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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на основе ФГОС ООО, ФОП ООО, 

Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), федеральной рабочей программы воспитания, с учётом распределённых по классам 

проверяемых требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования.  

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, место в структуре учебного плана, а также 

подходы к отбору содержания и определению планируемых результатов. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на 

уровне основного общего образования.  

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, метапредметные результаты за весь 

период обучения на уровне основного общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, национальный 

язык русского народа. Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации 

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

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного языка и языка 

межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности 

Знание русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание его 

стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно 

важных для человека областях. 

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

взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

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

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие 

его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной грамотности как интегративного умения 

человека читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы 

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



 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской 

ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам 

всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования социальных взаимоотношений, 

инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах русского 

языка; практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального 

словарного запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; совершенствование 

орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;  

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским 

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

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, 

абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации в процессе 

изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, 

несплошной текст, инфографика и другие); осваивать стратегии и тактик информационно-смысловой переработки текста, способы 

понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли языковых 

средств. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

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

является обязательным для изучения. Общее число часов, отведенных на изучение русского языка, в 6 классе 204 часа (6 часов в 

неделю). 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

 

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). 

 



 

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 

 

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. 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

6 КЛАСС  

№ п/п  

 

Наименование разделов и 

тем программы  

 

Количество часов 

Электро

нные 

(цифров

ые) 

образов

ательны

е 

ресурсы  

 

Деятельность учителя с учетом рабочей 

программы воспитания 

Всего  

 

Кон

трол

ьны

е 

рабо

ты  

 

Пр

ак

ти

чес

ки

е 

ра

бот

ы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке Установление доверительных 

отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя 

 

-Побуждать школьников соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации 

воспитывать любовь к прекрасному, к природе, 

к родному селу, 

 

1.1 
Основные функции русского 

языка 
 2    

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f414452 

1.2 Литературный язык  1    

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f414452 

Итого по разделу  3   

Раздел 2. Язык и речь Воспитание у учащихся толерантности, умения 

жить в мире с окружающими, терпимо 

относиться к их взглядам, обычаям, традициям 2.1 
Виды речи. Монолог и 

диалог. Их разновидности 
 6    1  

Библиот

ека 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 

-Привлечение внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизация их познавательной деятельности 

через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

Организация работы учащихся с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения 

Итого по разделу  6   

Раздел 3. Текст Установление доверительных 

отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя 

воспитывать любовь к прекрасному, к природе, 

к родному селу, 

Воспитание у учащихся толерантности, умения 

жить в мире с окружающими, терпимо 

относиться к их взглядам, обычаям, традициям 

Привлечение внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизация их познавательной деятельности 

через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников 

3.1 
Информационная 

переработка текста 
 6    1  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f414452 

3.2 
Функционально-смысловые 

типы речи 
 4    1  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f414452 

3.3 
Виды описания. Смысловой 

анализ текста 
 3    

Библиот

ека 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
https://m.edsoo.ru/7f414452


Итого по разделу  13   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка самостоятельная работа с учебником, с научно-

популярной литературой, визуальной 

информацией, отбор материала по разным 

источникам 

Поддержка мотивации учащихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помощь 

установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока 

Демонстрация учащимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

4.1 

Официально-деловой стиль. 

Жанры официально-

делового стиля. Научный 

стиль. Жанры научного 

стиля 

 11    1  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f414452 

Итого по разделу  11   

Раздел 5. Лексикология. Культура речи Установление доверительных отношений 

между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя 

Поддержка мотивации учащихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помощь 

установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока 

Привлечение внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизация их познавательной деятельности 

через использование занимательных 

5.1 

Группы лексики по 

происхождению.Активный и 

пассивный запас лексики 

 2    

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f414452 

5.2 

Лексика с точки зрения 

сферы употребления. 

Стилистическая окраска 

слова. Лексические средства 

выразительности. 

 17    1  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f414452 

5.3 Лексический анализ слова.  3    Библиот

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


Фразеологизмы ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f414452 

элементов, историй из жизни современников 

 

Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений 

 Итого по разделу  22   

Раздел 6. Словообразование. Культура речи. Орфография Установление доверительных 

отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя 

воспитывать любовь к прекрасному, к природе, 

к родному селу, 

Воспитание у учащихся толерантности, умения 

жить в мире с окружающими, терпимо 

относиться к их взглядам, обычаям, традициям 

Поддержка мотивации учащихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помощь 

установлению доброжелательной атмосферы 

во время урока 

Привлечение внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизация их познавательной деятельности 

через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников 

Организация работы учащихся с получаемой 

на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения 

6.1 

Морфемика и 

словообразование как 

разделы лингвистики 

 1    

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f414452 

6.2 

Виды морфем.Основные 

способы образования слов в 

русском языке. 

Правописание сложных и 

сложносокращённых слов 

 6    

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f414452 

6.3 Орфографический анализ  5    1  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f414452 

6.4 Понятие об этимологии  1    

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f414452 

6.5 
Морфемный и 

словообразовательный 
 3    1  

Библиот

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


анализ слов https://m.

edsoo.ru/

7f414452 

Итого по разделу  16   

Раздел 7. Морфология. Культура речи. Орфография Установление доверительных 

отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя 

воспитывать любовь к прекрасному, к природе, 

к родному селу, 

Воспитание у учащихся толерантности, умения 

жить в мире с окружающими, терпимо 

относиться к их взглядам, обычаям, традициям 

Привлечение внимания учащихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизация их познавательной деятельности 

через использование занимательных 

элементов, историй из жизни современников 

Организация работы учащихся с 

получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения 

- Реализация возможностей различных 

видов деятельности учащихся на словесной 

(знаковой) основе;  

самостоятельная работа с учебником, с научно-

популярной литературой, визуальной 

информацией, отбор материала по разным 

источникам 

7.1 Части речи в русском языке  2    

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f414452 

7.2 Имя существительное  11    1  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f414452 

7.3 Имя прилагательное  18    4  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f414452 

7.4 Имя числительное  21    3  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f414452 

7.5 Местоимение  20    2  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

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


edsoo.ru/

7f414452 

Применение интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в 

театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми 

 

7.6 Глагол  34    13  

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f414452 

Итого по разделу  106   

Повторение пройденного материала  13    

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f414452 

 

Итоговый контроль (сочинения, 

изложения, контрольные и 

проверочные работы, диктанты) 

 14   14   

Библиот

ека ЦОК 

https://m.

edsoo.ru/

7f414452 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
 204   14   30    

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


 ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

  6 КЛАСС  

 

№ 

п/п  
  

Тема урока  
  

Количество часов 
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.  1      Библиотека ЦОК 

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


Правописание 

приставок (повторение 

изученного в 5 классе) 

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, 

существительными и 

прилагательными 

(повторение 

изученного в 5 классе) 

 1      
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa26215c 

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. 1    1    

https://m.edsoo.ru/fa261ef0
https://m.edsoo.ru/fa262030
https://m.edsoo.ru/fa26215c
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


Практикум 

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/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 

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
https://m.edsoo.ru/fa264006
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 

составлению 

словарной статьи 

 1      
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa26599c 

37 

Повторение и 

обобщение по темам 

"Текст", 

"Функциональные 

разновидности языка" 

 1        

38 
Повторение и 

обобщение по темам 
1    1    

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
https://m.edsoo.ru/fa26599c


"Текст", 

"Функциональные 

разновидности языка". 

