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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ  ЯЗЫК» 



 

 

Личностные  результаты  отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод 

и законных интересов      других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной 

организации, местного сообщества,  родного края, страны, в том числе в сопоставлении с 

ситуациями, отражѐнными в литературных произведениях, написанных на русском языке;  понима- 

ние  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.  

 
2. Патриотического воспитания и формирования российской идентичности: 

   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 в 

контексте учебного предмета «Русский язык»;  ценностное отношение к русскому языку, к 

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

достижениям народа, в том числе отражѐнным в художественных произведениях; уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

 
3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность 

оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; 

активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственность личности  в условиях 

индивидуального и общественного пространства. 

 
4. Приобщения детей  к культурному наследию (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. Популяризации научных знаний среди детей (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 с учѐтом специфики         школьного  языкового образования; 

установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути 

достижения индивидуального и коллективного благополучия. 

 
 

 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья: 

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



 

ответственное отношение к своему  здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое пита- 

ние, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 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 без опасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде в 

процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том  числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие     цели; умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

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

ясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность 

навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же права другого че ловека. 
 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 
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 филоло гов, журналистов, писателей; 

уважение к труду и результатам     трудовой  деятельности; осознанный выбор и построение ин- 

дивидуальной траектории образования и жизненных планов     с  учѐтом личных и общественных 

интересов и потребностей;  умение рассказать о своих планах на будущее. 
 

8. 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 вы ражать свою точку зрения на 

экологические проблемы; повышение уровня экологической культуры, осознание гло бального 

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; активное неприятие 

действий, приносящих   вред окружающей среде; осознание своей роли как гражданина и потребителя 

в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности. 
 

 

Метапредметными  результатами  освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

     аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

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

текстов разных стилей и жанров; 

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

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести 

самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и передаче 

информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  



 

 

     говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости 

(план, пересказ, конспект, аннотация); 

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

замысла, адресата и ситуации общения; 

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

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

адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, 

стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно 

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием различных средств 

аргументации; 

 

    2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных 

тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные  результаты: 

 

5 класс 

Выпускник научится: 

 идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству; 

  понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования; 

 различать основные нравственно-эстетические понятия;  

 выражать положительное отношение к процессу познания; 

 удерживать цель деятельности до получения еѐ результата; 

 осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 



 

  понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;  

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из его частей;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку); 

 владеть техникой чтения; осмысленно, с установкой на полное понимание содержания читать 

учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного стиля, правильно 

расставлять логическое ударение, передавать с помощью интонации авторское отношение к 

предмету речи; 

 определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или 

основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

составлять простой и сложный план; находить в тексте типовые фрагменты — описание 

предмета, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. Определять 

стиль речи (разговорный, художественный); находить в тексте языковые средства, 

характерные для данного стиля; 

 подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие повествование, 

описание предмета или животного, рассуждение-доказательство; при подробном изложении 

художественных текстов сохранять стиль, типологическую структуру и характерные для 

исходного текста языковые средства; 

 создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по данному 

зачину или концовке; писать сочинения по картине, по личным наблюдениям на темы из 

жизни учащихся (описание предмета или животного, повествование и рассуждение); 

раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать своѐ отношение к предмету 

речи; соблюдать последовательность и связность изложения;  

 находить и исправлять недочѐты в построении текста, в частности нарушения 

последовательности и связности изложения; совершенствовать повествовательный текст, 

вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием предмета, элементы рассуждения, 

оценочные высказывания; исправлять речевые и грамматические ошибки; 

 выделять в слове звуки и характеризовать их, различать ударные и безударные гласные; не 

смешивать звуки и буквы; правильно произносить названия букв, свободно пользоваться 

алфавитом, в частности в работе со словарями, последовательно употреблять букву ѐ;  

 правильно произносить: гласные, согласные и их сочетания в составе слов; заимствованные 

слова; употребительные слова изученных частей речи, лингвистические термины; 

пользоваться орфоэпическим словарѐм;  

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; толковать лексическое 

значение известных учащимся слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; 

пользоваться толковым словарѐм;  

 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного анализа слова (в словах 

несложной структуры); подбирать однокоренные слова с учѐтом значения слов; понимать 

различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами; по типичным 

суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; опознавать 

изученные способы словообразования в ясных случаях (приставочный, суффиксальный, 

сложение);  



 

 различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки глаголов, имѐн 

существительных, прилагательных; знать, как изменяются эти части речи, уметь склонять, 

спрягать, образовывать формы наклонения и др.; 

 понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать орфограммы корня и 

дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме проверяемых и 

непроверяемых произношением гласных и согласных (по списку); о—ѐ после шипящих в 

корне, чередующихся а—о, е—и в корнях типа -раст-//-рос-, -лаг-// -лож-, -мер-//- мир-, -тер-// 

-тир-; знать неизменяемые приставки (в-, на-, с- и т. д.), приставки на з(с) (раз- //рас-; из-// ис- 

и др.) и верно их писать; знать смешиваемые при письме безударные окончания 

существительных, прилагательных и глаголов, уметь обнаруживать их в тексте и владеть 

способом определения верного написания; безошибочно писать буквенные сочетания жи—

ши, ча—ща, чу—щу; чк, чн, нч, рщ; верно употреблять разделительные ъ—ь, букву ь после 

шипящих в конце существительных и глаголов, не с глаголами;  

 вычленять словосочетания из предложения, определяя главное и зависимое слова; 

характеризовать предложения по цели высказывания, наличию или отсутствию 

второстепенных членов, количеству грамматических основ; составлять простые и сложные 

предложения изученных видов по заданным схемам; интонационно правильно произносить 

предложения изученных синтаксических конструкций;  

 правильно ставить знаки препинания в конце предложения; соблюдать пунктуацию в 

предложениях с однородными членами, союзами и, а, но, а также при бессоюзной связи; 

ставить двоеточие после обобщающего слова в предложениях с однородными членами; 

разделять запятой части сложного предложения; выделять прямую речь, стоящую до и после 

слов автора; ставить тире между подлежащим и сказуемым при выражении главных членов 

именем существительным в именительном падеже. 

                    Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского 

народа; 

 уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него; 

 оценивать свои и чужие поступки; 

 самостоятельно ставить новые учебные цели задачи;  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

  первоначальному умению смыслового восприятия текста;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

6 класс 

                 Выпускник научится: 

 понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей русского 

народа; 

 уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него; 

 оценивать свои и чужие поступки; 

 проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 



 

 оценивать уровень владения тем или иным учебным действием (отвечать на вопрос «что я не 

знаю и не умею?»); 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

  строить сообщение в устной форме; 

 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;  

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

 анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности);  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании количества групп;  

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

 осмысленно и бегло, с установкой на различение основной и дополнительной информации 

читать учебно-научные тексты, составлять план отдельных параграфов учебника; 

просматривая тексты учебника, выделять в них определения научных понятий, 

классификационные схемы, фрагменты с информативным повествованием; лушая объяснение 

учителя, следить за ходом его рассуждения, выделять в сообщении главную информацию и 

запоминать еѐ; на уроках замечать и фиксировать в устных ответах товарищей недочѐты в 

построении научных определений, «чтении» классификационных схем, в использовании 

языковых средств, в частности терминов; 

 определять стиль речи; находить в текстах языковые средства, характерные для научного и 

делового стилей; выделять в текстах художественных произведений фрагменты с описанием 

места и состояния окружающей среды, в учебной литературе находить информативное 

повествование, рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, проводить 

стилистический и типологический анализ текста; определять в отдельных абзацах текста 

способы и средства связи предложений; 

 пересказывать учебно-научные тексты типа рассуждения-объяснения, информативного 

повествования; осуществлять информационную переработку текста: передавать его 

содержание в виде плана (простого, сложного), типологической схемы, таблицы; кратко, в 

тезисной форме выражать основную мысль текста. Подробно и выборочно (устно и 

письменно) пересказывать повествовательные тексты художественного стиля речи с 

описанием места и (или) состояния природы; сохранять в тексте подробного изложения 

типологическую структуру исходного текста и языковые средства выразительности; 

 создавать устные и письменные высказывания: собирать материал к сочинению (с учѐтом 

стиля речи и темы) и систематизировать его (с учѐтом основной мысли); составлять сложный 

план готового текста и своего высказывания; отбирать для сочинения нужные типы речи и 

языковые средства, решать вопрос о способах и средствах связи предложений; писать 

небольшие сочинения-рассказы из собственной жизни, используя в них речь типа 

изобразительного повествования и описания; составлять краткое информационное сообщение 

(типа аннотации) о книге (статье, фильме, телепередаче) двух видов: а) о чѐм говорится и б) 

что говорится; давать отзыв о прочитанной книге (сочинении или устном ответе учащегося) в 

форме рассуждения с оценочным тезисом и его обоснованием; строить устное определение 

научного понятия; 



 

 совершенствовать содержание, логику изложения и язык своего высказывания (устного и 

письменного), в частности находить и устранять неоправданные повторы, неудачное 

употребление стилистически окрашенных слов и оборотов; 

 правильно произносить употребительные сложносокращѐнные слова; употребительные слова 

изученных частей речи; свободно пользоваться орфоэпическим словарѐм;  

 употреблять слова (термины, профессиональные, заимствованные и др.) в соответствии с их 

лексическим значением, с учѐтом условий и задач общения; избегать засорения речи 

иноязычными словами; толковать лексическое значение общеупотребительных слов и 

фразеологизмов; свободно пользоваться различными видами лексических словарей 

(синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов);  

 выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах сложной структуры); 

составлять словообразовательную цепочку слов, включающую 3—5 звеньев; опознавать 

изученные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов);  

 квалифицировать слово как часть речи; образовывать и употреблять формы изученных в 6 

классе частей речи в соответствии с нормами литературного языка; определять 

грамматические признаки изученных частей речи (например, при решении орфографических 

задач);  

 характеризовать изученные орфограммы и объяснять написание слов; правильно писать 

слова, написание которых подчиняется правилам, изученным в 6 классе, а также слова с 

непроверяемыми орфограммами, написание которых отрабатывается в словарном порядке, 

свободно пользоваться орфографическим словарѐм;  

 определять синтаксическую роль частей речи, изученных в 6 классе; правильно строить и   

произносить предложения с причастными и деепричастными оборотами, стилистически 

оправданно употреблять их в речи 

              Выпускник получит возможность научиться: 

 понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом; 

 учитывать условия выполнения учебной задачи; 

 выделять альтернативные способы достижения цели; 

 осуществлять итоговый контроль деятельности ( «что сделано») и пооперационный контроль                

( «как выполнена каждая операция, входящая в состав учебного действия»); 

 выделять информацию из сообщений разных видов в соответствии с учебной задачей;  

  осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте;  

  проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп;  

 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

7 класс 



 

               Выпускник научится: 

 понимать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; 

 анализировать и характеризовать эмоциональные состояния и чувства окружающих, строить 

свои взаимоотношения с их учетом; 

 оценивать весомость приводимых доказательств и рассуждений (убедительно, ложно, 

истинно, существенно, не существенно); 

 осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем;  

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации;  

 пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 

учебной литературе;  

 строить сообщения в устной и письменной форме на лингвистическую тему;  

 находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи;  

 воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных 

видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

  осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 выразительно читать текст публицистического стиля; просматривать местную газету, 

ориентироваться в содержании номера по заголовкам статей, а в содержании статьи — по 

ключевым словам, абзацным фразам; при обнаружении интересной (нужной) информации 

переходить на вдумчивое, изучающее чтение, фиксировать главное содержание прочитанного 

в виде тезисов; слушать информационные теле- и радиопередачи с установкой на определение 

темы и основной мысли сообщения; 

 определять стиль речи; находить в тексте языковые средства, характерные для 

публицистического стиля речи; определять прямой и обратный порядок слов в предложениях 

текста; определять способы и средства связи предложений в тексте; определять в тексте 

ведущий тип речи, находить в нѐм фрагменты с иным типовым значением (описание 

состояния человека, рассуждение-размышление, отдельные языковые средства, передающие 

оценку предметов, действий, состояний) и объяснять целесообразность их соединения в 

данном тексте; 

 подробно, сжато и выборочно (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

описание состояния человека, его оценку и другие изученные типы речи; сохранять в 

изложении, близком к тексту, типологическую структуру текста и выразительные языковые и 

речевые средства; 

 уметь видеть проявление физического и психического состояния человека во внешности 

людей (в выражении лица, мимике, жестах, голосе, интонации, позе, походке) и передавать 

его словами, пользуясь богатой синонимикой глаголов, наречий, прилагательных и 

существительных со значением состояния лица; создавать этюды, отражающие то или иное 

состояние человека, прочитанное по его внешности с помощью фотографии, репродукции 

картины, в непосредственном общении (возможная учебная ситуация «Игра в портреты»); 

создавать устные и письменные высказывания художественного и публицистического стилей, 

раскрывая в них своѐ отношение к предмету речи, оценивая явления и поступки людей: 



 

писать сочинения-описания внешности и состояния человека, сочинения повествовательного 

характера (рассказ по данному началу или концу, на основе данного сюжета, на материале 

жизненного опыта учащихся); сочинения-размышления, сочинения дискуссионного характера 

на морально- этическую тему с доказательством от противного; писать заметки в газету, 

рекламные аннотации; 

 с учѐтом стиля речи совершенствовать написанное: повышать выразительность речи, 

используя в высказываниях разговорного, художественного и публицистического стилей 

выразительные языковые и речевые средства, в том числе обратный порядок слов, 

экспрессивный повтор, вопросно-ответную форму изложения; 

 правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; свободно 

пользоваться орфоэпическим словарѐм;  

 объяснять значение слова, его написание и грамматические признаки, опираясь на 

словообразовательный анализ и типичные словообразовательные модели; опознавать 

основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, 

приставочно-суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной части 

речи в другую;  

 свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  

 распознавать части речи; знать морфологические признаки частей речи и систему 

формоизменения;  

 характеризовать изученные орфограммы, объяснять их правописание; правильно писать слова 

с изученными орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарѐм; п 

 определять синтаксическую роль частей речи; различать и правильно строить сложные 

предложения с сочинительными и подчинительными союзами; использовать сочинительные 

союзы как средство связи предложений в тексте; соблюдать правильную интонацию 

предложений в речи;  

 обосновывать и правильно употреблять знаки препинания на основе изученного в 5—7 

классах. 

               Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать эстетическую ценность русского языка; 

 проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; 

 оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов;  

 записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

 находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

 осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям); 

 строить логическое  рассуждение как связь суждений об объекте (явлении). 



 

8 класс 

               Выпускник научится: 

 осознавать эстетическую ценность русского языка; 

 проявлять потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; 

 оценивать ситуации с точки зрения правил поведения и этики; 

 корректировать деятельность: вносить изменения в процесс с учетом возникших трудностей и 

ошибок, намечать способы их устранения; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в 

открытом информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернета;  

  осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации о русском языке, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения в устной и письменной форме;  

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

 воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты;  

  анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей;  

 проводить сравнение, классификацию изученных объектов по заданным критериям;  

  устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объектов; 

 находить в молодѐжных газетах проблемные статьи, репортажи, портретные очерки, 

определять их тему и основную мысль, оценивать в этом контексте заголовок; находить в 

тексте статьи, репортажа, портретного очерка фрагменты, представляющие собой 

повествование, разные виды рассуждения и описания, определять их роль в данном жанре; 

находить характерные для публицистического стиля языковые и речевые средства 

воздействия на читателя; производить разнонаправленный речеведческий анализ текста: 

содержательно- композиционный (смысловой), стилистический, типологический — включать 

в каждый из них анализ выразительных средств, характерных именно для данного аспекта 

рассмотрения текста, — под углом зрения темы и основной мысли, стиля, типа речи; 

 создавать на основе исходного авторского текста вторичное высказывание, отражая в нѐм 

проблематику текста, позицию автора и своѐ собственное мнение, совпадающее или не 

совпадающее с мнением автора текста; пересказывать (устно и письменно) тексты указанных 

выше жанров, сохраняя структуру и языковые особенности исходного текста; 



 

 вести репортаж (устно и письменно) о школьной жизни (например, с урока или с большой 

перемены), об открытии (посещении) памятника истории и культуры, о каком-либо 

интересном событии, спортивном мероприятии; писать сочинение о человеке (литературном 

герое, знакомом, о себе), писать статью в школьную или местную газету; 

 добиваться полного соответствия отбора содержания и языковых средств коммуникативной 

задаче; повышать выразительность речи, уместно используя характерные для публицистики 

средства языка: выразительную газетную лексику и фразеологию, экспрессивный синтаксис: 

именительный темы, расчленѐнные предложения (парцелляцию), риторические вопросы и 

восклицания, вопросно-ответную форму изложения, ряды однородных членов с парным 

соединением, многосоюзие, перечислительные ряды со значением градации, контрастные 

сопоставления и противопоставления, двойное отрицание и другие экспрессивные 

конструкции; 

 правильно произносить употребительные слова с учѐтом вариантов произношения; свободно 

пользоваться орфоэпическим словарѐм;  

 опираться на словообразовательный анализ при определении лексического значения, 

морфемного строения и написания слов разных частей речи; опознавать основные способы 

словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-

суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в 

другую;  

 разъяснять значение слов социальной тематики, правильно их употреблять; свободно 

пользоваться лексическими словарями разных видов;  

 распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные 

нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим 

словарѐм;  

 правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограммами, слова 

специальной тематики с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами; свободно 

пользоваться орфографическим словарѐм;  

 правильно строить и употреблять словосочетания изученных видов; различать простые 

предложения разных видов; употреблять односоставные предложения в речи с учѐтом их 

специфики и стилистических свойств; уместно употреблять предложения с вводными 

словами, словосочетаниями и предложениями; правильно строить и употреблять предложения 

с обособленными членами; правильно использовать в тексте прямую речь и цитаты, заменять 

прямую речь косвенной; интонационно правильно произносить и выразительно читать 

простые предложения изученных синтаксических конструкций;  

 находить пунктограммы в простом предложении и обосновывать постановку 

соответствующих знаков препинания с помощью изученных в 8 классе пунктограмм; 

правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

                Выпускник получит возможность научиться: 

 проявлять стремление к речевому самосовершенствованию; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;  



 

 создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости 

от конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям);  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

9 класс 

                Выпускник научится: 

 проявлять стремление к речевому самосовершенствованию; 

 оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач; 

 проявлять готовность к самообразованию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

 понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении);  

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов);  

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, 

сказуемое);  

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

 использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для 

решения учебных задач;  

 при восприятии устного и письменного высказывания определять его принадлежность к той 

или иной разновидности русского национального языка: литературный язык, диалект, 

просторечие, жаргон; замечать в собственной речи, в речи собеседников, выступающих по 

радио и телевидению, отступления от норм литературного языка; фиксировать замеченные 

нарушения норм, различать грубые и негрубые нарушения (языковые ошибки и речевые 

недочѐты), исправлять ошибки в собственной речи и, если позволяет ситуация общения, 

тактично реагировать на речевые погрешности в высказывании собеседников; 

 определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и 

средства связи предложений в тексте; анализировать строение текста, языковые и речевые 

средства, характерные для изученных стилей речи; 

 писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; вводить 

в текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования);  



 

 создавать письменные высказывания художественного и публицистического стилей на 

свободные темы, как правило морально-этического характера, предложенные учителем или 

самостоятельно выбранные учащимися: продумывать общий замысел, основную мысль 

высказывания, планировать ход развития основной темы и мысли, отбирать и 

систематизировать материал с учѐтом замысла стиля, определять типологическую структуру 

текста (ведущий и сопутствующий стиль речи); строить устные и письменные высказывания, 

ориентированные на жанры публицистики (эссе, путевые заметки, рецензию); писать 

сочинения в публицистическом и художественном стиле с использованием разных типов 

речи; составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию; 

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

создавать высказывания научного стиля: готовить развѐрнутые сообщения и доклады на 

лингвистические и литературные темы для уроков-семинаров, зачѐтов, кружковых занятий; 

 находить и исправлять недочѐты в построении и содержании высказывания: отступления от 

темы и основной мысли, нарушения требований относительной автономности, завершѐнности 

текста (отсутствие в нѐм начала или конца); нарушение логики изложения, абзацного 

членения текста; находить и исправлять речевые недочѐты (неправильное или неточное 

словоупотребление, неудачный выбор средства связи между предложениями: лексического 

повтора, порядка слов, замены существительного местоимением) и грамматические ошибки 

(нарушение норм согласования и управления, построения предложений с причастным и 

деепричастным оборотом, сложных предложений с придаточным определительным, 

изъяснительным); повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора 

языковых средств;  

 правильно произносить употребительные слова с учѐтом вариантов произношения; свободно 

пользоваться орфографическим словарѐм;  

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

правильно их употреблять; свободно пользоваться лексическими словарями разных видов;  

 владеть приѐмом разбора слова по составу: от значения слова и способа его образования к 

морфемной структуре; толковать значение слова исходя из его морфемного состава (в том 

числе и слов с иноязычными элементами типа лог, поли, фон и т. п.); пользоваться 

этимологическим и словообразовательным словарями; опознавать основные способы 

словообразования (приставочный, суффиксальный, бессуффиксный, приставочно-

суффиксальный, сложение разных видов); сращение, переход слова одной части речи в 

другую;  

 распознавать изученные в 5—7 классах части речи и их формы; соблюдать литературные 

нормы при образовании и употреблении слов; пользоваться грамматико-орфографическим 

словарѐм;  

 правильно писать слова со всеми изученными в 5—7 классах орфограммами, слова 

общественно-политической и морально-этической тематики с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами; свободно пользоваться орфографическим словарѐм;  

 различать изученные виды простых и сложных предложений; интонационно выразительно 

произносить предложения изученных видов;  

 правильно ставить знаки препинания во всех изученных случаях. 

               Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать в полной мере объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

 оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью; 



 

 применять правила делового сотрудничества: сравнивать разные точки зрения, считаться с 

мнением другого человека, проявлять терпение и доброжелательность в споре, дискуссии, 

доверие к собеседнику; 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;  

 записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ;  

 создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости 

от конкретных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям);  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

5 класс (197ч.) 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1.  Речь  и  речевое общение (1ч.) 

Умение общаться – важная часть культуры человека.                                                               

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное; устное и письменное; 

диалогическое и монологическое; их особенности. Осознание  роли  речевой культуры, 

коммуникативных умений в жизни человека;  основные особенности устной и письменной речи, 

основные причины коммуникативных неудач и пути их преодоления.                                                  

Овладение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мне-

ниями и др.сочетание разных видов диалога) - нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

общения.                                                                                                                                                  

Анализ образцов устной и письменной речи; соотнесение  их с целями, ситуациями и условиями об-

щения. Сопоставление  и сравнивание речевых высказываний с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств.                                    

Характеристика  коммуникативных целей и мотивов говорящего.                                                           

Сферы  речевого  общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно-научная), общественно-

политическая, официально-деловая. 

Раздел 2. Речевая деятельность  (3ч.) 

          Речь как деятельность.                                                                                                                                 

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



 

каждого вида речевой деятельности.                                                                                                               

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение разными 

видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приѐмами работы с учебной книгой 

и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.                              

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. Понимание на 

слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов 

(максимальный объем – до 350 слов), их основной и дополнительной информации, установление 

смысловых частей текста, определение их связей. 

Раздел 3. Текст (10ч.) 

        Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. 

Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста.   Функционально-

смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.                                                                

Способы развития темы в тексте. Структура текста.                                                                          

Композиционно-жанровое разнообразие текстов.  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка (20ч.) 

        Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

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

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

Особенности языка художественной литературы. 

 Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

 

Раздел 5. Общие сведения о языке (2ч.) 

Наука о русском языке, ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных 

лингвистах. Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. 

Русский язык – национальный язык русского народа.                                                                                     

Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык как средство межнационального общения народов России и стран Содружества 

Независимых Государств.                                                                                                                          

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. 

Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной 

ценности. 

 Раздел 6. Фонетика  и орфоэпия  (12ч.) 

Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке.                                                                              

Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные ударные и безударные; согласные 

звонкие и глухие; согласные мягкие и твердые. Парные и непарные согласные по звонкости и 

глухости, по мягкости и твердости. Сонорные согласные. Шипящие согласные.                                     

Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной позиции. 

Оглушение и озвончение согласных звуков.  

Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке. Соотношение звука 

и буквы.                                                                                                                                                   

Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и написания слова с 

помощью элементов транскрипции. Связь фонетики с графикой и орфографией.                                

Основные выразительные средства фонетики. Понимание и оценка звукописи как одного из 

выразительных средств русского языка. Словесное ударение как одно из средств создания ритма 

стихотворного текста.                                                                                                                                  



 

Понятие об орфоэпической норме. Овладение основными правилами литературного произношения и 

ударения: нормы произношения безударных гласных звуков; произношение мягкого или твердого 

согласного перед [э] в иноязычных словах; произношение сочетания согласных (чн, чт и др.); 

грамматических форм (прилагательных на -его, -ого, возвратных глаголов с -ся, -сь и др.). 

Особенности произношения иноязычных слов, а также русских имен и отчеств. 

Раздел 7. Графика  (2ч.) 

Графика как  раздел  лингвистики. Состав русского алфавита, соотношение звука и буквы. 

Прописные  и  строчные  буквы. Осознание значения письма в истории развития человечества. 

Сопоставление  и анализ  звукового и буквенного состава слова.                                                   

Использование  знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 

при написании SMS-сообщений. 

Раздел 8. Морфемика  и словообразование (11ч.) 

Морфемика и словообразование как разделы науки о языке.                                            

Морфема как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы от других языковых единиц. 

Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. Однокоренные слова. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, 

суффикс как словообразовательные морфемы. Морфемные словари русского языка.           

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.                                            

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологические 

словари русского языка.                                                                                                                                    

Основные способы образования слов. Образование слов с помощью морфем (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ 

словообразования. Виды сложения. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология  (13ч.) 

Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный состав, совокупность слов 

данного языка. Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. 

Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов. Толкование 

лексического значения слова с помощью описания, толкования, подбора синонимов, антонимов, 

однокоренных слов.                                                                                                                                 

Однозначные и многозначные слова.  Прямое и переносное значения слова. Понимание основания 

для переноса наименования (сходство, смежность объектов или признаков). Основные виды тропов, 

основанные на употреблении слова в переносном значении (метафора, олицетворение, эпитет и др.). 

