреблении 
имени числительного 
  

  

1) Плохо выраженная мысль — это леность не только ре-

чевых усилий, а также леность мысли. 

2) Их было всего четыре, но с ними, со всеми четверыми, 
наша компания могла уже справиться довольно легко. 
3) Благодаря уникального набора микро- и макроэлемен-
тов, аминокислот, лецитина, перепелиные яйца с успехом 
используются в косметологии. 
4) Спрятавшись за старый дом, находившийся на пустыре, 

всё было видно. 
5) Для Пушкина Татьяна, одна из главных героинь «Евге-
ния Онегина», является идеалом русской женщины и об-
разцом нравственной чистоты. 
6) По утверждению К.И. Чуковского, главная цель дет-
ских писателей заключается в том, чтобы какою угодно 
ценою воспитать в ребёнке человечность. 

7) Владимир говорил, что «я именно тогда в старом рус-

ском городке, в Вологде, увлёкся историей, именно тогда 
нашёл архивы деда и начал заниматься их изучением». 



8) Пользуясь советами специалистов, я смог придумать 

собственное решение проблемы. 
9) Двое пар ботинок, стоящих у стены в прихожей, указы-
вали на то, что кто-то уже опередил нас. 

  
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:  

A Б В Г Д 

          

 

8. Определите слово, в котором пропущена безударная непроверяемая гласная корня. Выпишите это 
слово, вставив пропущенную букву. 
  

р..систый 
созн..ваться 
экск..ватор 
пок..яние 
вым..кнуть (под дождём) 
 
 

9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. Выпишите эти слова, вставив 
пропущенную букву. 

  
ра..бросать, бе..болезненный; 
р..спорядиться, с.гласие; 
пр..образовать, пр..оритет; 
вз..скать, сверх..нтересный; 

по..ставка, о..гадывать. 

 

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е. 
  
выносл..вый 
подразум..вать 

раскра..вать 
милост..вый 
подмарг..вающий 
 
11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И 
  
дремл..т (он) 

ненавид..вший 
закле..на 

пил..щий 
объезд..вший 
 
12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите 
это слово. 

  
Для ночлега гуси выбирают ровный, (не)заросший камышом берег. 
Чацкий уезжает, (не)найдя сочувствия живого. 
Меня тянуло в какой-нибудь маленький городок, где ничто (не)помешает работать. 
Касьяна (не)слишком обрадовало наше внезапное посещение. 
Тянутся по Волге нагруженные арбузами баркасы с (не)высокими бортами. 

 
13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО. Раскройте скобки и вы-
пишите эти два слова. 
  

Как и наш мир, поверхность шара ТО(ЖЕ) конечна и ПРИ(ТОМ) не имеет границ. 
(В)ТЕЧЕНИЕ всего утра Кирилла не покидало ощущение, (КАК)БУДТО воздух промыт родниковой водой. 
(НИ)ЧТО не изменилось в родной деревне: (ПО)ПРЕЖНЕМУ скрипит колодец и гуси важно ходят вдоль 



пруда. 

Внезапно ОТКУДА(ТО) из-за леса налетели тучи, и мальчики поспешили домой, ЧТО(БЫ) не промокнуть. 

Он (В)ТЕЧЕНИЕ нескольких лет ТАК(ЖЕ), как и его отец, плавал матросом по всем морям и океанам. 
 
14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН. 
  
На автопортрете художник изображён в изыска(1)ом плаще, лицо спокойно и увере(2)о, усы и 

бородка тщательно причёса(3)ы. 
 
15. Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых нужно поставить ОДНУ запятую. 
Запишите номера этих предложений. 
  
1) Наша лодка проплывала то мимо тонких осинок то около островков то неподалёку от зарослей тальни-
ка. 

2) Безотчётная преданность идее часто вынуждает человека отказаться от близких людей и от дома и от 
семьи. 
3) Москва – это сады и чертоги золотые головы церквей и деревянные дома в старых переулках. 

4) Сумерки сгущаются и опускаются ниже и на небе зажигаются первые звёзды. 
5) Ветер шумит в вершинах сосен и проносит под ними вереницы туч. 
 
16. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые. 
  
Базаров (1) вставший было навстречу (2) вошедшему в комнату (3) Павлу Петровичу (4) при-
сел на край стола и скрестил на груди руки. 
 

17. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 

запятые. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  
Что обозначают диалектные слова? Безусловно (1) многие диалектные слова относятся к сель-

ским реалиям: словом «голбец» (2) например (3) в северных областях называют пристройку 
около русской печи. Однако (4) гораздо больше таких слов, которые служат местными назва-
ниями для повсеместно распространённых предметов. 

 
18. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры(у), на месте которых(ой) в предложении должны(а) 
стоять запятые(ая). 
  
Более всего П.И. Чайковского вдохновляла поэзия А.С. Пушкина (1) по произведениям (2) ко-
торого (3) он создал лучшие свои оперы. 
 

19. Расставьте знаки препинания: укажите все цифры, на месте которых в предложении должны стоять 
запятые. 
  
Новый агроном ещё утром предупреждал (1) что приближается мощный грозовой фронт (2) и (3) что (4) 
если не начать уборку пшеницы (5) то она поляжет под дождём и сгниёт. 
 

20. Какие из высказываний соответствуют содержанию текста? Укажите номера ответов. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  
1) Письменная речь в общении вытесняет сегодня устную. 
2) Чтобы владеть родным языком в совершенстве, необходимо ежедневно работать над своей речью. 
3) Современная молодёжь активно общается в социальных сетях. 
4) Интерес к русскому языку проявляется в обеспокоенности его судьбой. 

5) Современные школьники изучают не только родной язык, но и иностранные языки. 
 
(1)Современное общество озабочено тем, что язык начал изменяться. 
  
(2)Особенно заметно происходит экспансия письменной речи, которая вытесняет устную из разных сфер. 
(З)Если раньше мы общались, разговаривали прежде всего устно, а письменная речь всё-таки служила 
для хранения, для передачи информации на расстоянии, через время, то сегодня письменная речь, вытес-

няя устную из некоторых сфер диалога, приобретает некую устность. 

  
(4)Возникают разные способы оживления письменной речи, придания ей устности. (б)Собственно, в этом 
и состоят её сегодняшние изменения. (б)Означает ли это, что люди перестали разговаривать? (7)Думаю, 



что нет. (8)Я думаю, что, конечно, есть люди, которые полностью уходят в Интернет, и это ненормально. 

(9)Но для многих это спасение, потому что есть люди, которые всё-таки не приспособлены для устного об-

щения, которые слишком застенчивы. (10)А здесь они вполне могут себя чувствовать уверенно; кто-то 
одинок, а в Интернете всегда можно найти собеседника. (11)И что показательно: русский язык, как мы 
знаем, в Интернете вышел, вырвался на второе место. (12)На самом деле он идёт примерно на равных с 
немецким языком, очень сильно отставая от английского, но тем не менее... (13) И чем больше русский 
язык присутствует в Интернете, тем больше он испытывает на себе давление новых условий коммуника-

ции. 
  
(14)Но я думаю, что молодое поколение находит какой-то разумный баланс. (15)Конечно, если мы по-
смотрим, скажем, на пятидесятилетнего и двадцатилетнего, то увидим, что их отношение к социальным 
сетям различно. (16)Для пятидесятилетнего или шестидесятилетнего есть вопрос: начинать функциониро-
вать в социальных сетях или не начинать? (17)А для двадцатилетнего этого вопроса в принципе нет. 
(18)То есть он будет белой вороной, если он не начнёт. (19)Так что в этом смысле мир изменился. 

(20)Письменной речи стало больше, она стала более устной, но всё-таки люди не онемели, просто не-
множко нарушился существовавший баланс. 
  

(21)Для нас это непривычно, но пока, мне кажется, пути обратно нет. (22)Сегодняшние социальные сети 
и все эти гаджеты, про которые сегодня так много говорят, вовлекают человека в бесконечную коммуни-
кацию, чего раньше не было. 
  

(23)Так что, безусловно, изменения происходят, и я не то чтобы говорю, что всё правильно и всё замеча-
тельно. (24)Но вот так развивается мир, и можно по- разному к этому относиться, но я не могу этого изме-
нить, значит, я, скорее, должен это описывать и фиксировать, чем ахать и охать по этому поводу. (25)Тем 
более что я вижу по своим детям: мы общаемся между собой, хотя они, конечно, довольно много времени 
проводят в Интернете. (26)Да и я теперь довольно много там провожу времени! 
  

(27)И возникает вопрос: надо или не надо волноваться. (28)Как лингвист, я не очень волнуюсь, потому 
что понимаю, что это всё в результате окажется сбалансировано. (29)Но всё же я думаю, что наше волне-
ние только на пользу языку, потому что всегда этот баланс возникает в борьбе противоположностей, в 
борьбе языковых радикалов и языковых консерваторов. 
  