Практикум 

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 

49 

Слова с 

полногласными и 

неполногласными 

 1        

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


сочетаниями 

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  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


нейтральные и 

стилистически 

окрашенные 

61 
Фразеологизмы и их 

роль в тексте 
 1        

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. 

1      
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa269a38 

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


Сложные и 

сложносокращённые 

слова 

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. 

Практикум 

1    1    

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    1    

https://m.edsoo.ru/fa269d1c
https://m.edsoo.ru/fa26a03c
https://m.edsoo.ru/fa26a320
https://m.edsoo.ru/fa26a4e2


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 
 1      

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa26adde 

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


(повторение 

изученного в 5 классе) 

86 
Имя существительное 

как часть речи 
 1        

87 

Особенности 

словообразования 

имен 

существительных 

1      
Библиотека ЦОК 
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 
Описание помещение 

(интерьера). 
1    1    

https://m.edsoo.ru/fa26af46
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


Практикум 

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 

101 

Разряды имён 

прилагательных по 

значению. 

Относительные 

прилагательные 

1      
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa26c2e2 

102 

Разряды имён 

прилагательных по 

значению. 

Притяжательные 

1      
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa26c4ea 

https://m.edsoo.ru/fa26bb80
https://m.edsoo.ru/fa26bf2c
https://m.edsoo.ru/fa26c0b2
https://m.edsoo.ru/fa26c2e2
https://m.edsoo.ru/fa26c4ea


прилагательные 

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 1    1    

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


суффиксов -к- и -ск- 

имен прилагательных. 

Практикум 

112 

Словообразование 

имён прилагательных. 

Правописание 

сложных имен 

прилагательных 

 1      
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa26d1f6 

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 
1      

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa26d994 

https://m.edsoo.ru/fa26d1f6
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


числительных 

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 

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, 

 1      
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa26e25e 

https://m.edsoo.ru/fa26dac0
https://m.edsoo.ru/fa26dd40
https://m.edsoo.ru/fa26dfa2
https://m.edsoo.ru/fa26e0ce
https://m.edsoo.ru/fa26e25e


дробные, 

собирательные) 

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    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa26f780 

137 
Проверочная работа 

по теме «Имя 
 1      

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa26f91a 

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
https://m.edsoo.ru/fa26f91a


числительное»  

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 1      Библиотека ЦОК 

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


местоимения https://m.edsoo.ru/fa27082e 

153 
Отрицательные 

местоимения 
1      

Библиотека ЦОК 
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 

Повторение по теме 

"Местоимение". 

Практикум 

 1    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa270f86 

160 Работа над ошибками,  1        

https://m.edsoo.ru/fa27082e
https://m.edsoo.ru/fa2709dc
https://m.edsoo.ru/fa270b44
https://m.edsoo.ru/fa270e1e
https://m.edsoo.ru/fa270f86


анализ работы 

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 глаголы 
1      

Библиотека ЦОК 
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 

1    1    

https://m.edsoo.ru/fa271166
https://m.edsoo.ru/fa2712ce
https://m.edsoo.ru/fa271436
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


безличном значении. 

Практикум 

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    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 

180 

Нормы образования 

форм повелительного 

наклонения глагола  

 1      
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa273312 

181 

Нормы образования 

форм повелительного 

наклонения глагола 

(закрепление). 

1    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa2734f2 

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
https://m.edsoo.ru/fa273312
https://m.edsoo.ru/fa2734f2


Практикум 

182 

Проверочная работа 

по теме «Наклонения 

глагола» / 

Всероссийская 

проверочная работа 

 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 

 1      
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa2748b6 

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


орфограммами 

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 

изученными 

орфограммами 

(обобщение 

изученного в 6 

классе). Практикум 

1    1    

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 

https://m.edsoo.ru/fa274a5a
https://m.edsoo.ru/fa2753d8
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 6 класса 
 1  1    

Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fa2758c4 

204 

Повторение. Анализ 

итоговой контрольной 

работы 

 1        

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 204  14  33    

https://m.edsoo.ru/fa27525c
https://m.edsoo.ru/fa275540
https://m.edsoo.ru/fa2758c4


УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 1)Сборник диктантов. 5-9 классы/ составитель В.Н. Горшкова - М.: ВАКО, 2014  

2) Бройде М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку. 5 - 9 классы. — М.: ВАКО, 2015. 

 3)Зайцева О.Н. Олимпиады по русскому языку. 5 - 9 классы. — М.: Издательство «Экзамен», 2013. 

 4)Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития познавательных способностей учащихся. 5 - 8 классы. — М.: Просвещение, 

2013. 

5)Бурцева В.В. Новый орфографический словарь-справочник русского языка - М: Дрофа, 2010  

6)Иванова Т.Ф. Новый орфоэпический словарь русского языка - М: Дрофа, 2010 

 7)Историко-этимологический словарь современного русского языка в 2 томах - М: Дрофа, 2010 

 8)Ушаков Д.Н. Крючков С.Е. Орфографический словарь - М: Дрофа, 2010 
Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение русскому языку в 6 классе: Методические рекомендации к учебнику. М: 

Просвещение 2013 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

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

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

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

4.МЭО https://mob-edu.com/ 

5. РЭШ https://resh.edu.ru/ 

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

https://m.edsoo.ru/7f413034
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Критерии оценивания 
Для оценивания предметных результатов по учебному предмету «Русский язык» определено пять уровней достижений 

учащихся, соответствующих отметкам от «5» до «1». 

 «Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках 

диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей 

ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению базового уровня соответствует оценка «удовлетворительно» (или 

отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно 

формировать с учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и 

основательной подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на 

продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

 

                                            1. Оценка устных ответов  
    Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

1) полнота и правильность ответа;  

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт 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.  

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Базовый уровень. Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 1) 

излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и 



доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Пониженный уровень. Отметка «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. Данная оценка отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Низкий уровень. Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, 

данных учеником на протяжении урока, при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

2. Оценка диктантов, контрольных работ. 
Диктант — одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам современного литературного языка, быть 

доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объем диктанта устанавливается: для V класса — 90— 100 слов, для VI класса -  100-110, для VII - 110-120, для VIII - 120-150, для IX класса 

— 150—170 слов. (При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять 

из следующего количества слов: для V класса — 15-20, для VI класса - 20-25, для VII класса -  25-30, для VIII класса - 30 - 35, для IX классов 

- 35 - 40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен включать  в  себя  основные  орфограммы  или  

пунктограммы  этой  темы,  а  также  обеспечивать выявление  прочности  ранее  приобретенных  навыков.   

Итоговые  диктанты,  проводимые  в  конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для  контрольных  диктантов  следует  подбирать  такие  тексты,  в  которых  изучаемые  в данной теме орфограммы и пунктограммы 

были бы представлены не менее чем 2  —  3 случаями. Из изученных ранее орфограмм  и  пунктограмм  включаются  основные;  они  

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

и пунктограмм не должно превышать: в V классе —  12 различных орфограмм и 2 —  3 пунктограмм, в VI классе —16 различных 

орфограмм и 3  —  4 пунктограмм, в VII классе  -20 различных орфограммы и 4-5 пунктограмм, в VIII классе  -  24 различных орфограмм и 

10 пунктограмм, в IX классах  —  24 различных орфограммы и 15 пунктограмм. 