Наблюдение за использованием переносных значений слов в устных и письменных текстах. 

Толковые словари русского языка и их использование для определения, уточнения лексического 

значения слов.                                                                                                                                     

Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, но различные по 

лексическому значению. Различение омонимов и многозначных слов в речи.                              

Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому значению. Смысловые и 

стилистические различия синонимов. Словари синонимов русского языка и их использование. 

Наблюдение за использованием синонимов в устных и письменных текстах. Выявление смысловых и 

стилистических различий синонимов. Использование синонимов как средства связи предложений в 

тексте и как средства устранения неоправданного повтора.                                                             

Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению. Словари антонимов русского 

языка. Наблюдение за использованием антонимов в устных и письменных текстах.             

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и заимствование как 

основные пути пополнения словарного состава языка.                                                                       

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Основные языки 

– источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с точки зрения 

целесообразности и уместности использования иноязычной лексики. Словари иностранных слов и их 

использование.                                                                                                                                    

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в 



 

процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. Общеязыковые и 

индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием устаревших слов и 

неологизмов в текстах. Словари устаревших слов и неологизмов.                                               

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически окрашенной 

лексики в различных ситуациях речевого общения.                                                        

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов в 

разговорной речи, средствах массовой коммуникации, публичных выступлениях. Терминологическая 

лексика как наиболее существенный признак языка науки.                                                                                   

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. 

 Раздел 10. Морфология  (40ч.) 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова и его отличие от 

лексического значения. Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: 

общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Самостоятельные 

и служебные части речи. Общая характеристика самостоятельных частей речи. 

Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Нарицательные и собственные имена существительные. Род как постоянный 

признак существительного. Существительные мужского, женского, среднего, общего рода; 

существительные, не имеющие родовой характеристики. Число имен существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Система падежей в русском языке. Типы склонений имен существительных. Склоняемые и 

несклоняемые имена существительные. Разносклоняемые существительные. Правильное 

употребление имен существительных в речи. 

Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. Зависимость рода, числа и падежа 

прилагательного от существительного. Степени сравнения качественных прилагательных, их 

образование и грамматические признаки. Полные и краткие качественные прилагательные, их 

грамматические признаки. Особенности употребления прилагательных в разных стилях речи. 

Правильное употребление имен прилагательных в речи. 

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению и строению. Вопрос о 

числительных в системе частей речи. Склонение числительных. Правильное употребление 

числительных в речи. 

Местоимение как часть речи. Вопрос о местоимении в системе частей речи. Разряды 

местоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений. Использование 

местоимений как средства связи предложений в тексте. Правильное употребление местоимений в 

речи.  

Глагол как часть речи. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Переходные и непереходные глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и условное 

(сослагательное) наклонения глагола. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в 

изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Лицо и число. Изменение по родам глаголов в 

форме условного (сослагательного) наклонения и изъявительного наклонения (прошедшее время). 

Разноспрягаемые глаголы. Правильное употребление глаголов в речи.  

Раздел 11. Синтаксис  (23ч.) 

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь 

главного и зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по 



 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в 

речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого 

существительного.  

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое 

высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. Виды 

предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, побудительные) и 

вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и 

восклицательные. Интонационные и смысловые особенности повествовательных, побудительных, 

вопросительных, восклицательных предложений.  Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Предложения простые и сложные. Однородные члены предложения. Способы передачи чужой речи.  

Обращение, его функции и способы выражения. 

Раздел 12. Культура  речи  (в процессе уроков) 

Языковая норма, еѐ функции. Основные нормы русского литературного языка. Варианты 

норм. Нормативные словари современного русского языка. Овладение нормами современного 

русского литературного языка и соблюдение их в устных  и  письменных  высказываниях. 

Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация  (60ч.) 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы и основные 

принципы русской орфографии. Понятие орфограммы.                                                                    

Правописание гласных и согласных в корнях слов.                                                                           

Правописание гласных и согласных в приставках.                                                                           

Правописание суффиксов в словах разных частей речи.                                                                   

Правописание окончаний в словах разных частей речи. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской 

пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание 

знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания.  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 14. Язык и культура  (в процессе уроков) 

Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. 

 

6 класс (197ч.) 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1.  Речь  и  речевое общение (4ч.) 

Умение общаться – важная часть культуры человека. Разновидности речевого общения: 

неопосредованное и опосредованное; устное и письменное; диалогическое и монологическое; их 

особенности. Осознание  роли  речевой культуры, коммуникативных умений в жизни человека;  

основные особенности устной и письменной речи, основные причины коммуникативных неудач и 

пути их преодоления. Овладение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог-обмен мнениями и др., сочетание разных видов диалога) - нормами речевого 

поведения в типичных ситуациях общения.                                                                                                                                                  

Анализ образцов устной и письменной речи; соотнесение  их с целями, ситуациями и условиями об-

щения. Сопоставление  и сравнивание речевых высказываний с точки зрения их содержания, 



 

стилистических особенностей и использованных языковых средств.                                    

Характеристика  коммуникативных целей и мотивов говорящего.                                                           

Сферы  речевого  общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно-научная), общественно-

политическая, официально-деловая. 

Раздел 2. Речевая деятельность  (10ч.) 

          Речь как деятельность.                                                                                                                     

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

каждого вида речевой деятельности.                                                                                                               

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение разными 

видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приѐмами работы с учебной книгой 

и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.                              

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. Понимание на 

слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов 

(максимальный объем – до 350 слов), их основной и дополнительной информации, установление 

смысловых частей текста, определение их связей. 

Раздел 3. Текст (15ч.) 

        Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. 

Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста.   Функционально-

смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.                                                                             

Способы развития темы в тексте. Структура текста.                                                                          

Композиционно-жанровое разнообразие текстов.  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка (3ч.) 

        Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

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

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

Особенности языка художественной литературы. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

 

Раздел 5. Общие сведения о языке (2ч.) 

Наука о русском языке, ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных 

лингвистах. Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. 

Русский язык – национальный язык русского народа.                                                                                           

Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык как средство межнационального общения народов России и стран Содружества 

Независимых Государств.                                                                                                                          

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. 

Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной 

ценности. 

Раздел 6. Фонетика  и орфоэпия  (1ч.) 

Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке.                                                                                

Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные ударные и безударные; согласные 

звонкие и глухие; согласные мягкие и твердые. Парные и непарные согласные по звонкости и 

глухости, по мягкости и твердости. Сонорные согласные. Шипящие согласные.                                     

Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной позиции. 



 

Оглушение и озвончение согласных звуков.  Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков 

в речевом потоке. Соотношение звука и буквы.                                                                                                                                                    

Раздел 7. Графика  (в процессе урока). 

Раздел 8. Морфемика  и словообразование (8ч.) 

Морфемика и словообразование как разделы науки о языке.                                            

Морфема как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы от других языковых единиц. 

Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. Однокоренные слова. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, 

суффикс как словообразовательные морфемы. Морфемные словари русского языка.           

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.                                            

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологические 

словари русского языка.                                                                                                                                    

Основные способы образования слов. Образование слов с помощью морфем (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ 

словообразования. Виды сложения. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология  (14ч.) 

Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный состав, совокупность слов 

данного языка. Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. 

Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов. Толкование 

лексического значения слова с помощью описания, толкования, подбора синонимов, антонимов, 

однокоренных слов.                                                                                                                                    

Однозначные и многозначные слова.  Прямое и переносное значения слова. Понимание основания 

для переноса наименования (сходство, смежность объектов или признаков). Основные виды тропов, 

основанные на употреблении слова в переносном значении (метафора, олицетворение, эпитет и др.). 

Наблюдение за использованием переносных значений слов в устных и письменных текстах. 

Толковые словари русского языка и их использование для определения, уточнения лексического 

значения слов.                                                                                                                                     

Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, но различные по 

лексическому значению. Различение омонимов и многозначных слов в речи.                              

Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому значению. Смысловые и 

стилистические различия синонимов. Словари синонимов русского языка и их использование. 

Наблюдение за использованием синонимов в устных и письменных текстах. Выявление смысловых и 

стилистических различий синонимов. Использование синонимов как средства связи предложений в 

тексте и как средства устранения неоправданного повтора.                                                             

Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению. Словари антонимов русского 

языка. Наблюдение за использованием антонимов в устных и письменных текстах.             

Историческая изменчивость словарного состава языка. Образование новых слов и заимствование как 

основные пути пополнения словарного состава языка.                                                                       

Исконно русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Основные языки 

– источники лексических заимствований в русском языке. Оценка речи с точки зрения 

целесообразности и уместности использования иноязычной лексики. Словари иностранных слов и их 

использование.                                                                                                                                    

Устаревшие слова и неологизмы. Основные причины появления устаревших слов и неологизмов в 

процессе развития языка. Два типа устаревших слов: историзмы и архаизмы. Общеязыковые и 

индивидуально-авторские неологизмы. Наблюдение за использованием устаревших слов и 

неологизмов в текстах. Словари устаревших слов и неологизмов.                                               

Нейтральные и стилистически окрашенные слова. Книжные слова и разговорные слова. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения уместности использования стилистически окрашенной 

лексики в различных ситуациях речевого общения.                                                        

Общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления. Диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы. Неоправданное расширение сферы употребления жаргонизмов в 



 

разговорной речи, средствах массовой коммуникации, публичных выступлениях. Терминологическая 

лексика как наиболее существенный признак языка науки.                                                                                   

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. 

 Раздел 10. Морфология  (77ч.) 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова и его отличие от 

лексического значения. Система частей речи в русском языке. Принципы выделения частей речи: 

общее грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Самостоятельные 

и служебные части речи. Общая характеристика самостоятельных частей речи. 

Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Нарицательные и собственные имена существительные. Род как постоянный 

признак существительного. Существительные мужского, женского, среднего, общего рода; 

существительные, не имеющие родовой характеристики. Число имен существительных. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Система падежей в русском языке. Типы склонений имен существительных. Склоняемые и 

несклоняемые имена существительные. Разносклоняемые существительные. Правильное 

употребление имен существительных в речи. 

Имя прилагательное как часть речи. Прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. Род, число и падеж имен прилагательных. Зависимость рода, числа и падежа 

прилагательного от существительного. Степени сравнения качественных прилагательных, их 

образование и грамматические признаки. Полные и краткие качественные прилагательные, их 

грамматические признаки. Особенности употребления прилагательных в разных стилях речи. 

Правильное употребление имен прилагательных в речи. 

Имя числительное как часть речи. Разряды числительных по значению и строению. Вопрос о 

числительных в системе частей речи. Склонение числительных. Правильное употребление 

числительных в речи. 

Местоимение как часть речи. Вопрос о местоимении в системе частей речи. Разряды 

местоимений по значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений. Использование 

местоимений как средства связи предложений в тексте. Правильное употребление местоимений в 

речи.  

Глагол как часть речи. Инфинитив. Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Переходные и непереходные глаголы. Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и условное 

(сослагательное) наклонения глагола. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в 

изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. Лицо и число. Изменение по родам глаголов в 

форме условного (сослагательного) наклонения и изъявительного наклонения (прошедшее время). 

Разноспрягаемые глаголы. Правильное употребление глаголов в речи.  

Раздел 11. Синтаксис  (3ч.) 

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь 

главного и зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в 

речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого 

существительного.  

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое 

высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. Виды 

предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, побудительные) и 



 

вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и 

восклицательные. Интонационные и смысловые особенности повествовательных, побудительных, 

вопросительных, восклицательных предложений.  Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Предложения простые и сложные. Однородные члены предложения. Способы передачи чужой речи.  

Обращение, его функции и способы выражения. 

Раздел 12. Культура  речи  (2ч.) 

Языковая норма, еѐ функции. Основные нормы русского литературного языка. Варианты 

норм. Нормативные словари современного русского языка. Овладение нормами современного 

русского литературного языка и соблюдение их в устных  и  письменных  высказываниях. 

Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация  (55ч.) 

   н и нн в словах разных частей речи.                                                                                                

Употребление ъ и ь.                                                                                                                                   

Правописание гласных после шипящих и ц.                                                                                               

Слитное и дефисное написание слов.                                                                                                             

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей речи. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской 

пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание 

знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания.                                                                                                                                                            

Знаки препинания в конце предложения.                                                                                                          

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым и др.).                                                                                                                                       

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 14. Язык и культура  (3ч.) 

Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. 

 

7 класс (129ч.) 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1.  Речь  и  речевое общение (1ч.) 

Умение общаться – важная часть культуры человека.                                                            

Разновидности речевого общения: неопосредованное и опосредованное; устное и письменное; 

диалогическое и монологическое; их особенности. Осознание  роли  речевой культуры, 

коммуникативных умений в жизни человека;  основные особенности устной и письменной речи, 

основные причины коммуникативных неудач и пути их преодоления.                                                  

Овладение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог-обмен мне-

ниями и др.сочетание разных видов диалога) - нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

общения.                                                                                                                                                  

Анализ образцов устной и письменной речи; соотнесение  их с целями, ситуациями и условиями об-

щения. Сопоставление  и сравнивание речевых высказываний с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств.                                    

Характеристика  коммуникативных целей и мотивов говорящего.                                                           

Сферы  речевого  общения: бытовая, социально-культурная, научная (учебно-научная), общественно-

политическая, официально-деловая. 