(30)И волноваться, мне кажется, стоит! (31)Это не так давно произошло, фактически лет десять-пятна-
дцать мы так активно обсуждаем проблемы русского языка, в 1990-е это не обсуждалось. (32)В советское 

время это обсуждалось, но только с точки зрения пуризма, например, с точки зрения невозможности гово-
рить слово «пока», потому что это вульгарно и недопустимо. (ЗЗ)Но мы видим, что «пока» говорят все, и 
образованные люди в том числе. (34)Так что само волнение я расцениваю, скорее, как положительный 
фактор. (35)3начит, нам интересен русский язык! 
  
(По М. А. Кронгаузу*) 
  

* Максим Анисимович Кронгауз — доктор филологических наук, автор научных монографий и многочис-
ленных публикаций в периодических и интернет-изданиях. 
 
21. Какие из перечисленных утверждений являются верными? Укажите номера ответов. 
Цифры укажите в порядке возрастания. 
  

1) Предложение 3 объясняет содержание предложения 2. 

2) В предложениях 4—7 содержится рассуждение. 
3) В предложениях 8—10 представлено повествование. 
4) Предложения 21—22 содержат рассуждение. 
5) Предложения 30—35 включают описание. 
 
22. Из предложения 2 выпишите антонимы (антонимическую пару). 

 
23. Среди предложений 30—35 найдите такое, которое связано с предыдущим при помощи подчинитель-
ного союза. Напишите номер этого предложения. 
 
24. Размышляя об изменениях, происходящих в языке, автор стремится привлечь внимание читателя. С 
этой целью он использует такой приём, как (А) _______ (предложения 6—7). Необратимость и опре-
делённую закономерность происходящих в языке процессов М. А. Кронгауз подчёркивает, используя лек-

сические средства: (Б) _______ ("белой вороной" в предложении 18) и (В) _______ ("гаджеты" в предло-
жении 22). Неравнодушие лингвиста к судьбе родного языка и к отношению к нему людей обнаруживает 

использованное в тексте синтаксическое средство — (Г) _______ (предложения 30, 35)». 
  
Список терминов: 



1) контекстные синонимы 

2) сравнение 

3) фразеологизм 
4) ряды однородных членов 
5) диалог 
6) противопоставление 
7) заимствованная лексика 

8) вопросно-ответная форма изложения 
9) восклицательные предложения 
 
 
25. Напишите сочинение по прочитанному тексту. Сформулируйте одну из проблем, поставленных авто-
ром текста. Прокомментируйте сформулированную проблему. Включите в комментарий два примера-иллю-
страции из прочитанного текста, которые, по Вашему мнению, важны для понимания проблемы исходного 

текста (избегайте чрезмерного цитирования). Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, 
согласны или не согласны Вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Своё мне-
ние аргументируйте, опираясь в первую очередь на читательский опыт, а также на знания и жизненные 

наблюдения (учитываются первые два аргумента). Объём сочинения – не менее 150 слов. Работа, напи-
санная без опоры на прочитанный текст (не по данному тексту), не оценивается. Если сочинение пред-
ставляет 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. 
Объём сочинения — не менее 150 слов. 



Вариант 1  

1    24 

2    Всеэти 

3    1 

4    послала 

5    ОБВИНИТЕЛЬНАЯ 

6    макарон 

7    73419 

8    постелить 

9    росчеркнесгибаемый 

10    глянцевый 

11    заедешь 

12    некого 

13    чтобывпоследствии 

14    23 

15    35 

16    123 

17    1234 

18    14 

19    145 

20    25 

21    124 

22    погрузился 

23    10 

24    8673 

 

Вариант 2 

https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob1
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob2
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob3
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob4
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob5
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob6
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob7
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob8
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob9
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob10
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob11
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob12
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob13
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob14
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob15
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob16
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob17
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob18
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob19
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob20
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob21
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob22
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob23
https://rus-ege.sdamgia.ru/test#prob24


1    24 

2    поэтому 

3    4 

4    кремень 

5    ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ 

6    плохой 

7    13479 

8    экскаватор 

9    разбросатьбезболезненный 

10    подразумевать 

11    объездивший 

12    невысокими 

13    тожепритом 

14    12 

15    34 

16    14 

17    123 

18    1 

19    15 

20    134 

21    124 

22    письменнойустную 

23    34 

24    8379 
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