В тексты контрольных  диктантов  могут  включаться  только  те  вновь  изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись 

(не менее чем на двух-трех предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть: в V классе — не более 5 слов, в VI—VII классах - не более 7 слов, в VIII-IX  классах - не  более 10 различных 

слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в V классе — до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего 

класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

1) в переносе слов;  

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

3) на еще не изученные правила; 

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



5) в передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например:«работает» (вместо 

работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов  важно также  учитывать  характер  ошибки.  Среди ошибок следует выделять негрубые, т.е.  не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности.  При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки:  

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3)  в случаях  слитного  и  раздельного  написания  приставок  в  наречиях,  образованных  от существительных с предлогами, правописание 

которых не регулируется правилами; 

4)  в случаях  раздельного  и  слитного  написания  не  с  прилагательными  и  причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

5) в написании Ы и И после приставок; 

6)  в  случаях  трудного  различения  не  я  ни  (Куда  он  только  не  обращался!  Куда  он  ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто 

иной не...; не кто иной, как; ничто иное не...; не что иное, как и др.); 

7) в собственных именах нерусского происхождения; 

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

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

последовательности. 

Необходимо  учитывать  также  повторяемость  и  однотипность  ошибок. Если  ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными  считаются  ошибки  на  одно  правило,  если  условия  выбора  правильного написания  заключены  в  грамматических  (в  

армии,  вообще;  колют,  борются)  и  фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не  считаются  однотипными  ошибки  на  такое  правило,  в  котором  для  выяснения правильного написания одного слова требуется 

подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается самостоятельно.  

Примечание.  Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они 

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного  написания  на  верное)  оценка  снижается  на один  балл.  

Отличная оценка не выставляется при наличии трех и более исправлений. 

Диктант оценивается одной оценкой. 

 

Высокий уровень. Отметка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 

негрубой пунктуационной ошибки. 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик допустил 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибки, или1 

орфографическую и 3 пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

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

Базовый уровень. Отметка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В пятом классе 

допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть поставлена 

также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 



Пониженный уровень. Отметка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, 

или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок. 

Низкий уровень. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку.  Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» — 4 орфографические ошибки (для V  класса  -  5  орфографических ошибок), для оценки «2» — 7 

орфографических ошибок. 

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

грамматического) задания,  выставляются две оценки (за каждый вид работы). 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим. 

Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее трёх четвёртых заданий. 

Базовый уровень. Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Пониженный уровень. Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Низкий уровень. Отметка «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.  

Высокий уровень. Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки 

Базовый уровень. Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Пониженный уровень. Отметка «2» ставится за работу, в которой допущено до 7 ошибок. 

Низкий уровень. При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

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

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в V—IX-XI классах проводятся в соответствии с  требованиями раздела программы «Развитие навыков связной 

речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в V классе -100-150 слов, в VI классе - 150-200, в VII классе - 200-250, в VIII классе - 

250-350, в IX классе - 350-450слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в VIII и IX классах может быть увеличен  на  50  слов  в  связи  с  тем,  что  на  

таких  уроках  не  проводится  подготовительная работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в V классе- 0,5-1,0 страницы, в  VI классе – 1.0-1.5, в  VII классе – 1,5- 

2,0, в   VIII классе – 2,0-3,0, в IX классе -3.0-4,0 страницы. 

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.  

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 недочётов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных, грамматических. 

 

                    Высокий уровень. Отметка «5» 

Содержание и речь Грамотность 

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 недочёт в содержании и 1-2 

речевых недочёта. 

Допускается: 1 негрубая орфографическая, или 1 пунктуационная, или 

1 грамматическая ошибка. 

Повышенный уровень. Отметка «4» 

Содержание и речь Грамотность 

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 недочётов в 

содержании и не более 3-4 речевых недочётов. 

Допускаются: 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационных ошибки, или 4 пунктуационные 

ошибки при отсутствии орфографических ошибок, а также 2 грамматических 

ошибки. 

Базовый уровень. Отметка «3» 

Содержание и речь Грамотность 

1.В работе допущены существенные отклонения от темы 

2. Работа достоверна в главном, но в ней имеются 

отдельные фактические неточности. 

Допускаются: 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибки, или 7 пунктуационных 

ошибок при отсутствии орфографических ошибок. 



3. Имеются отдельные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

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 недочётов в 

содержании и 5 речевых недочётов. 

Пониженный уровень. Отметка «2» 

Содержание и речь Грамотность 

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 недочётов в содержании и до 

7 речевых недочётов. 

Допускаются: 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а 

также 7 грамматических ошибок. 

Низкий уровень. Отметка «1» 

Содержание и речь Грамотность 

В работе допущено более 6 недочетов в содержании и 

более 7 речевых недочетов 

Имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок 

 

Примечания:  
1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на 1 балл.  

2. Если объём сочинения в полтора – два раза больше указанного в нормах оценки, то при оценке работы следует исходить из нормативов, 

увеличенных для отметки «4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. 



3.Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным 

показателям оно написано удовлетворительно. 

                               4. Оценка обучающих работ 
При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап обучения; 3) объём работы; 4) чёткость, 

аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил 

ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчёркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или отсутствием 

описок. В работе, превышающей по количеству слов объём диктантов для данного класса, для отметки «4» допустимо и 2 исправления 

ошибок. 

Первая и вторая работа, как классная, так и домашняя, при закреплении определённого умения или навыка проверяется, но по усмотрению 

учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных 

работ соответствующего или близкого вида. 

 

5. Оценка выполнения тестовых заданий 
80% от максимальной суммы баллов – «5» 

60-80% - «4» 

40-60% - «3»                          

 0-40% - «2» 

Если работа не выполнена – «1» 

 

Высокий уровень. Отметка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Повышенный уровень. Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее трёх четвёртых заданий. 

Базовый уровень. Отметка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

Пониженный уровень. Отметка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

Низкий уровень. Отметка «1» ставится, если работа не выполнена. 

 

                           6. Оценка проверочных (диагностических) работ 

   За верное выполнение 1 задания учащемуся выставляется 1 балл. За неверный ответ – 0 баллов. Максимальное количество баллов -18, они 

переводятся в оценку по пятибалльной системе при помощи специальной шкалы пересчета: 

 

Количество набранных баллов Оценка по пятибалльной системе 

 

0-9 «2» пониженный уровень 

10-12 «3» базовый уровень 

13-15 «4» повышенный уровень 

16-18 «5» высокий уровень 

 



 

 

 

 

Если работа не выполнена, ставится отметка «1» (низкий уровень).                                               

                                             7. Оценка проектных работ 

Проектная работа – способ организации учебно-познавательной деятельности учащихся, направленной на получение результата, который 

нужно представить и защитить.                                        

Качество выполненной работы может быть оценено по следующим направлениям: ориентация в рассматриваемой проблеме; глубина 

раскрытия проблемы; креативность раскрытия проблемы; речевое оформление.     