 

Раздел 2. Речевая деятельность  (6ч.) 

          Речь как деятельность.                                                                                                                                  

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

каждого вида речевой деятельности.                                                                                                               

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками информации. Овладение разными 

видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), приѐмами работы с учебной книгой 

и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.                              

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего. Понимание на 

слух информации художественных, публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов 

(максимальный объем – до 350 слов), их основной и дополнительной информации, установление 

смысловых частей текста, определение их связей. 

Раздел 3. Текст (5ч.) 

        Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная цельность, связность текста. 

Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста.   Функционально-

смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение.                                                                  

Способы развития темы в тексте. Структура текста.                                                                          

Композиционно-жанровое разнообразие текстов.  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка (6ч.) 

        Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

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

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

Особенности языка художественной литературы. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

 

Раздел 5. Общие сведения о языке (2ч.) 

Наука о русском языке, ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся отечественных 

лингвистах. Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. 

Русский язык – национальный язык русского народа.                                                                                   

Понятие государственного языка. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык как средство межнационального общения народов России и стран Содружества 

Независимых Государств.                                                                                                                          

Русский язык как развивающееся явление. Лексические и фразеологические новации последних лет. 

Необходимость бережного и сознательного отношения к русскому языку как к национальной 

ценности. 

Раздел 6. Фонетика  и орфоэпия  (2ч.) 

Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке.                                                                                 

Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные ударные и безударные; согласные 

звонкие и глухие; согласные мягкие и твердые. Парные и непарные согласные по звонкости и 

глухости, по мягкости и твердости. Сонорные согласные. Шипящие согласные.                                     

Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в безударной позиции. 

Оглушение и озвончение согласных звуков.  

Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке. Соотношение звука 

и буквы 

Раздел 7. Графика  (в процессе урока) 



 

Графика как  раздел  лингвистики. Состав русского алфавита, соотношение звука и буквы. 

Прописные  и  строчные  буквы. Осознание значения письма в истории развития человечества. 

Сопоставление  и анализ  звукового и буквенного состава слова.                                                     

Использование  знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 

при написании SMS-сообщений. 

Раздел 8. Морфемика  и словообразование (2ч.) 

Морфемика и словообразование как разделы науки о языке.                                            

Морфема как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы от других языковых единиц. 

Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. Однокоренные слова. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Основа слова. Окончание. Приставка, 

суффикс как словообразовательные морфемы. Морфемные словари русского языка.           

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем.                                            

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологические 

словари русского языка.                                                                                                                                    

Основные способы образования слов. Образование слов с помощью морфем (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный). Сложение как способ 

словообразования. Виды сложения. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология  (2ч.) 

Лексикология как раздел науки о языке. Лексика как словарный состав, совокупность слов 

данного языка. Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. 

Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических значений слов. Толкование 

лексического значения слова с помощью описания, толкования, подбора синонимов, антонимов, 

однокоренных слов.                                                                                                                        

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. 

 Раздел 10. Морфология  (53ч.) 

Причастие и деепричастие. Вопрос о причастии и деепричастии в системе частей речи. 

Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и страдательные причастия. Полные 

и краткие формы страдательных причастий. Деепричастие, его наречные и глагольные признаки. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Наблюдение за особенностями употребления 

причастий и деепричастий в текстах. Правильное употребление причастий и деепричастий в речи. 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. Степени сравнения наречий, их образование. 

Вопрос о словах категории состояния и модальных словах в системе частей речи. 

Общая характеристика служебных частей речи; их отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные 

предлоги. 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные, их разряды. Союзы простые и 

составные. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. Разряды междометий.  

Звукоподражательные слова.  

Определение принадлежности слова к определенной части речи по его грамматическим 

признакам. Применение знаний и умений по морфологии в практике правописания и проведения 

синтаксического анализа предложения. 



 

Раздел 11. Синтаксис  (5ч.) 

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосочетания; смысловая и грамматическая связь 

главного и зависимого слова в словосочетании. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные. Типы связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в 

речи. Выбор падежной формы управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого 

существительного.  

Предложение. Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое 

высказывание. Основные признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. Виды 

предложений по цели высказывания: невопросительные (повествовательные, побудительные) и 

вопросительные. Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные и 

восклицательные. Интонационные и смысловые особенности повествовательных, побудительных, 

вопросительных, восклицательных предложений.  Предложения утвердительные и отрицательные. 

Синтаксическая структура предложения. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Предложения простые и сложные. Однородные члены предложения. Способы передачи чужой речи.  

Обращение, его функции и способы выражения. 

Раздел 12. Культура  речи  (в процессе урока) 

Языковая норма, еѐ функции. Основные нормы русского литературного языка. Варианты 

норм. Нормативные словари современного русского языка. Овладение нормами современного 

русского литературного языка и соблюдение их в устных  и  письменных  высказываниях. 

Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация  (45ч.) 

          Правописание наречий. Правописание предлогов, союзов, частиц. Употребление строчной и 

прописной букв. Правила переноса. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской 

пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание 

знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания.                                                                                                                                                           

Знаки препинания в конце предложения.                                                                                                          

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым и др.).                                                                                                                                       

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами предложения.  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 14. Язык и культура  (в процессе урока) 

Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. 

 

8 класс (102ч.) 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1.  Речь  и  речевое общение (1ч.) 

         Ситуация  речевого  общения и ее основные компоненты: участники (адресант и адресат), 

обстоятельства речевого общения, личное и неличное, официальное и неофициальное, 

подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях общения.                                                                                                                                        



 

Раздел 2. Речевая деятельность  (5ч.) 

                Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы. Участие в диалогах 

различных видов.                                                                                                                                           

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или прочитанного 

текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение подробное, сжатое, 

выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных письменных текстов на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы 

на основе отбора необходимой информации. Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) 

различных функциональных стилей с использованием разных функционально-смысловых типов 

речи и их комбинаций. Создание собственных письменных текстов на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. 

Раздел 3. Текст (4ч.) 

        Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к функционально-

смысловому типу, определенной разновидности языка, функциональному стилю. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, ситуации и условий общения.                                                                                                                                                              
Признаки текста. Определение темы, основной мысли текста, ключевых слов, видов связи предложе-

ний в тексте; смысловые, лексические и грамматические средства связи предложений текста и частей 

текста; выделение  микротемы текста, деление  его на абзацы;  композиционные элементы абзаца и 

целого текста (зачин, средняя часть, концовка).                                                                                      

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к функционально-

смысловому типу, определенной разновидности языка, функциональному стилю. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, ситуации и условий общения.  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка (2ч.) 

         Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Выявление 

особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и функциональных стилей. 

Устанавливание  принадлежности текста к определенной функциональной разновидности языка. Со-

поставление и сравнивание  речевых высказываний с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств. Создание  письменных высказываний разных 

стилей, жанров и типов речи.                                                                                                                      

Соблюдение  норм  построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). Оценивание  чужих и собственных речевых высказываний с точки зрения соответствия 

их коммуникативным требованиям, языковым нормам. Исправление  речевых недостатков, 

редактирование текстов. Выступление  перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

 

Раздел 5. Общие сведения о языке (в процессе урока) 

           Основные формы существования национального русского языка: русский литературный язык, 

территориальные диалекты (народные говоры),  социальные  диалекты (жаргоны) и просторечие. 

Национальный язык – единство его различных форм (разновидностей). Понятие о литературном 

языке. Русский литературный язык – основа национального русского языка. Литературный язык как 

основа русской художественной литературы. Основные отличия литературного языка и языка 

художественной литературы.                                                                                                  

Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность русского литературного 

языка. Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, 



 

лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и правописные (орфографические и 

пунктуационные).                                                                                                                                        

Словарь как вид справочной литературы. Словари лингвистические и нелингвистические. Основные 

виды лингвистических словарей: толковые, этимологические, орфографические, орфоэпические, 

морфемные и словообразовательные, словари синонимов, антонимов, фразеологические словари. 

 Раздел 6. Фонетика  и орфоэпия  (1ч.) 

Особенность ударения в русском языке (силовое и количественное, подвижное, 

разноместное). Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т. п.). Трудные случаи 

ударения в формах слов (глаголы прошедшего времени, краткие причастия и прилагательные и т. д.). 

Допустимые варианты произношения и ударения.                                                                              

Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни.                                                       

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.                                      

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Раздел 7. Графика  (в процессе урока) 

Графика как раздел лингвистики. Осознание значения письма в истории развития 

человечества. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. Использование знания алфавита 

при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в SMS-сообщениях.  

Раздел 8. Морфемика  и словообразование (1ч.) 

Переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования слов. 

Сращение сочетания слов в слово. Особенности словообразования слов различных частей речи. 

Словообразовательные словари русского языка.                                                                                         

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Использование индивидуально-

авторских слов в художественных текстах. Повтор слов с одинаковыми морфемами как один из 

приемов выразительности.                                                                                                                        

Членение слова на морфемы. Уточнение лексического значения слова с опорой на его морфемный 

состав. Определение основных способов словообразования. Применение знаний и умений по 

морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология  (1ч.) 

Фразеология как раздел лексикологии. Различия между свободными сочетаниями слов и 

фразеологическими оборотами. Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, 

особенности их употребления в речи.                                                                                                   

Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки, афоризмы и крылатые слова; 

их уместное употребление в речевой практике. Фразеологические словари русского языка и их 

использование.                                                                                                                                          

Лексические и стилистические нормы русского языка. Употребление слова в точном соответствии с 

его лексическим значением. Учет лексической сочетаемости слов в речи. Учет стилистических 

характеристик слов при употреблении их в речи.                                                                              

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюдение за использованием 

синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном значении, диалектизмов и т. д. как 

средства выразительности в художественных и публицистических текстах.                                     

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

 

 Раздел 10. Морфология  (1ч.) 

Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка. Правильное 

употребление в речи имен существительных с учетом их родовой отнесѐнности и особенностей 

образования форм именительного и родительного падежа множественного числа. Правильное 

употребление в речи степеней сравнения и полных и кратких форм имен прилагательных. 



 

Правильное употребление в речи собирательных числительных и падежных форм количественных 

числительных. Правильное употребление местоимений в речи. Правильное употребление в речи 

личных форм глагола, а также форм повелительного наклонения. Наблюдение за особенностями 

употребления причастий и деепричастий в различных функциональных стилях и языке 

художественной литературы. Различение слов категории состояния и наречия; предлога, союза и 

частицы. Распознавание междометий разных семантических разрядов.                                                  

Использование словарей грамматических трудностей русского языка.  

Раздел 11. Синтаксис  (71ч.) 

Простое предложение. Синтаксическая структура простого предложения. Главные члены 

двусоставного предложения. Способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое 

глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого.                                                                             

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; приложение 

как разновидность определения), дополнение (прямое и косвенное), обстоятельство. Способы 

выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования определений с 

определяемым словом.                                                                                                                   

Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы 

односоставных предложений: определенно-личные, неопределенно-личные, безличные, назывные. 

Их структурные и смысловые особенности. Вопрос об обобщенно-личных предложениях. 

Наблюдение за особенностями употребления односоставных предложений в устной и письменной 

речи. Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения полные и неполные. 

Наблюдение за употреблением неполных предложений в устных и письменных текстах. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных членов предложения. 

Интонационные и пунктуационные особенности предложений с однородными членами. Однородные 

и неоднородные определения. Стилистические особенности предложений с однородными членами. 

Синонимия простых предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений. 

Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. 

Предложения с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. Обособленное 

обстоятельство. Правильное построение предложений с причастным и деепричастным оборотами. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловые и 

интонационные особенности. Наблюдение над употреблением предложений с обособленными 

членами в устных и письменных текстах.                                                                                          

Обращение, его функции и способы выражения. Интонация предложений с обращением. 

Наблюдение за употреблением обращений в разговорной речи, языке художественной литературы и 

официально-деловом стиле.                                                                                                                     

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения). Группы вводных конструкций по 

значению. Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов как средства связи 

предложений и смысловых частей текста. Наблюдение за использованием вводных конструкций в 

устных и письменных текстах.                                                                                                             

Вставные конструкции. Особенности употребления вставных конструкций. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и 

косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных речевых 

высказываниях.                                                                                                                                   

 

Раздел 12. Культура  речи  (в процессе урока) 

Языковая норма, еѐ функции. Основные нормы русского литературного языка. Варианты 

норм. Нормативные словари современного русского языка. Овладение нормами современного 

русского литературного языка и соблюдение их в устных  и  письменных  высказываниях. 



 

Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация  (14ч.) 

          Правописание наречий. Правописание предлогов, союзов, частиц. Употребление строчной и 

прописной букв. Правила переноса. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской 

пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание 

знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребление знаков 

препинания.                                                                                                                                                           

Знаки препинания в конце предложения.                                                                                                          

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в неполном 

предложении и др.).                                                                                                                                       

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами предложения; 

в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами предложения.                         

Знаки препинания в предложениях с прямой речью.                                                                                   

Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунктуационных знаков.  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 14. Язык и культура  (1ч.) 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

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

 

9 класс (102ч.) 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1.  Речь  и  речевое общение (в процессе уроков) 

         Ситуация  речевого  общения и ее основные компоненты: участники (адресант и адресат), 

обстоятельства речевого общения, личное и неличное, официальное и неофициальное, 

подготовленное и спонтанное общение. Овладение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях общения.                                                                                                                                       

Условия речевого общения. Успешность речевого общения как достижение прогнозируемого 

результата. Причины коммуникативных неудач и пути их преодоления.  

Раздел 2. Речевая деятельность  (9ч.) 

       Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний на социально-культурные, 

нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы. Участие в диалогах различных 

видов.                                                                                                                                                              

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание прослушанного или прочитанного 

текста в письменной форме с заданной степенью свернутости (изложение подробное, сжатое, 

выборочное; тезисы, конспект, аннотация). Создание собственных письменных текстов на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. темы 

на основе отбора необходимой информации. Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) 

различных функциональных стилей с использованием разных функционально-смысловых типов 

речи и их комбинаций. Создание собственных письменных текстов на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, учебные и др. 

Раздел 3. Текст (8ч.) 



 

        Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к функционально-

смысловому типу, определенной разновидности языка, функциональному стилю. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, ситуации и условий общения.                                                                                                                                                              

Признаки текста. Определение темы, основной мысли текста, ключевых слов, видов связи предложе-

ний в тексте; смысловые, лексические и грамматические средства связи предложений текста и частей 

текста; выделение  микротемы текста, деление  его на абзацы;  композиционные элементы абзаца и 

целого текста (зачин, средняя часть, концовка).                                                                                      

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, принадлежности к функционально-

смысловому типу, определенной разновидности языка, функциональному стилю. Выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, ситуации и условий общения.  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка (2ч.) 

         Основные жанры научного (отзыв, реферат, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Выявление 

особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и функциональных стилей. 

Устанавливание  принадлежности текста к определенной функциональной разновидности языка. Со-

поставление и сравнивание  речевых высказываний с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств. Создание  письменных высказываний разных 

стилей, жанров и типов речи.                                                                                                                     

Соблюдение  норм  построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.). Оценивание  чужих и собственных речевых высказываний с точки зрения соответствия 

их коммуникативным требованиям, языковым нормам. Исправление  речевых недостатков, 

редактирование текстов. Выступление  перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

 

Раздел 5. Общие сведения о языке (2ч.) 

           Основные формы существования национального русского языка: русский литературный язык, 

территориальные диалекты (народные говоры),  социальные  диалекты (жаргоны) и просторечие. 

Национальный язык – единство его различных форм (разновидностей). Понятие о литературном 

языке. Русский литературный язык – основа национального русского языка. Литературный язык как 

основа русской художественной литературы. Основные отличия литературного языка и языка 

художественной литературы.                                                                                                               

Нормированность (наличие норм) – основная отличительная особенность русского литературного 

языка. Языковая норма и ее признаки. Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, 

лексические, морфологические, синтаксические, стилистические и правописные (орфографические и 

пунктуационные).                                                                                                                                        

Словарь как вид справочной литературы. Словари лингвистические и нелингвистические. Основные 

виды лингвистических словарей: толковые, этимологические, орфографические, орфоэпические, 

морфемные и словообразовательные, словари синонимов, антонимов, фразеологические словари. 

 Раздел 6. Фонетика  и орфоэпия  (2ч.) 

Особенность ударения в русском языке (силовое и количественное, подвижное, 

разноместное). Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т. п.). Трудные случаи 

ударения в формах слов (глаголы прошедшего времени, краткие причастия и прилагательные и т. д.). 

Допустимые варианты произношения и ударения.                                                                              

Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни.                                                       

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.                                      

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 



 

Раздел 7. Графика  (1ч.) 

Графика как раздел лингвистики. Осознание значения письма в истории развития 

человечества. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. Использование знания алфавита 

при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в SMS-сообщениях.  

Раздел 8. Морфемика  и словообразование (3ч.) 

Переход слова из одной части речи в другую как один из способов образования слов. 

Сращение сочетания слов в слово. Особенности словообразования слов различных частей речи. 

Словообразовательные словари русского языка.                                                                                         

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. Использование индивидуально-

авторских слов в художественных текстах. Повтор слов с одинаковыми морфемами как один из 

приемов выразительности.                                                                                                                        

Членение слова на морфемы. Уточнение лексического значения слова с опорой на его морфемный 

состав. Определение основных способов словообразования. Применение знаний и умений по 

морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология  (3ч.) 

Фразеология как раздел лексикологии. Различия между свободными сочетаниями слов и 

фразеологическими оборотами. Нейтральные и стилистически окрашенные фразеологизмы, 

особенности их употребления в речи.                                                                                              

Фразеологическое богатство русского языка. Пословицы и поговорки, афоризмы и крылатые слова; 

их уместное употребление в речевой практике. Фразеологические словари русского языка и их 

использование.                                                                                                                                          

Лексические и стилистические нормы русского языка. Употребление слова в точном соответствии с 

его лексическим значением. Учет лексической сочетаемости слов в речи. Учет стилистических 

характеристик слов при употреблении их в речи.                                                                              

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Наблюдение за использованием 

синонимов, антонимов, фразеологизмов, слов в переносном значении, диалектизмов и т. д. как 

средства выразительности в художественных и публицистических текстах.                                     

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

 Раздел 10. Морфология  (5ч.) 

Соблюдение основных морфологических норм русского литературного языка. Правильное 

употребление в речи имен существительных с учетом их родовой отнесѐнности и особенностей 

образования форм именительного и родительного падежа множественного числа. Правильное 

употребление в речи степеней сравнения и полных и кратких форм имен прилагательных. 

Правильное употребление в речи собирательных числительных и падежных форм количественных 

числительных. Правильное употребление местоимений в речи. Правильное употребление в речи 

личных форм глагола, а также форм повелительного наклонения. Наблюдение за особенностями 

употребления причастий и деепричастий в различных функциональных стилях и языке 

художественной литературы. Различение слов категории состояния и наречия; предлога, союза и 

частицы. Распознавание междометий разных семантических разрядов.                                                  

Использование словарей грамматических трудностей русского языка.  

Раздел 11. Синтаксис  (43ч.) 

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Бессоюзные и союзные (сложносочиненные и сложноподчиненные) сложные предложения. 

Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей сложносочиненного 

предложения. Смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. 

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные союзы, 



 

союзные слова, указательные слова.                                                                                                                 

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. Виды сложноподчиненных предложений. Наблюдение за 

особенностями использования сложноподчиненных предложений в устных и письменных текстах. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение (однородное и 

неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей.                                         

Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых отношений между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационного и пунктуационного выражения этих отношений.             

Типы сложных предложений с разными видами связи.                                                                  

Правильное построение сложных предложений разных видов. Синонимия простого и сложного 

предложений.                                                                                                                                         

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и 

косвенной речью. Использование разных способов цитирования в собственных речевых 

высказываниях.                                                                                                                                  

Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного языка в собственной речи. 

Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между синтаксическими синонимами. 

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование различных синтаксических 

конструкций как средства усиления выразительности речи (восклицательные предложения, 

обращения, предложения с однородными членами и т. д.). 

Раздел 12. Культура  речи  (в процессе уроков) 

Языковая норма, еѐ функции. Основные нормы русского литературного языка. Варианты 

норм. Нормативные словари современного русского языка. Овладение нормами современного 

русского литературного языка и соблюдение их в устных  и  письменных  высказываниях. 

Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация  (24ч.) 

          Правописание наречий. Правописание предлогов, союзов, частиц. Употребление строчной и 

прописной букв. Правила переноса. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Основные принципы русской 

пунктуации. Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание 

знаков препинания. Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребление знаков 

препинания.                                                                                                                                                           

Знаки препинания в конце предложения.                                                                                                          

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым, тире в неполном 

предложении и др.).                                                                                                                                       

Знаки препинания в предложениях с однородными членами и обособленными членами предложения; 

в предложениях со словами, грамматически не связанными с членами предложения.                         

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном, а 

также в сложном предложении с разными видами связи.                                                                         

Знаки препинания в предложениях с прямой речью.                                                                                   

Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании пунктуационных знаков.  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 14. Язык и культура  (в процессе уроков) 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях 

устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; объяснение их 

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

 

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ ДИКТАНТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ, 

СОЧИНЕНИЙ И ИЗЛОЖЕНИЙ 



 

 

5 класс 
 

Контрольные диктанты: 

 Контрольный диктант по теме: «Повторение изученного в начальных классах». 

 Контрольный диктант по теме: «Синтаксис простого предложения». 

 Контрольный диктант по теме: «Синтаксис и пунктуация». 

 Контрольный диктант по теме: «Морфемика». 

 Контрольный диктант по теме: «Имя существительное». 

 Контрольный диктант по теме: «Имя прилагательное». 

 Контрольный диктант по теме: «Глагол». 

 

Сочинения: 

 Обучающее сочинение-описание по картине А.А. Пластова «Летом». 

 Сочинение. Описание предметов,  изображѐнных на картине  Ф.П. Толстого «Цветы, фрукты, птица». 

 Сочинение-описание по картине П.П.  Кончаловского  «Сирень в окне». 

 Сочинение по картине Г.Г.  Нисского  «На лодке. Вечер». 

 

Изложения: 

 Обучающее  изложение (по Г.А. Скребицкому). 

 Сжатое изложение. 

 Обучающее изложение с элементами описания (К.Г. Паустовский «Шкатулка»). 

 Написание подробного изложения (К.Г. Паустовский «Первый снег»). 

 Выборочное изложение с изменением лица. 

 Элементы рассуждения. Сжатое изложение (упр. 553). 

 Подробное изложение (А.И. Куприн «Ю-Ю»). 

 Сжатое изложение с изменением формы лица (упр. 739). 

 

 

6 класс 
 

Контрольные диктанты: 

 Контрольный диктант по теме: «Повторение  изученного в  V классе». 

 Контрольный диктант по теме «Словообразование. Орфография. Культура речи». 

 Контрольный диктант по теме «Имя существительное». 

 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное».   

 Контрольный диктант по теме «Имя числительное». 

 Контрольный диктант по теме   «Местоимение». 

 Контрольный диктант по теме  «Глагол». 

 

Контрольные работы: 

 Контрольная работа по теме: «Лексика. Фразеология. Культура речи». 

 Контрольная  работа по теме «Изученное о глаголе». 

 

Сочинения: 

 Сочинение-описание картины  А.М. Герасимова «После дождя». 

 Сочинение-описание помещения. 

 Сочинение по картине Т.Н. Яблонской «Утро». 

 Сочинение-описание по личным наблюдениям. 

 Сочинение - описание природы по картине Н.П. Крымова  «Зимний вечер». 

 Сочинение-рассуждение. 

 Сочинение  по  картине Е.В. Сыромятниковой «Первые  зрители». 



 

 Сочинение-рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста. 

 Сочинение на выбранную тему. 

 

Изложения: 

 Сжатое изложение. 

 Выборочное изложение по повести А.С. Пушкина. 

 Выборочное изложение   по повести М.М.Пришвина «Кладовая солнца». 

 Изложение. 

 

 
7  класс 

 

Контрольные диктанты: 

 Контрольный диктант по теме: «Повторение изученного в 5-6 классах». 

 Контрольный диктант по теме «Причастие». 

 Контрольный диктант по теме: «Деепричастие». 

 Контрольный диктант по теме «Наречие». 

 Контрольный диктант по теме:  «Частица». 

 

Сочинения: 

 Сочинение-рассуждение. 

 Сочинение-описание по картине  Е. Широкова  «Друзья». 

 Сочинение-рассуждение о книге. 

 Сочинение- рассказ по данному сюжету. 

 

Изложения: 

 Выборочное изложение (художественное описание портрета литературного героя). 

 Сжатое изложение. 

 
8  класс 

 

Контрольные диктанты: 

 Контрольный диктант: «Повторение изученного в V-VII классах». 

 Контрольный диктант: «Простые двусоставные предложения». 

 Контрольный диктант: «Односоставные предложения». 

 Контрольный диктант: «Однородные члены предложения». 

 Контрольный диктант: «Обособленные  и уточняющие члены предложения». 

 

Сочинения: 

 Сочинение по картине И. Левитана «Осенний день. Сокольники». 

 

Изложения: 

 Сжатое изложение «Встреча с Дерсу». 

 Сжатое изложение. 

 

 

 

 
9 класс 

 

Контрольные диктанты: 



 

 Контрольный диктант: «Повторение изученного в 5-8 классах». 

 Контрольный диктант: «Пунктуация сложносочинѐнного предложения». 

 Контрольный диктант: «Сложноподчинѐнные предложения». 

 Контрольный диктант: «Бессоюзное сложное предложение». 

 

 

Сочинения: 

 Сочинение-рассуждение. 

 Сочинение-рассуждение. 

 

Изложения: 

 Сжатое изложение по исходному тексту. 

 Сжатое изложение по исходному тексту. 

 Сжатое изложение по исходному тексту. 

 Сжатое изложение по исходному тексту. 

 Сжатое изложение по исходному тексту. 

 

 НАПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5 класс 

 Употребление времен. Защита проектов: «Глагол в русском языке в теме о кулинарии». 

 Имена существительные собственные и нарицательные. Защита проектов: «Имена 

собственные учащихся  5 классов». 

6 класс 

 Этимология слов. Проект  «Раз дощечка, два дощечка…». 

 Фразеологизмы. Проект «Интересная фразеология». 

7 класс 

 Лексика и фразеология. Проект «Фразеологизмы в нашей жизни». 

 Учебный доклад. Проект «Происхождение имен и фамилий учащихся нашего класса». 