 

     № 

Критери

я 

                                         Критерии оценивания Балл

ы 

   

1. Ориентация в рассматриваемой теме 

 

К1 Умение чётко формулировать цель исследования  

 Цель сформулирована чётко. Фактических ошибок, связанных с пониманием цели, нет 

 

1 

 Цель не сформулирована, или допущена одна и более фактическая ошибка, связанная с пониманием цели    0 

К2 Использование научных фактов и результатов, владение терминологией  

 Фактических ошибок в изложении научных фактов, а также в понимании и употреблении терминов нет 2 

 Допущена 1 ошибка в изложении научных фактов или в употреблении терминов 1 

 

 

Допущено 2 и более ошибки в изложении научных фактов или в употреблении терминов 0 

К3 Привлечение дополнительной информации  

 Дополнительная информация по русскому языку привлечена уместно, без фактических ошибок 2 

 Дополнительная информация по русскому языку привлечена уместно, имеется не более 1 фактической ошибки 1 

 Дополнительная информация не привлечена или привлечена неуместно, и/или имеются 2 и более фактические ошибки 0 

 2. Глубина раскрытия проблемы  

К4 Понимание теории вопроса, демонстрируемое через владение интеллектуальными умениями  

 Теория вопроса понята верно 2 

 Теория вопроса понята верно, но имеются незначительные, не влияющие на общее понимание неточности 1 

 Теория вопроса не понята 0 

К5 Аргументированность изложения материала  

 

 

Учащийся привёл не менее 2 аргументов по сформулированной им проблеме. Фактических ошибок нет 2 

 

 

Учащийся привёл не менее 2 аргументов по сформулированной им проблеме, но допустил в аргументации ошибку или 

привёл только 1 аргумент 

1 



 

 Учащийся не привёл аргументов 0 

 3. Креативность раскрытия проблемы  

К6 Достоверность выводов и результатов  

 Результаты и выводы достоверны 1 

 Результаты и выводы недостоверны 0 

К7 Оригинальность раскрытия проблемы  

 Проект отличает раскрытия проблемы 1 

 Проблема раскрыта тривиально  0 

К8 Понимание сути задаваемых (раскрываемых) вопросов  

 Учащийся понимает суть задаваемых (раскрываемых) вопросов, умеет найти способы ответа на вопрос 1 

 Учащийся не понимает сути задаваемых (раскрываемых) вопросов 0 

К9 Саморефлексия учащегося  

 Учащийся адекватно оценивает полученные результаты и свой вклад в разработку проекта 1 

 Учащийся не может адекватно оценить полученные результаты и/или свой вклад в разработку проекта 0 

К10 Понимание практического назначения работы  

 Учащийся понимает практическое назначение выполненного исследования 1 

 Учащийся не понимает практического назначения выполненного исследования 0 

К11 Применение наглядности  

 Наглядность применена уместно 1 

 Наглядность не применена уместно или не применена вовсе 0 

К12 Отбор информации для выступления  

 Информация для выступления отобрана верно 1 

 Информация для выступления отобрана неверно (избыточно или недостаточно) 0 

К13 Умение оппонировать  

 Учащийся продемонстрировал умение оппонировать 1 

 Учащийся не продемонстрировал умение оппонировать 0 

 4. Речевое оформление  

К14 Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения   

 Речь учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения: 

логические ошибки отсутствуют, последовательность изложения не нарушена 

2 

 Речь учащегося характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и последовательностью изложения, но 

допущено не более 5 логических ошибок 

1 

 В работе просматривается коммуникативный замысел, но допущено более 5 логических ошибок 0 

К15 Точность и выразительность речи  

 Работа характеризуется точностью выражения мысли, разнообразием грамматического строя речи 2 

 Работа характеризуется точностью выражения мысли, но прослеживается однообразие грамматического строя речи, или 

работа характеризуется разнообразием грамматического строя речи, но есть нарушения точности выражения мысли 

1 



 

  

 

Рекомендательная шкала перевода первичного балла за выполнение проектной работы 

 в отметку по пятибалльной шкале 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

                 «2»        «3»        «4»       «5» 

Общий балл                  0 – 5 

Более низкая оценка за проект 

не выставляется. Он подлежит 

переделке или доработке 

 

      6 - 12      13 - 17     18 - 21 

                                          

 

Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 6 класс/ Сост. Е.В. Селезнева. М.: Экзамен 2013  

 Работа отличается бедностью словаря и однообразием грамматического строя речи 0 

 Максимальное количество баллов за всю работу (К1 - К15) 21 



Контрольно-измерительные материалы 
Контрольные работы включают диктанты, сочинения, изложения и контроль за усвоением грамматических тем и норм культуры речи. 

Они содержат такие типы заданий, способ выполнения которых должен быть усвоен учащимися входе изучения соответствующей 

темы. 

Некоторые контрольные работы предусматривают два уровня трудности, рассчитанные на выполнение требований обязательного и 

повышенного уровня. 

Контрольная работа №1. Контрольный диктант с грамматическим заданием (входной) 
Ц е л ь  р а б о т ы : проверить навыки правописания корней слов и окончаний; навыки употребления прописной буквы, ь после 

шипящих и как разделительного; навыки постановки запятой в сложном предложении, употребление тире между подлежащим и 

сказуемым. 

     В охотничью пору на Урале мы уходили в горы и бродили там, как настоящие дикари. 

     Бродить с ружьем по целым дням в этой зеленой пустыне — наслаждение, которое известно одним лишь 

охотникам. Встанешь на заре и к вечеру так уходишься, что едва доберешься до знакомой избушки. 

     Нашим любимым местом была гора Размет, которая является связующим центром и горным водоразделом. В 

одну сторону с нее сбегают речки европейского бассейна, а в противоположную — азиатского. Таким образом, мы 

проводили ночь на самой границе между Европой и Азией. 

     Солнечный закат в горах удивительно хорош. Тени нарастают, и на нас начинает надвигаться ночная мгла. 

Затихший воздух чутко держит каждый шорох. Переживаешь тревожное настроение, которое будит воображение. 
     (110 слов)                                                                                       (По Д. Мамину-Сибиряку) 

Грамматическое задание 
1. Выписать 1-2 слова со следующими орфограммами: 

А) проверяемая гласная в корне слова; 
Б) непроверяемая гласная в корне слова; 
В) чередующаяся гласная в корне слова; 
Г) непроизносимая гласная в корне слова; 

Д) безударные гласные в окончаниях существительных и глаголов. 

2. Разобрать по составу слова: доберешься, связующим, наслаждение. 
3. Обозначить части речи в первом предложении. 

  
Контрольная работа №2.  Сочинение на тему «Мало ли что можно делать в лесу (на море, в деревне и т.д.) 
Ц е л ь  р а б о т ы : проверить, умеют ли учащиеся самостоятельно уточнять тему и основную мысль сочинения и, реализуя свой 

замысел, решать вопросы выбора стиля речи, типов речи, языковых средств.. 
З а д а н и е   к  сочинению. 
1. Отталкиваясь от предложенной учителем основной мысли, уточните тему сочинения, подберите заголовок. 
2. Решите, какие типы речи вам понадобятся для того, чтобы полно раскрыть тему сочинения и передать основную мысль; какого 

стиля речи будет ваше сочинение и какие языковые средства вам помогут сделать текст выразительным. 

3. Напишите сочинение по летним впечатлениям. 



П р и м е ч а н и е. Предполагается, что учащиеся должны написать сочинение художественного стиля речи, используя в нем 

оценочные и изобразительные средства языка. 