 

8 класс 

 Обобщение по теме: «Обособленные и уточняющие члены предложения». Защита проектов: 

«Обособленные жители языкознания». 

 Употребление обращений. Проект: «Обращение как живой свидетель истории». 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (727 часов) 
 

Темы  

Количество часов по классам 
Основные виды деятельности 

обучающихся                                                         

(на уровне универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направления 

воспитатель  

ной 

деятельности 

5кл. 6кл. 7кл. 

 

8кл. 

 

9кл. 

197ч. 197ч. 129ч. 102ч. 102ч. 

 Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Раздел 1. Речь и речевое общение (7ч.) 

 1ч. 4ч. 1ч. 1ч. -  

1.Речь и речевое общение. 

Умение общаться – важная часть культуры человека. 

Речевая ситуация. Речь устная и письменная. 

2.Монолог и диалог, их разновидности. 

Речь монологическая и диалогическая. Виды 

монолога. Диалоги разного характера. 

3.Условия речевого общения. 

Успешность речевого общения как достижение 

прогнозируемого результата. Причины 

коммуникативных неудач и пути их преодоления. 

       Осознавать роль речевой культуры, 

коммуникативных умений в жизни 

человека; знать основные особенности 

устной и письменной речи, основные 

причины коммуникативных неудач и 

пути их преодоления. Владеть  

различными видами монолога 

(повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и 

диалога (этикетный, диалог – расспрос, 

диалог – побуждение, диалог – обмен 

мнениями и др.;  сочетание разных видов 

диалога) – нормами речевого  поведения 

в типичных ситуациях общения. 

Анализировать образцы  устной и 

письменной речи; соотносить их с 

целями ситуации и условиями общения. 

Сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических 

особенностей и использованных 

языковых средств. 

Характеризовать коммуникативные цели 

и мотив. 

 

1, 3, 6 



 

Раздел 2. Речевая деятельность (33ч.) 

 3ч. 10ч. 6ч. 5ч. 9ч.  

1. Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Особенности каждого вида речевой деятельности. 

2. Чтение. Культура работы с книгой и другими 

источниками информации. 

3. Аудирование (слушание), его виды (выборочное, 

ознакомительное, детальное).  Понимание 

коммуникативных целей и мотивов говорящего. 

Понимание на слух информации художественных, 

публицистических, учебно-научных, научно-

популярных текстов (максимальный объѐм – до 350 

слов), их основной и дополнительной информации. 

4. Говорение. Продуцирование устных 

монологических высказываний на социально-

бытовые, учебные и другие темы. 

5. Письмо. Овладение умениями адекватно  

передавать содержание прослушанного или 

прочитанного текста в письменной форме с заданной 

степенью свернутости (изложение подробное, 

сжатое, выборочное; тезисы, конспект, аннотация). 

     Овладение разными видами чтения 

(ознакомительным, изучающим, 

просмотровым);  приѐмами работы с 

учебной книгой и другими 

информационными источниками, 

включая СМИ и ресурсы  Интернета. 

Установление смысловых частей текста, 

определение их связей. Участие в 

диалогах различных видов. 

Создание  собственных письменных 

текстов на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с  

целями и ситуацией общения; 

письменные высказывания разной 

коммуникативной направленности с 

использованием разных функционально-

смысловых типов речи и их комбинаций.  

Отбор и систематизация материала на 

определѐнную тему; поиск, анализ, 

преобразование информации, 

извлечѐнной из различных источников, 

представление и передача еѐ с учѐтом 

заданных условий общения.   

3, 4, 5, 6, 7, 8 

Раздел 3.  Текст (42ч.) 

 10ч. 15ч. 5ч. 4ч. 8ч.  

1. Текст и его основные признаки. Текст, как 

продукт речевой деятельности. Понятие текста, 

основные признаки текста.  Смысловая и 

композиционная цельность, связность текста. 

Композиционно-жанровое разнообразие текстов. 

Основные виды информационной переработки 

текста: план, конспект, аннотация.  

2. Тема текста, его основная мысль. Тема, 

     Знать признаки текста. Определять тему, 

основную мысль текста, ключевые слова, 

виды связи предложений в тексте; 

смысловые, лексические, грамматические 

средства связи предложений текста и 

частей текста; выделять микротемы 

текста, делить его на абзацы; знать 

композиционные элементы абзаца и 

1, 3, 5 



 

коммуникативная установка, основная мысль текста. 

Микротема текста. 

3. Описание, повествование, рассуждение как 

функционально-смысловые типы речи. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. Их особенности.  

4. Структура текста. Структура текста. План 

текста. Способы развития темы в тексте. Абзац как 

средство композиционно-стилистического членения 

текста. Средства связи предложений и частей текста.  

Композиционно-жанровое разнообразие текстов. 

целого текста (зачин, средняя часть, 

концовка). 

Анализ текста с точки зрения его темы, 

основной мысли, принадлежности к 

функционально-смысловому типу, 

определѐнной разновидности языка, 

функциональному стилю. Выбор 

языковых средств в зависимости от цели, 

темы, основной мысли, сферы, ситуации 

и условий общения. 

Делить текст на смысловые части, 

осуществлять информационную 

переработку текста, передавая его 

содержание в виде плана (простого, 

сложного, тезисного), конспекта, 

аннотации, схемы, таблицы и т.п. 

Создавать и редактировать собственные 

тексты с учѐтом требований к  

построению связного текста. 

  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка (33ч.) 

 20ч. 3ч. 6ч. 2ч. 2ч.  

1. Функциональные разновидности языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорный 

язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой, язык 

художественной литературы. 

2. Разговорный язык. 

Сфера  употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка. Основные 

жанры разговорной речи: рассказ, беседа, спор. Их 

особенности. 

3. Научный стиль. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, 

     Выявлять особенности разговорной речи, 

языка художественной литературы и 

функциональных стилей. 

Устанавливать принадлежность текста к 

определѐнной  функциональной 

разновидности языка. Сопоставлять и 

сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и 

использованных языковых средств.  

Создавать письменные высказывания 

разных стилей, жанров и типов речи. 

Соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, 

1, 3, 4, 5, 6, 7 



 

характерные для научного стиля: отзыв, реферат, 

аннотация, тезисы, выступление, доклад, статья, 

рецензия. Их особенности. 

4. Публицистический стиль. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для публицистического стиля. 

5. Официально-деловой стиль. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для официально-делового стиля: 

расписка, доверенность, заявление, резюме. Их 

особенности. 

6. Язык художественной литературы. 

Особенности языка художественной литературы: 

выступление, статья, интервью, очерк. Их 

особенности. 

 

связность, соответствие теме и др.). 

Оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания с точки зрения 

соответствия их коммуникативным 

требованиям, языковым нормам. 

Исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст. Выступать перед 

аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом, рефератом. 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции 

Раздел 5. Общие сведения о языке (8ч.) 

 2ч. 2ч. 2ч. - 2ч.  

1. Родной язык в жизни человека. 

Функции русского языка в жизни общества и 

государства. Русский язык в современном мире. 

Русский язык – национальный язык  русского народа,  

государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык как один 

из мировых языков. 

2. Русский язык в кругу индоевропейских и 

славянских языков. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. 

3. Русский язык как развивающееся явление. 

     Осознавать роль русского языка в жизни 

общества и государства, в современном 

мире; роль языка в жизни человека; 

красоту, богатство, выразительность 

русского языка. 

 

 

 

Иметь элементарные представления о 

месте русского языка в кругу 

индоевропейских языков, роли 

старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка, об 

2, 4, 7 



 

Функциональные разновидности современного 

русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы 

функционирования современного русского языка: 

литературный язык, территориальные диалекты,  

городское просторечие,  профессиональные 

разновидности, жаргон. 

4. Русский язык – язык русской художественной  

литературы. Основные изобразительные средства 

русского языка и их использование в речи. 

5. Лингвистика как наука о языке. Развитие 

русистики. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы 

лингвистики.  

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

основных формах функционирования 

современного русского языка;  о 

развитии русистики. Различать 

функциональные разновидности 

современного русского языка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иметь представление о лингвистике как 

науке, выдающихся отечественных 

лингвистах. Знать основные разделы 

лингвистики, основные изобразительные 

средства  русского языка. 

Раздел 6.  Фонетика и орфоэпия (18ч.) 

 12ч. 1ч. 2ч. 1ч. 2ч.  

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная 

функция звуков. 

2. Классификация гласных и согласных звуков. 

Система гласных звуков русского языка; гласные 

ударные и безударные. 

Система согласных звуков русского языка. 

Согласные звонкие и глухие, мягкие и твѐрдые. 

Парные и непарные согласные по 

звонкости/глухости, по мягкости/твѐрдости. 

Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

 3. Изменения  звуков в речевом потоке. 
Изменение звуков в речевом потоке. Изменения 

качества гласного звука в безударной позиции. 

       

Овладевать основными понятиями 

фонетики. Осознавать (понимать) 

смыслоразличительную  функцию звука;  

звукопись как одно из выразительных 

средств русского языка. 

Распознавать гласные и согласные, 

ударные и безударные  гласные, 

согласные звонкие  и глухие, мягкие и 

твѐрдые, парные и непарные  по 

мягкости/твѐрдости, звонкости/глухости 

звуки. 

Анализировать и характеризовать 

отдельные звуки  речи, особенности 

произношения и написания слова устно и 

1, 2, 5, 6 



 

Оглушение и озвончение согласных звуков. 

Элементы звуковой транскрипции. 

4. Слог. Ударение. 
Слог.  Ударение, его смыслоразличительная роль. 

Особенности ударения в русском языке (силовое и 

количественное, подвижное, разноместное). 

Словесное ударение как одно из средств создания 

ритма стихотворного текста.  

5. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные 

нормы произношения гласных и согласных звуков.  
Орфоэпия  как раздел лингвистики. Основные 

правила литературного произношения  и ударения; 

нормы произношения безударных гласных звуков; 

произношение мягкого или твѐрдого согласного 

перед [э] в иноязычных словах; произношение 

сочетания согласных (чт, чн и др.); произношение 

грамматических форм (прилагательных на –ого, -его, 

возвратных глаголов с -ся, -сь и др.). Особенности 

произношения иноязычных слов, русских имѐн и 

отчеств, фамилий, географических названий. 

6. Основные нормы ударения в словах. 

Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор 

и др.). Трудные случаи ударения в формах слов 

(глаголы прошедшего времени, краткие причастия и 

прилагательные и т.д.) 

Допустимые варианты произношения и ударения. 
 

 

с помощью элементов транскрипции; 

звуки в речевом потоке, слово с точки 

зрения деления его на слоги и 

возможностей переноса слова с одной 

строки на другую. 

Производить фонетический анализ слова; 

элементарный анализ ритмической 

организации поэтической речи (общее 

количество слогов в строке, количество 

ударных и безударных слогов). 

Классифицировать и группировать  звуки 

речи по заданным признакам; слова по  

заданным параметрам их звукового 

состава. 

Наблюдать за использованием 

выразительных средств фонетики в 

художественной речи и оценивать их. 

Выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты. 

Членить слова на слоги и правильно их 

переносить с одной строки на другую. 

Определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением ударения 

при изменении  формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими 

нормами. 

Осознавать важность нормативного 

произношения  для культурного 

человека.  

Овладеть основными правилами 

литературного произношения и ударения: 

нормами произношения безударных 

гласных звуков; мягкого или твѐрдого 

согласного перед  [э] в иноязычных 

словах;  сочетаний согласных (чт, чн и 

др.); грамматических форм 



 

(прилагательных на -ого, -его, 

возвратных глаголов с  

-ся, -сь и др.); иноязычных слов, русских 

имѐн и отчеств, фамилий, 

географических названий; нормативным 

ударением в словах и их формах, 

трудных с акцентологической точки 

зрения (слова типа квартал, договор, 

глаголы прошедшего времени, краткие 

причастия и прилагательные).  

 

Анализировать и оценивать  с 

орфоэпической точки зрения  чужую и 

собственную речь; корректировать 

собственную речь. 

Использовать орфоэпический словарь. 

Раздел 7.  Графика  (3ч.) 

 2ч. - - - 1ч.  

1. Графика как раздел лингвистики. 

Графика как раздел лингвистики. Элементарные 

сведения о развитии письменности. 

Состав русского алфавита, названия букв. 

2. Соотношение звука и буквы. 

Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твѐрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j']. Прописные и строчные буквы. 

     Осознавать значение письма в истории  

развития человечества. Сопоставлять и 

анализировать звуковой и буквенный 

состав слова. 

Использовать знание алфавита при 

поиске информации в словарях, 

справочниках, энциклопедиях, при 

написании SMS-сообщений. 

1, 5 

Раздел 8. Морфемика и словообразование (25ч.) 

 11ч. 8ч. 2ч. 1ч. 3ч.  

1. Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфемика как раздел лингвистики. 

2. Морфема как  минимальная значимая единица 

языка. Виды морфем. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразование и изменение форм слов. Основа 

слова. Окончание как формообразующая морфема.  

     Осознавать морфему как значимую 

единицу языка; отличие морфемы от 

других  значимых единиц языка; роль 

морфем в процессах формо- и 

словообразования. 

Опознавать морфемы и членить слова на 

морфемы  на основе  смыслового,  

1, 5, 6 



 

Приставка, суффикс как формообразующие 

морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование 

звуков в морфемах. 