Контрольная работа 3  Проверочная работа по грамматике (имя существительное) 

Ц е л ь  р а б о т ы : 1. Проверить  умения: выделять из текста словосочетания; 
2. Определять части речи; 
3. Проводить морфологический разбор взятых из контекста имен существительных; 
4. обнаруживать основу предложения; 

5. определять члены предложения. 

1). Однажды мы н..чевали на Ч..рном оз..ре. 2). С собой мы взяли резинов..  надувн.. лодку и на рассвете выехали 

на ней л..вить рыбу. 3). Внезапно у самого борта ло..ки вынырнула огромная горбатая спина ч..рной рыбы. 

4). Ло..ка  зак..ч..лась. 5). Рыба пр..шла под ней и вынырнула снова. 

6).  Должно быть, это была гиган..ская щука. 7). Она могла задеть своим острым спинным пл..вником резиновую 

ло..ку и ра..п..роть ее как бритвой. 
Задание: 
1. Списать текст, выставить пропущенные буквы, объяснить условия выбора. 
2. Выписать из текста 5 словосочетаний. 

3. В предложении № 7 определить все части речи. 
4.Выполнить морфологический разбор: лодку, бритвой 
5.Выполнить полный синтаксический разбор предложения №5 

Контрольная работа №4.  Изложение «Связанные корни» 
Ц е л ь  р а б о т ы : 1. Проверить, в  какой  мере  учащиеся  овладели стилем научного рассуждения; 2. Научить активно пользоваться 

знаниями о строении типа речи – рассуждение.   
Подробно изложите текст; преобразуйте второе рассуждение по образцу первого по схеме: тезис→аргумент→пример. 

Корень – это главная, обязательная часть слова. [Тезис] Именно корень выражает основное значение слова. 

[Аргумент] Сравним слова дом и домик: суффикс обозначает размер – маленький, а корень – сам предмет; бежать 

и прибежать: приставка обозначает приближение, а корень – само действие. [Пример] 

Но так бывает не всегда. [Тезис] … 

Возьмем глаголы обуть и разуть. В них четко осознаются приставки об- и раз-, показатель неопределенной 

формы -ть. Где же корень? Корень -у-. Этот корень выделяется как остаток после вычленения приставки и других 

глагольных показателей. Его особенность состоит в том, что он не употребляется без приставок. [Пример] 

Такие корни, которые употребляются только в сочетании с приставками и суффиксами, называются 

связанными, отличая их от «обычных» свободных корней. [Вывод] 

    (105 слов)                                                                          (По Е. Земской) 

Краткая характеристика текста 
1. стиль речи – научный: говорится об отвлеченных лингвистических понятиях; функция речи – сообщение научной информации, 

научных знаний; адресован текст всем интересующимся вопросами науки о языке. 



2. языковые средства, типичные для научного стиля: обобщенно-отвлеченная лексика, научные термины, преобладание имен 

существительных (значение, показатель, вычленение; корень, суффикс, приставка, глагол, неопределенная форма; выражает, 

обозначает, выделяет, употребляются, называют). Все глаголы употреблены в форме настоящего времени со значением постоянного 

«вневременного» действия, в форме 32 лица единственного  или множественного числа или в форме1-го лица множественного числа 

(сравним, возьмем), при этом лицо не называется, так как мыслится обобщенно. Основным средством связи между предложениями 

является повтор местоимения (слово корень, например, употреблено в тексте 9 раз). 
3. Тип речи – рассуждение. Точнее – здесь два рассуждения-доказательства. Творческое задание состоит в том, чтобы преобразовать 

второе рассуждение по типу первого, т.е. построить его по схеме: тезис – аргумент – пример. Для этого следует несколько изменить 

форму последнего предложения и поменять его место, поставить сразу после тезиса (например: Но так бывает не всегда. В русском 

языке есть корни, которые… ; их называют…). 
Контрольная работа 5    По грамматике 

Ц е л ь  р а б о т ы : проверить умения 

1)  выделять из предложений словосочетания с прилагательными; 
 2)  определять части речи (существительные и прилагательные); 

 3)  проводить морфологический разбор прилагательных; 
 4) обнаруживать основу предложения; определять члены предложения, выраженные существительными и прилагательными. 

  

 Необычный   стрелок. 

    Однажды  я гулял  по  песчаному  берегу  моря.  Был  жаркий,  но  ветреный  летний  день.  Припекало 

 солнце,  и  поверхность  моря  сверкала  серебряными  искрами. 

    Неширокая  дорожка  пролегла  среди  кустов  с  неяркими  ЖЁЛТО-БЕЛЫМИ  цветами.  Чуть  дальше 

 выстроились в  ряд  высокие  ВЕЧНОЗЕЛЁНЫЕ  сосны.  У  меня  под  ногами  скрипели  песчинки.  Иногда  ветер 

 приносил  с  моря  мелкие  водяные  брызги. Тишину  нарушало  только  пение  маленьких  БЕЛОГРУДЫХ  

птичек. 

  Вот  раздался  непродолжительный,  но  резкий  шум.  Он  напоминал  взрыв  бумажной  бабочки. Я 

 остановился  и  осмотрелся.  Всё  вокруг  дышало  тишиной  и  спокойствием. 

  Я  пошёл по  тропинке  и  через  несколько  минут  вновь  услышал  шум.  Он  исходил  из  земли.  Моё 

 внимание  привлекли  мелкие  ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЕ  зёрнышки.  Тогда  я  понял,  что  это  цветок 

 разбрасывает  свои  семена. 

Я  долго  рассматривал  это  интересное  растение.                  

                                                                                                                                                                         По  Г. 

 Угарову. 
Грамматическое  задание 

1. Выписать  по  одному  словосочетанию  «прил.+ сущ.», в  которых  сложные  прилагательные  пишутся  слитно  и  раздельно. 
2. Выполнить  морфологический  разбор  прилагательных. 

         1 в. Песчаному,  жаркий,  водяные. 

         2 в. Серебряными,  мелкие,  летний. 



3. Выполнить полный синтаксический разбор предложений 
1 в. Неширокая  дорожка  пролегла  среди  кустов  с  неяркими  ЖЁЛТО-БЕЛЫМИ  цветами.  

2 в. Иногда  ветер  приносил  с  моря  мелкие  водяные  брызги. 

Контрольная работа 6  Изложение «Тоска по Москве» 
Ц е л ь  р а б о т ы : 1. Проверить, в  какой  мере  учащиеся  овладели навыками употребления параллельной связи с повтором; 2. 

Научить строить текст с параллельной связью предложений в тексте с повтором.   

Тоска по Москве. 

     Валька тосковал по Москве. Тосковал по жизни, в которой всё время что-то происходит. 

    Хотелось толкаться и спешить. Хотелось, чтобы кругом говорили о делах. 

    Но больше всего тянуло Вальку к улицам. Хотелось даже того, чего раньше очень не любил. Не любил он бывать 

на улице, когда все возвращаются с работы  и народу так много, что просто темно идти, ничего не видишь, кроме 

портфелей и продуктовых сумок. Если повезёт и встретится собака, то  целиком её тоже никак не увидишь – или 

нос мелькнёт, или хвост. 