 

3. Словообразование как раздел лингвистики. 

Словообразование как раздел лингвистики. 

Исходная (производящая) основа и словообразующая 

морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная 

цепочка. Основные способы образования слов. 

Образование слов с помощью морфем 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный  способы). 

Сложение как способ словообразования. Переход 

слова из одной части речи в другую как один из 

способов образования слов. Сращение сочетания слов 

в слово. Типичные способы  образования слов разных 

частей речи. Словообразовательные и морфемные 

словари русского языка. Основные выразительные 

средства  морфемики  и словообразования. 

грамматического и 

словообразовательного анализа; 

характеризовать морфемный состав 

слова;  уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный состав.  

 

 

Сопоставлять морфемную структуру 

слова и способ его  образования; 

лексическое значение слова и 

словообразовательную модель, по 

которой оно образовано. 

Анализировать словообразовательную 

структуру слова, выделяя исходную 

основу и словообразующую морфему;  

различать изученные способы 

словообразования слов различных частей 

речи; составлять словообразовательные 

пары и словообразовательные цепочки 

слов;  характеризовать  

словообразовательные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; оценивать 

основные выразительные средства 

морфемики и словообразования. 

Использовать морфемный, 

словообразовательный словари. 

Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в 

практике правописания, а также при 

проведении грамматического и 

лексического анализа слов. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология (33ч.) 

 13ч. 14ч. 2ч. 1ч. 3ч.  

1. Лексикология как раздел лингвистики. 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как 

     Овладеть основными понятиями 

лексикологии. Расширять свой лексикон, 

 

 



 

единица языка. Отличие слова от других языковых 

единиц. 

2. Лексическое значение слова. 

Лексическое и грамматическое значение слова. 

Основные способы толкования лексического 

значения слова ( краткое толкование с помощью 

синонимов, антонимов, однокоренных слов). 

Однозначные и многозначные слова: прямое и 

переносное значение  слова. Переносное значение 

слов как основа тропов. 

Основные виды тропов (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Лексическая сочетаемость. Слова с ограниченной  

лексической сочетаемостью. 

Тематические группы слов. Толковые словари 

русского языка. 

3. Лексические омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Лексические омонимы, их отличия от многозначных 

слов. Синонимы. Смысловые и стилистические  

различия синонимов. 

Антонимы. Словари синонимов и антонимов 

русского языка. 

4. Лексика русского языка с точки зрения  еѐ 

происхождения. 
Лексика русского языка с точки зрения еѐ 

происхождения: исконно русские слова и 

заимствованные слова. Основные причины 

заимствования слов. Словари иностранных слов. 

5. Лексика русского языка с точки зрения еѐ 

активного и пассивного запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные 

причины их появления в процессе развития языка. 

6. Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ 

употребления. 
Общеупотребительные слова и диалектизмы, 

термины, профессионализмы, жаргонизмы; 

особенности их употребления. 

отличать слова от других единиц языка: 

находить  основания для переноса 

наименования (сходство,  смежность 

объектов или признаков): общие 

принципы классификации словарного 

состава русского языка. Объяснять 

различие лексического и 

грамматического значений слова: 

толковать лексическое значение слов 

различными способами.  

Различать однозначные и многозначные 

слова, прямое и переносное значение 

слова: опознавать омонимы, синонимы, 

антонимы; основные виды тропов. 

Устанавливать смысловые и 

стилистические различия синонимов, 

сочетаемостные  возможности слова. 

Сопоставлять  прямое и переносное 

значение слова: синонимы в 

синонимических цепочках; пары 

антонимов, омонимов. 

Наблюдать за использованием слов в 

переносном значении в художественной  

и разговорной речи; синонимов в 

художественных, публицистических  и 

учебно-научных текстах, антонимов, 

устаревших слов и неологизмов, 

диалектизмов в языке художественной 

литературы. Группировать слова по 

тематическим группам. 

 Характеризовать слова с точки зрения их 

принадлежности к активному и 

пассивному запасу,  сферы употребления 

и стилистической окраски. Проводить  

лексический анализ слова. Использовать 

в собственной речи синонимы, антонимы 

и т.д. 

 

 

 

 

 

 

1, 4, 5, 6 



 

7. Стилистические пласты лексики. 
Стилистическая окраска слов. Стилистически 

нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

8. Фразеология как раздел лексикологии. 
Фразеологизмы, их признаки и значение. Различие 

между свободными сочетаниями слов и 

фразеологическими оборотами. Нейтральные и 

стилистически окрашенные фразеологизмы, сферы их 

употребления в речи. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые  слова. Отражение во 

фразеологии материальной и духовной культуры 

русского народа. Основные выразительные средства 

лексики и фразеологии. 

Осуществлять выбор лексических 

средств и употреблять их в соответствии 

со значением и сферой общения. 

Оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления.  

Извлекать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных 

типов (толкового словаря, словарей 

синонимов, антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, фразеологического 

словаря) и использовать их в различных 

видах деятельности.  

Осознавать основные понятия 

фразеологии.  

Опознавать фразеологические обороты 

по их признакам. Различать свободные 

сочетания слов и фразеологизмы, 

фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные. Уместно 

использовать фразеологические обороты 

в речи.  

Наблюдать за использованием 

синонимов, антонимов, фразеологизмов, 

диалектизмов как средств 

выразительности в художественном 

тексте. 

Раздел 10.  Морфология  (176ч.) 

 40ч. 77ч. 53ч. 1ч. 5ч.  

1. Морфология как раздел грамматики. 
Грамматика как раздел лингвистики. Морфология как 

раздел грамматики. Грамматическое значение слова и 

его отличие от лексического значения. 

 

2. Система частей речи в русском языке. 

Части речи как лексико-грамматические  разряды 

     Овладеть основными понятиями 

морфологии. Понимать особенности 

грамматического значения слова в 

отличие от лексического значения. 

 

 

Распознавать самостоятельные части 

 

 

 

 

 

 

 



 

слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

 

3. Имя существительное. 
Имя существительное как часть речи, его значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. 

Одушевлѐнные и неодушевлѐнные, нарицательные и 

собственные имена существительные. Род, число, 

падеж имени  существительного. Имена 

существительные общего рода. Имена 

существительные, имеющие форму только 

единственного числа или множественного числа. 

Типы склонений имѐн существительных. 

Склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые 

имена существительные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Имя прилагательное как часть речи. 

Имя прилагательное как часть речи, его 

общекатегориальное значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Прилагательные 

качественные, относительные, притяжательные. Род, 

число, падеж имѐн прилагательных. Степени 

сравнения прилагательных. Полные и краткие 

качественные прилагательные, их грамматические 

признаки.  

 

речи и их формы; служебные части речи. 

Анализировать и характеризовать слово с 

точки зрения его принадлежности к той 

или иной части речи; грамматические 

словоформы в тексте.  

 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

существительного, его синтаксическую 

роль.  

Распознавать одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные, собственные и 

нарицательные, склоняемые, 

несклоняемые и разносклоняемые имена 

существительные, имена 

существительные общего рода, имена 

существительные, имеющие форму 

только множественного или только 

единственного числа.  

Правильно употреблять  несклоняемые и 

разносклоняемые имена 

существительные, имена 

существительные общего рода, имена 

существительные, имеющие форму 

только единственного или 

множественного числа; приводить 

соответствующие примеры. 

Определять род, число, падеж, тип 

склонения имѐн существительных. 

Группировать имена существительные по 

заданным морфологическим признакам. 

Использовать в речи имена 

существительные с суффиксами 

оценочного значения; синонимичные 

имена существительные для связи 

предложений в тексте и частей текста.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1, 5, 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Имя числительное. 
Имя числительное как часть речи, его общее 

значение, морфологические свойства, синтаксические 

функции. Разряды числительных по значению и 

строению. Грамматические признаки количественных  

и порядковых числительных. Склонение 

числительных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Местоимение. 
Местоимение как часть речи, его 

общекатегориальное значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Разделы 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

прилагательного, определять его 

синтаксическую роль. 

Распознавать качественные, 

относительные и притяжательные, 

полные и краткие имена прилагательные, 

приводить соответствующие примеры.  

Определять род, число, падеж имѐн 

прилагательных, правильно образовывать 

степени сравнения, краткую форму  

качественных имѐн прилагательных; 

анализировать  составные формы  

сравнительной и превосходной степени; 

правильно  произносить прилагательные 

в краткой форме ( ставить ударение); 

определять синтаксическую  роль полной 

и краткой формы. 

Группировать имена прилагательные по 

заданным морфологическим признакам.  

Правильно употреблять имена 

прилагательные с существительными 

общего рода; с существительными, 

имеющими форму только 

множественного или только 

единственного числа; с несклоняемыми 

существительными, со 

сложносокращѐнными словами; 

относительные прилагательные в 

значении качественных; варианты форм 

сравнительной и превосходной степени. 

Использовать в речи синонимичные 

имена прилагательные, имена 

прилагательные в роли эпитетов.  

 

Анализировать и характеризовать 



 

местоимений по значению и грамматическим 

признакам. Склонение местоимений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Глагол. 

Глагол как часть речи, его общекатегориальное 

значение, морфологические свойства, синтаксические 

функции. Инфинитив.  Глаголы совершенного и 

несовершенного вида.  Переходные и непереходные 

глаголы. Безличные глаголы.  Изъявительное, 

повелительное, условное (сослагательное) 

наклонение.  

Настоящее, будущее, прошедшее время глагола в 

изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы. Глаголы связочной 

семантики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

числительного, определять 

синтаксическую роль имѐн числительных 

разных разрядов.  

Отличать имена числительные от слов 

других частей речи со значением 

количества. 

Распознавать количественные, 

порядковые, собирательные имена 

числительные, приводить примеры. 

Правильно изменять по падежам 

сложные и составные имена 

числительные и употреблять их в речи. 

Правильно употреблять числительные 

двое, трое и т.п., оба, обе в сочетании с 

именами существительными; правильно 

использовать имена числительные для 

обозначения дат, перечней и т.д. в 

деловой речи. 

 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение 

местоимения, морфологические признаки  

местоимений разных разрядов, 

определять их синтаксическую роль. 

Сопоставлять и соотносить местоимения 

с другими частями речи. 

Распознавать личные, возвратные, 

притяжательные, указательные, 

вопросительные, относительные,  

определительные, отрицательные, 

неопределѐнные местоимения;  

приводить соответствующие примеры. 

Правильно изменять   по падежам 

местоимения разных разрядов. 

Группировать местоимения по заданным 



 

8. Причастие. 

Место причастия в системе частей речи. Причастие, 

его грамматические признаки. Признаки глагола и 

прилагательного в причастии. Причастия настоящего 

и прошедшего времени. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие формы 

страдательных причастий. 

Синтаксическая функция причастия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Деепричастие. 
Место деепричастия в системе частей речи. 

Деепричастие, его наречные и глагольные  признаки. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Синтаксическая функция деепричастия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Наречие. 
Наречие как часть речи, его общекатегориальное 

значение, морфологические признаки, 

синтаксические функции. Разряды наречий. Степени 

сравнения наречий, их образование. 

 

 

морфологическим признакам. 

Употреблять местоимения для связи 

предложений и частей текста, 

использовать местоимения в речи в 

соответствии с закреплѐнными в языке 

этическими нормами. 

 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение,  

морфологические признаки глагола, 

определять его синтаксическую 

функцию. 

Распознавать инфинитив и личные 

формы глагола, разноспрягаемые 

глаголы, глаголы совершенного и 

несовершенного вида, переходные и 

непереходные глаголы, безличные 

глаголы; возвратные глаголы; приводить 

соответствующие примеры. Определять 

тип спряжения глаголов, соотносить 

личные формы глагола с инфинитивом. 

Правильно употреблять при глаголах 

имена существительные в косвенных 

падежах, согласовывать глагол-сказуемое 

в прошедшем времени с подлежащим, 

выраженным именем существительным 

среднего рода и собирательным 

существительным; выбирать форму 

глагола для выражения разной степени 

категоричности при выражении 

волеизъявления. 

Использовать в речи форму 

настоящего и будущего времени в 

значении прошедшего времени, соблю-

дать видо-временную соотнесенность 

глаголов-сказуемых в связном тексте. 

 



 

11. Слова категории состояния. 
Вопрос о словах категории состояния в системе 

частей речи. Слова категории состояния; их значение, 

морфологические особенности и синтаксическая роль 

в предложении. 

 

12. Служебные части речи. 
Служебные части речи. Общая характеристика 

служебных частей речи; их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

 

13. Предлог. 
Предлог как часть речи. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и составные 

предлоги. 

 

 

 

 

 

 

14. Союз. 
Союзы подчинительные и сочинительные, их 

разряды. Союзы простые и составные.  

 

 

 

 

 

 

15. Частица. 
Разряды частиц по значению и употреблению. 

 

 

 

 

 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки причастия, 

определять его синтаксическую 

функцию.  

Распознавать грамматические признаки 

глагола и прилагательного у причастия; 

действительные и страдательные 

причастия, полные и краткие формы 

страдательных причастий; приводить 

соответствующие примеры. 

Правильно употреблять причастия с 

определяемыми словами; соблюдать 

видо-временную соотнесѐнность 

причастий с формой глагола-сказуемого; 

правильный порядок слов в 

предложениях с причастными оборотами 

и в причастном обороте. 

Наблюдать за особенностями 

употребления причастий в различных 

функциональных стилях и языке 

художественной литературы и 

анализировать их. 