    Лучше всего на улицах ранним утром. Волнующе пахнет политым асфальтом. Просторно. Никто не тычет 

мокрым луком в лицо. Никто не торчит над тобой. Видно, какие красивые дома, видно всё на витринах, а главное, 

машины видны. Какое это наслаждение стоять у края тротуара и ждать, пока все они пройдут! 

                                                          (По повести  Ричи  Достян «Два человека») 

Контрольная работа 7     Проверочная работа по  словообразованию. 

I  вариант II  вариант 

1. Разбери  по  составу  следующие  слова 

пришкольный        юбч..нка               

 проч..таешь           тума..ый                 

прив..нтить            расш..рять 

м..тоциклист        сух..фрукты 

ж..лезодорожный   в..лчица                 

Разд..лить      льви..ый 

Книж..нка      лес..руб 

Св..ркнуть      перел..тают 

Сезо..ый         лис..нька 

При морский  п..ровозный 

2. Запиши по одному примеру на каждую словообразовательную модель 

         

          оват ый,               ан ый 

 
По           ива ть,            щик 

          

               ск   ий,              ин  ый 

 
до             а   ть,              чик 

3. Приведи по три слова, образованных указанным способом 

¬+O→ 

O+е +O → 

O+^→ 

O+о +O → 



4. Запиши однокоренные слова в виде словообразовательной цепочки 

Грустноватый, грусть, грустный Мучнистый, мука, мучной 

5. Запиши, восстанавливая пропущенные части словообразовательной цепочки 

Гитара … гитаристка Аптека … аптекарский 

Контрольная работа 8    По орфоэпии 

Ц е л ь  р а б о т ы : 

Базовый уровень 
1 вариант 2 вариант 
1. Расставьте ударение в данных сущкствительных, пользуясь орфоэпическим словарем 

августовский 

грунтовой 

задать 

значимый 

ливневый 

отнятый 

подростковый 

хлопковый 

громовой 

домовый (комитет) 

звонит 

кухонный 

оркестровый 

поднятый 

слоговой 

языковый (паштет) 

2. Найдите в орфоэпическом словаре 3-4 прилагательных, по ударению похожих на следующее 

бЕдный – бЕден – беднА – бЕдно – беднЫ и бЕдны 

3. Образуйте и запишите простую форму сравнительной степени. Расставьте ударение 

Красивый – 

Громкий – 
Долгий - 

Сильный – 

Верный – 
Бледный - 

Повышенный уровень 
1. Выберите из орфоэпического словарика и запишите с орфоэпическими пометами (т.е. пометами произношения или ударения) 

только те существительные, которые можно произносить двояко (оба варианта при этом будут правильными). 
2. Письменно просклоняйте во множественном числе два существительных, обозначающих обувь (эти слова начинаются на букву т). 

Расставьте ударение в этих словах. 
3. Затранскрибируйте прилагательные, обозначая ударение. 

Кухонный, красивейший, завидный, бедна. 
Контрольная работа 9  Диктант 
Ц е л ь  р а б о т ы : проведение диагностики сформированности умений и навыков правописания приставок, корней слов, окончаний 

глагола, постановки запятых в предложениях с однородными членами и в сложном предложении. 

Известный русский писатель XIX века Иван Александрович Гончаров участвовал в экспедиции к берегам 

Японии на военном фрегате «Паллада». Свои впечатления от этого необыкновенного путешествия писатель 

изложил в книге «Фрегат "Паллада"». Книга содержала интересные сведения о различных морях и странах, 



обычаях разных народов, о жизни экипажа корабля. Презабавно рассказывается о впечатлениях автора от первого 

шторма. Приметы качки появились сразу: то дверь приоткроется и с шумом захлопнется, то сдвинется со стола и 

разобьётся стакан, а то шкаф преспокойно передвинется на другое место. Люди ходят, смешно притоптывают, 

стараются удержаться за что возможно. Автор пренебрёг этой предосторожностью и был наказан. Его приподняло с 

кушетки и предусмотрительно перевалило на софу под беззаботный смех присутствующих. 

 (109 слов.)              
Контрольная работа 10  По лексике 
Ц е л ь  р а б о т ы : 

1. Запишите антонимы к именам прилагательным, учитывая их лексическое значение. 
1. свежий 

свежий ветер – 

свежая газета – 

свежий взгляд – 

свежий хлеб – 

2. тупой 

тупой угол – 

тупой человек – 

тупой взгляд – 

тупая боль – 

1. чистый 

Чистая посуда – 

Чистые помыслы – 

Чистая совесть – 

Чистое небо – 

2. тяжёлый 

Тяжелые мысли – 

Тяжелый взгляд – 

Тяжелая сумка – 

Тяжелый характер – 

2. запишите сходные по смыслу фразеологизмы, которыми можно заменить указанное выражение. 

Запишите с одним из них предложение. 

проливать слезы бить баклуши 

3. установите, в каких словосочетаниях имена прилагательные употреблены в переносном 

значении. Составьте и запишите с такими словосочетаниями предложения. 

Волчья нора – 

Волчий аппетит – 

Каменный дом – 

Каменное сердце – 

Медвежья шкура – 

Медвежья услуга – 

Туманное утро – 

Туманный намёк – 

4. Спишите, укажите, какой частью речи являются слова-антонимы. 

Корень учения горек, да плод его сладок. 

Добрая слава лежит, а худая бежит. 

Новых друзей наживай, а старых не теряй. 

Маленькое дело лучше большого безделья. 
Контрольная работа 11  По морфологии (причастие) 
Ц е л ь  р а б о т ы : проверить орфографические и пунктуационные знания и умения учащихся, навык выполнения разборов; отработать навыки самостоятельной 

работы над ошибками. 



         С  потемнеВШих  ветвей  срывались  комья  отсыреВШего  снега  и  с  шумом  падали,  пробивая  ледяную 

 лазурь  сугробов.  Тайга  нетерпеливо  сбрасывала  с  себя  надоеВШую  за  зиму  одежду.  Чудесный  запах  хвои 

 стоял  в  чистом  воздухе,  чуть  тронуТом  влажной  прелью.  В  тайге  начиналась  весна.  Марина,  сдав 

 дежурство,  отправилась  домой  пешком  через  просыпаЮЩуюся  тайгу.  Она  шла  по  дороге,  уже 

 освобождЕННой  от  снега.  Широкие  деревянные  пластины,  подернутые  ледком,  освещЕННые  зарей, 

 блестели,  как  яркие  ленты,  стремительно  брошЕННые  вдоль  просеки.  Изумительные  зори  на  Севере. 

 Марину  всегда  зачаровывало  богатство  красок,  сверкаЮЩих  на  чистой  синеве  вечернего  неба.  По 

 нежнейшим  оранжевым  и  лиловым  полосам,  протянуТым  вдоль  горизонта,  нанизаНо  ожерелье  мелких 

 облачков    -  золотых ,  синих,  опаловых.  И  над  всем  этим  буйством  красок  и  присмиреВШей  тайгой  широко 

 раскинулся  великолепный  бархат  неба. 
1.Найдите  в  тексте  причастия  и  подчеркнуть  их  как  члены  предложения. 
2.Выполните  морфологический  и  морфемный  разбор  одного  причастия: 
1  вариант  -  1-  6  предложения; 

2  вариант  –  7-11  предложения 
Контрольная работа 12  Изложение «Как спасали крысу» 

Ц е л ь  р а б о т ы : проверить, умеют ли учащиеся сохранять при рассказе основную мысль текста, если она прямо не 

сформулирована, а раскрывается через отношение автора к происходящему; композицию рассказа; типологическое строение текста; 

его абзацное членение; стиль речи; характерные для текста языковые средства. 

Как спасали крысу 

                Мы шли по бульвару, затем свернули на улицу и начали по ней подниматься. И тут моя спутница схватила 

меня за руку: 

 Крыса! Да смотри же, на рельсы смотри! 

По ложбинке трамвайного рельса в гору деловито спешила омерзительная серая крыса. Я поискал подходящий 

камень, чтобы шарахнуть им по зверюге. Но попутчица продолжала крепко встряхивать мою руку, горячо убеждая 

спасти неразумное создание от гибели под колёсами трамвая. Я бросился сгонять проклятую крысу с рельсов. 

Так начался незабываемый бег. Впереди мчалась перепуганная тварь. За крысой, крича что-то вроде «Кыш!» и 

хлопая в ладоши, летел я. За мной с пронзительным звоном спешил трамвай, а параллельно ему по тротуару бежала 

моя спутница, громко требуя проявить сострадание к несчастному животному. Так мы все четверо – крыса, я, 

трамвай и моя знакомая – вбежали на подъём. 

Тут крыса лихо метнулась с рельсов. Я умудрился выскользнуть в другую сторону. Мы некоторое время молча 

отдувались, не в силах произнести ни единого слова. 

 Замечательно, - в два приёма сказала моя знакомая. - Я знала, что ты человек неравнодушный. 

Краткая характеристика текста 



1. Основная мысль в тексте прямо не выражена, раскрывается через отношение автора к его спутнице: ему нравится ее активность, ее 

деятельная доброта. Такая жизненная позиция достойна уважения вне зависимости от того, в какой ситуации она проявляется. Сама же 

ситуация вызывает у него улыбку. 

2. По жанровой принадлежности текст представляет собой рассказ, что четко отражено в его композиции: здесь имеется вводная часть 

(1-й абзац), завязка и развитие действия (2-й абзац), кульминация (3-й абзац),развязка (4-й ) абзац) и заключение (последняя фраза). 
3. как это обычно и бывает в рассказе, ведущим типом речи является повествование; кульминационная сцена – картина 

«незабываемого бега» - оформлена в виде описания (следует обратить внимание  на порядок слов - сначала глагол, потом 

существительное – и на использование в этой части глаголов несовершенного вида; в повествовательной же части текста преобладают 

глаголы совершенного вида). 

4.  стиль речи художественный: изобразительность речи достигается за счет использования синонимичной лексики ( шли, свернули, 

начали подниматься) деловито спешила,  бросился сгонять, мчалась, летел и т.д.),с контрастной оценки, усиливающих 

юмористический колорит сцены (в речи автора: омерзительная крыса, зверюга, проклятая крыса, перепуганная тварь, с точки зрения 

спутницы: неразумное создание,    несчастное животное; ср. также действия персонажей: он поискал подходящий камень, чтобы 

шарахнуть им, она бежала, громко требуя проявить сострадание, горячо убеждала спасти неразумное животное от гибели), 

прямой речи персонажа, параллельного строения описательного текста с повторяющимся началом предложений. 
Контрольная работа 13 Сочинение в жанре рассказа 
Ц е л ь  р а б о т ы : проверить, усвоены ли учащимися сведения о композиции рассказа и языковых особенностях изобразительного 

повествования. 
Задание. Приходилось ли вам наблюдать какие-нибудь проделки или благородные поступки животных? Может быть вы слышали об 

этом от кого-нибудь?  Подготовьте историю для сборника рассказов под названием «Однажды… Случай из жизни животных». Ваше 

сочинение должно быть текстом художественного стиля; в нем повествование должно сочетаться с другими типами речи. По 

композиции это должен быть рассказ с вступительной частью, завязкой, развитием действия, кульминацией и развязкой. 
Контрольная работа 14  Диктант 

Ц е л ь  р а б о т ы : проверить  навыки правописания не с причастиями, деепричастиями и прилагательными; употребления н-нн в 

суффиксах причастий и прилагательных; навыки обособления причастных и деепричастных оборотов. 

     Подъём к горному озеру, окружённому столетними соснами, оказался отнюдь  не тяжёлым. 

     Измученные долгим блужданием по пустынным местам, путники с наслаждением погрузились в прозрачные 

воды озера. 

     Смыв пот и грязь с разгорячённых тел, они расположились на берегу и стали смотреть на неподвижную водную 

гладь. «Как хорошо, как спокойно» , - думал каждый их этих людей. Глядеть на воду, когда кругом тишь и 

безлюдье, - особое наслаждение. О берег тихонько бьётся неугомонная волна, не спеша плывут облака, беззаботно 

распевают птицы, не испытавшие бессмысленной жестокости людей. Не тронутый разрушительной деятельностью 

человека уголок земли… Здесь быстро восстанавливаются силы, лучше чувствуешь целительную силу природы. 

     Было решено заночевать под открытым небом у подножия огромной сосны.  

     Все были очень утомлены и, перекусив, быстро стали располагаться на ночь. 

(117 слов) 

Контрольная работа 15  Произношение глаголов, причастий и деепричастий 

Базовый уровень 



1. Подберите из орфоэпического словарика рифмующиеся глаголы женского рода прошедшего времени к глаголу  началА, обозначив 

место ударения. 

2. Выпишите из орфоэпического словарика только те причастия, которые вы произносили с неправильным ударением. Обозначьте их 

правильное ударение. 
3. Обзразуйте деепричастия по образцу, обозначая ударение. 
О б р а з е ц: начать – начав 
Передать, поднять, принять, понять, продать, прожить. 

Какой звук произносится на месте буквы В в суффиксе деепричастий? 

Повышенный уровень 
1. Найдите слово, которое в соответствии с ритмом стиха произносится не по правилу. Запишите это слово с правильным ударением. 

Летит через огненный поезд, 

Забыв про безмолвие гор, 

Где осень, сгибая свой пояс, 

Колосья собрала в подол. 
                           (Е. Баратынский) 
Выпишите и затранскрибируйте деепричастия, расставив ударение. 

2. Вспомните правило произношения кратких страдательных  причастий прошедшего времени. Приведите примеры, поставьте  в 

словах ударение. 
Контрольная работа 16  По теме «Причастие и деепричастие» 

1. Отданных глаголов образуйте и запишите страдательные и действительные причастия прошедшего времени и деепричастия 

совершенного вида. Запишите эти причастия и деепричастия, разберите их по составу. 

1 вариант                                   2 вариант 

отломить                             разбросать 

расколоть                            выкрасить 

2. Спишите и разберите по составу данные причастия и деепричастия. Причастия подчеркните волнистой линией. 
1 вариант                                                  2 вариант 

прибл..жающийся поезд                     пост..ревшие от времени         

оп..здавший ученик                            охр..нявшиеся государством 

тр..пещущие от страха                       осв..щенный лампой 

раст..явшие снега                               муч..мый сомнениями 

ув..дающие деревья                            скрываясь в лесах 

гл..тая таблетку                                   св..ркая на солнце 

переб..рая книги                                 бор..щиеся с огнем 

переск..зав пьесу                                прикр..пив ленту     
3. Составьте и запишите предложение с причастным оборотом, используя одно из причастий задания 2. Выделите определяемое слово 

и причастный оборот. 



4. Составьте и запишите предложение с деепричастным оборотом, используя одно из деепричастий задания 2. Выделите определяемое 

слово и деепричастный оборот. 

5. Определите, в каком случае причастие употреблено в переносном значении. Составьте и запишите предложение с этим 

словосочетанием. 

1 вариант                                                   

Танцующая пара – танцующая походка 

Распущенный ребенок – распущенный клубок шерсти 

Погасшая звезда – погасшие глаза 

2 вариант 

Потерянный кошелек – потерянный вид 

Бегающие глаза –бегающие дети 

Открытая книга – открытая душа 

6. Спишите предложение, вставляя пропущенные буквы, знаки препинания. Выпишите причастия и деепричастия, произведите их 

морфологический разбор по плану,  данному в учебнике. 

У плетня з..росшая крапива 

Обр..дилась ярким перл..мутром 

И к..чаясь шепчет ш..ловливо 

С добрым утром! 

7. Запишите по памяти отрывок из художественного произведения, в котором употреблены причастия и деепричастия. Укажите автора 

произведения. 

Контрольная работа 17   Сочинение «Кабинет Пушкина» или «Кабинет Лермонтова» 

(по цветной вклейке №15 и упр.  732, 733 в учебнике) 

Ц е л ь  р а б о т ы:  проверить, умеют ли учащиеся самостоятельно раскрыть характер человека, жившего в этом кабинете; показать, 

для чего служила каждая вещь, почему она была необходима поэту, какую память несла; реализуя свой замысел, решать вопросы 

выбора стиля речи, типов речи, языковых средств.. 
Контрольная работа 18    По теме «Числительное» 
Ц е л ь  р а б о т ы : проверить навыки образования и  написания количественных и качественных числительных. 

I Вариант II Вариант. 

1. Прочитайте. Выпишите числительные, указывая их разряд и состав 

В нашей спортивной делегации было двадцать 

пять человек. В лодке было пятеро мальчиков. 

Утром было десять градусов мороза. Полёт 

длился двенадцать часов. Андрей стоял во 

второй шеренге. 

Мы учимся в шестом классе. Восемь делится на 

два и на четыре. Нашему городу исполнилось 

двести семьдесят пять лет. Это был его 

пятнадцатый прыжок с парашютом. 

2. Спишите, записывая цифры словами 

170 сантиметров, 50 метров, 600 пуговиц, 387 25 килограммов, 60 метров, 700 граммов, 816 



рублей, 249 домов. рублей, 321 ручка. 
3. Спишите. Обозначьте орфограмму «Ь в числительных» 

пят(?)надцат(?), шест(?)десят, восем(?)десят, 

сем(?)надцать, девят(?)надцать, пят(?)сот. 

шест(?)надцат(?), пят(?)десят, сем(?)десят, 

восем(?)надцат(?), девят(?)сот, восем(?)сот. 
4. Спишите, заменяя цифры словами 

к 2/9 прибавить 4/6, 

от 8/9 отнять 3/8, 

0/6 сложить с 9.2. 

4/10 сложить с 7/8, 

к 0.7 прибавить 2.3, 

от 6/9 отнять 3/4. 
5. Синтаксический разбор предложения 

Мой друг учится в седьмом классе. Наше путешествие длилось пятнадцать дней. 
6. Просклоняйте числительное, обозначая ударение 

семьдесят Пятьдесят 

Когда говорят чАса, а когда часА? шАга – шагА? рЯда – рядА? Составьте с этими словами 

словосочетания или предложения и запишите их, обозначая ударение. 
Контрольная работа 19      Сочинение по картине «Лесистый берег»  (по заданию к упр. 737 и цветной вклейке в учебнике №13) 

Ц е л ь  р а б о т ы :  проверить, умеют ли учащиеся самостоятельно раскрыть характер человека, жившего в этом кабинете; показать, 

для чего служила каждая вещь, почему она была необходима поэту, какую память несла; реализуя свой замысел, решать вопросы 

выбора стиля речи, типов речи, языковых средств.. 

Контрольная работа 20  Диктант по теме «Местоимение» 

Ц е л ь  р а б о т ы : 

Еще хмурится свинцовое небо, но в просветах облаков на некоторое время пробивается мечом луч солнца. Весна 

набирает скорость. 

По утрам легкий холодок держится в низинах, а на южной стороне пригорка уже загорелись желтые огоньки 

какого-то растения. Это мать-и-мачеха. Ни с чем не спутаешь желтые корзинки ее цветка. 

Вот что-то блеснуло в розовом веере лучей. Это мягко сливается с блеском вод и остатками снега заоблачное 

сияние солнца. 

      Из кустов доносится чье-то пение, словно звенит серебряный колокольчик. Овсянки! Зимой они вялые, 

неприметные, а сейчас заговорили полным голосом. Пройдет какая-нибудь неделя, и грачиный гомон и песни 

жаворонков объявят о победе весны. Вернутся и другие птицы. Много трудностей придется преодолеть им на пути 

к родным местам, но никакие препятствия не остановят их. 

(118 слов) 

(По материалам книги «Энциклопедия чудес природы») 

Задания. 
1) Озаглавьте текст. 

2) Выпишите местоимения, определите их разряд. 



3) Произведите морфемный анализ слов: 
      1 вариант – преспокойно; 

      2 вариант – безветренный. 

4) Произведите синтаксический разбор 2 (1 вариант) и 5 (2 вариант)  предложения последнего абзаца. 
Контрольная работа 21  Диктант     «На Кара-Даге» 
Ц е л ь  р а б о т ы : проверить орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся к концу 6 класса: правописание суффиксов 

и окончаний причастий; правописание не с причастиями, деепричастиями, глаголами и другими частями речи; правописание 

местоимений с не – ни, слитно – раздельно – через дефис; правописание корней слов и других орфограмм. 

     Я не новичок в горах, но такого мрачно-угрюмого нагромождения скал мне не приходилось встречать. 

     Идешь, а в спину тебе будто упорно смотрит кто-то, обернешься – нет никого. 

     Трудно идти, когда ничего не ждешь впереди, не с кем переговорить. 

     Вечер застал меня высоко в этих диких скалах, дул резкий северо-восточный ветер. 

     Собираю пучки колючей травы, чтобы растопить костер и приготовить какую-нибудь горячую пищу. 

     Блаженны желанные минуты, когда после выматывающих силы подъемов залезаешь в плащ-палатку, в мягкий 

спальный мешок! 

     Тишина. Напряженное ухо ловит отдаленный, еле слышный, но никогда не смолкаемый  рев водопада. 

Разбудили меня какие-то непонятные звуки, похожие на скрип, будто что-то жесткон терлось о камень. 

     То были сипы – огромные  птицы горных высот. 

(110 слов)                                                                                    (По Н.Сладкову) 

Грамматическое задание 

1. Укажите в тексте все причастия. Выполните морфемный и морфологический разборы одного из причастий (на выбор); 

2. Выполните синтаксический разбор предложения: 1 вариант – 2 предложение 7 абзаца, 2 вариант – 2 предложение 8 абзаца. 

3. Придумайте 1 предложение с причастным или деепричастным оборотом на тему «В горах» 
4. Укажите орфограммы в местоимениях и условия их написания. 
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