 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки 

деепричастия, определять его 

синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки 

глагола и наречия у деепричастия; 

деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Правильно употреблять предложения с 

деепричастным оборотом. 

Наблюдать за особенностями 

употребления деепричастий в текстах 



 

 

 

16. Междометие. 
Междометие как особый разряд слов. Основные 

функции междометий. Семантические разряды 

междометий. 

 

 

 

17. Звукоподражательные слова. 

 

 

 

18. Омонимия слов разных частей речи. 

 Переход одной части речи в другую. 

различных функциональных стилей и 

языке художественной литературы и 

анализировать их. 

 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки наречия, 

определять его синтаксическую 

функцию. 

Распознавать наречия разных разрядов; 

приводить соответствующие примеры. 

Правильно образовывать и употреблять в 

речи наречия сравнительной степени. 

 

Различать слова категории состояния и 

наречия. 

 

 

 

 

 

Различать предлог, союз, частицу. 

 

 

 

 

Производить морфологический анализ 

предлога. Распознавать предлоги разных 

разрядов, отличать производные 

предлоги от слов самостоятельных (зна-

менательных) частей речи. 

Наблюдать за употреблением 

предлогов с одним или несколькими 

падежами. 

Правильно употреблять предлоги с 

нужным падежом, существительные с 

предлогами благодаря, согласно, 



 

вопреки и др. 

 

Производить морфологический  анализ 

союза. 

Распознавать союзы разных  разрядов по 

значению и по строению. 

Конструировать предложения по 

заданной  схеме с использованием 

указанных союзов. 

Употреблять в речи союзы в 

соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

 

Производить морфологический анализ 

частицы. 

Распознавать частицы разных разрядов 

по значению, употреблению и строению. 

Определять, какому слову или какой 

части текста  частицы придают 

смысловые оттенки. 

Правильно употреблять частицы для 

выражения отношения к 

действительности и передачи различных 

смысловых оттенков. 

 

Определять грамматические особенности 

междометий. 

Распознавать междометия разных 

семантических разрядов. 

Правильно и уместно употреблять 

междометия для выражения эмоций, 

этикетных формул, команд, приказов. 

 

Наблюдать за использованием 

междометий и звукоподражательных 

слов в разговорной  речи и языке 

художественной литературы. 



 

 

 

Различать грамматические омонимы. 

Раздел 11. Синтаксис (145ч.) 

 23ч. 3ч. 5ч. 71ч. 43ч.  

1. Синтаксис как раздел грамматики. 

Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Номинативная функция словосочетания 

и коммуникативная функция предложения. Виды и 

средства синтаксической связи. 

 

 

 

 

2. Словосочетание и его основные признаки. 

Основные признаки словосочетания. Основные виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова: именные, глагольные, наречные. 

Виды связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. Нормы сочетания слов и их 

нарушения в речи. 

 

 

 

3. Предложение и его признаки. 

Предложение как минимальное речевое 

высказывание. Основные признаки предложения и 

его отличие от других языковых единиц. 

 

4. Интонация, еѐ функции и основные элементы. 

Основные элементы интонации: логическое 

ударение, пауза, мелодика, темп. 

 

5. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. 

Интонационные и смысловые особенности 

     Овладеть основными понятиями 

синтаксиса. 

Осознавать (понимать)  роль синтаксиса 

в формировании и выражении мысли, 

различие словосочетания и предложения, 

словосочетания и сочетания слов, 

являющихся главными членами 

предложения, сложной формой будущего 

времени глагола, свободных 

словосочетаний и фразеологизмов и др. 

 

Распознавать (выделять) словосочетание 

в составе предложения; главное и 

зависимое слово в словосочетании;  

определять виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного 

слова; виды подчинительной связи в 

словосочетании; нарушения норм 

сочетания слов в составе словосочетания. 

Группировать и моделировать 

словосочетания по заданным признакам. 

Моделировать и употреблять в речи 

синонимические по значению 

словосочетания. 

 

Определять границы предложений и 

способы их передачи в устной и 

письменной речи.  

 

 

 

1, 5, 6 



 

предложений. Виды предложение по эмоциональной 

окраске: невосклицательные и восклицательные. 

Предложения утвердительные и отрицательные, их 

смысловые и структурные различия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные. Простое 

двусоставное предложение. Главные члены 

двусоставного предложения и способы  их 

выражения. 

Грамматическая основа предложения. Предложения 

простые и сложные, их структурные и смысловые 

различия. Простое двусоставное предложение. 

Синтаксическая структура простого предложения. 

Главные члены двусоставного предложения. 

Морфологические способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого: простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное сказуемое, способы 

их выражения. Особенности связи подлежащего и 

сказуемого. Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого. 

 

 

7. Второстепенные члены предложения, их виды и 

способы выражения. 

Второстепенные члены предложения: определение 

(согласованное, несогласованное; приложение как 

разновидность  определения), дополнение (прямое и 

косвенное), обстоятельство (времени, места, образа 

действия, цели, причины, меры, условия). Способы 

Корректировать интонацию в 

соответствии с коммуникативной целью 

высказывания. 

 

 

Распознавать виды предложений по 

цели высказывания и эмоциональной 

окраске; утвердительные и 

отрицательные предложения. 

Анализировать и характеризовать 

интонационные и смысловые 

особенности повествовательных, побу-

дительных, вопросительных, 

восклицательных предложений; 

утвердительные и отрицательные предло-

жения; сопоставлять их структурные и 

смысловые особенности. 

Моделировать предложения в 

соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания (повествовательные, 

побудительные, вопросительные, 

восклицательные, утвердительные, 

отрицательные); употреблять их в 

речевой практике. 

 

Опознавать (находить) грамматическую 

основу предложения; предложения 

простые и сложные; предложения 

осложнѐнной структуры.  

Распознавать главные и второстепенные 

члены предложения.  

Определять способы выражения 

подлежащего, виды сказуемого и  

способы его выражения; виды 

второстепенных членов предложения и 

способы их выражения. 

Анализировать и характеризовать 



 

выражения второстепенных членов предложения. 

Трудные случаи согласования определений с 

определяемым словом. 

 

8. Порядок слов в простом предложении. 

Прямой и обратный порядок слов в простом 

предложении, его коммуникативная и экспрессивно-

стилистическая роль. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Предложения распространѐнные и 

нераспространѐнные, полные и неполные. 

Предложения распространѐнные и 

нераспространѐнные. Предложения полные и 

неполные. Особенности употребления неполных 

предложений в разговорной речи и языке 

художественной литературы. 

 

10. Односоставные предложения, их виды, 

структурные и смысловые особенности. 

Односоставные предложения. Главный член 

односоставного предложения. Основные группы 

односоставных предложений: определѐнно-личные, 

неопределѐнно-личные, безличные, обобщѐнно-

личные, назывные. Их структурные и смысловые 

особенности. Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. 

 

 

 

 

 

синтаксическую структуру простых 

двусоставных предложений. 

Правильно согласовывать глагол-

сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием или 

сложносокращѐнным словом; 

определения с определяемыми словами; 

использовать в речи синонимические 

варианты выражения подлежащего и 

сказуемого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опознавать прямой и обратный 

порядок слов в предложении. 

Анализировать и характеризовать 

структурные и смысловые особенности 

предложений с обратным порядком слов. 

Моделировать и употреблять в речи 

предложения с прямым и обратным 

порядком слов в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания. 

Наблюдать за особенностями 

употребления предложений с обратным 

порядком слов в текстах различных 

стилей и жанров. 

 

Разграничивать и сопоставлять 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Предложения осложнѐнной структуры. 

Осложнение простого предложения. Предложения 

осложнѐнной структуры. 

 

12. Предложения с однородными членами, их 

интонационные и пунктуационные особенности. 

Предложения с однородными членами. Условия 

однородности членов предложения. Средства связи 

однородных членов предложения. Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с 

однородными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. Однородные и 

неоднородные определения. Стилистические 

возможности предложений с однородными членами. 

Синонимия простых предложений с однородными 

членами и сложносочинѐнных предложений. 

Употребление сказуемого при однородных 

подлежащих. Нормы сочетания однородных членов.  

 

 

 

 

 

 

 

13. Предложения с обособленными членами, их 

смысловые, интонационные и пунктуационные 

особенности. 

Сущность и условия обособления. Смысловые, 

предложения распространѐнные и 

нераспространѐнные, полные и 

неполные. 

Наблюдать за особенностями 

употребления неполных предложений в 

разговорной речи и языке 

художественной литературы. 

 

 

 

 

Разграничивать двусоставные неполные 

предложения и односоставные 

предложения. 

Опознавать односоставные предложения; 

определять их виды и морфологические 

способы выражения главного члена. 

Сопоставлять разные виды 

односоставных предложений по их 

структурным и смысловым 

особенностям. 

Анализировать и характеризовать виды 

односоставных предложений, их 

структурные и смысловые особенности. 

Моделировать односоставные 

предложения разных типов, 

синонимичные односоставные  и 

двусоставные предложения; использовать 

их в речевой практике. 

Наблюдать за особенностями 

употребления односоставных 

предложений в текстах разных стилей и 

жанров, художественной литературе, 

пословицах, поговорках. 

 

Опознавать предложения осложнѐнной 

структуры; разграничивать сложные 



 

интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с обособленными членами. 

 

14. Обособленное определение приложение. 

Обособленное определение и приложение. 

Причастный оборот как разновидность 

распространѐнного согласованного определения. 

15. Обособленные обстоятельства.  

Обособленные обстоятельства. Деепричастие и 

деепричастный оборот как разновидность 

обособленных обстоятельств, особенности их 

употребления. 

16. Уточняющие, поясняющие, 

присоединительные обособленные члены. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные 

обособленные члены, их смысловые и 

интонационные особенности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Обращение. 

Обращение (однословное и неоднословное), его 

функции и способы выражения. Интонация 

предложений с обращением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

предложения и предложения 

осложнѐнной структуры. 

 

Осознавать (понимать) условия 

однородности членов предложения. 

Опознавать и правильно интонировать 

предложения с разными типами 

сочетаний однородных членов               ( 

однородные члены с бессоюзным и 

союзным соединением, с парным 

соединением, повторяющимися или 

составными союзами, с обобщающим 

словом). 

Различать и сопоставлять однородные и 

неоднородные определения. 

Производить выбор формы сказуемого 

при однородных подлежащих в 

соответствии с грамматическими 

нормами. 

Анализировать и характеризовать 

предложения с однородными членами 

предложения. 

Моделировать и использовать в речи 

предложения с разными типами 

сочетаний однородных членов, 

несколькими рядами однородных членов, 

производить синонимическую замену 

простых предложений с однородными 

членами и сложносочинѐнных 

предложений. 

 

 

Понимать сущность обособления, общие 

условия обособления.   

 

 

 



 

18. Вводные конструкции. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, 

предложения) как средство выражения оценки 

высказывания, воздействия на собеседника. Группы 

вводных конструкций по значению. Синонимия 

вводных конструкций. Использование вводных слов 

как средства связи предложений и смысловых частей 

текста. 

 

 

 

 

 

 

 

19. Сложные  предложения и его виды. 
Сложное предложение. Смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного 

предложения. Основные средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения: 

интонация, союзы, самостоятельные части речи 

(союзные слова). Бессоюзные и союзные  

(сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные) 

предложения. 

 

 

20. Сложносочинѐнное предложение, его 

грамматические особенности. 
Сложносочинѐнное предложение, его строение. 

Средства связи частей сложносочинѐнного 

предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочинѐнного предложения. Виды 

сложносочинѐнных предложений. Интонационные 

особенности сложносочинѐнных предложений с 

разными типами смысловых отношений между 

частями. 

 

 

Опознавать и правильно интонировать 

предложения с разными видами 

обособленных членов (обособленные 

определения, обособленные приложения, 

обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения, обособленные 

сравнительные обороты, обособленные 

уточняющие и присоединительные члены 

предложения). 

Сопоставлять обособленные и 

необособленные второстепенные члены 

предложения. 

Моделировать и использовать в речи 

предложения с разными видами 

обособленных членов. 

Правильно конструировать 

предложения с деепричастными 

оборотами. 

Оценивать правильность построения 

предложений с обособленными членами, 

корректировать недочеты. 

Анализировать и характеризовать 

предложения с обособленными членами 

разных видов. 

Наблюдать за особенностями 

употребления обособленных членов 

предложения в текстах разных стилей и 

жанров, художественной литературе. 

 

Понимать (осознавать) основные 

функции обращения. 

Опознавать и правильно интонировать 

предложения с распространѐнными и 

нераспространѐнными обращениями. 

Моделировать и употреблять в речи 



 

 

 

 

 

 

21. Сложноподчинѐнное предложение, его 

грамматические особенности. 

Сложноподчинѐнное предложение, его строение. 

Главная и придаточная части предложения. Средства 

связи частей сложноподчинѐнного предложения: 

интонация, подчинительные союзы, союзные слова, 

указательные слова. Различия подчинительных 

союзов от союзных слов. 

 

 

22. Виды сложноподчинѐнных предложений. 
Виды сложноподчинѐнных предложений по 

характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи. 

Вопрос о классификации сложноподчинѐнных 

предложений. Сложноподчинѐнные предложения с 

придаточной частью определительной, 

изъяснительной, обстоятельственной (времени, 

места, причины, образа действия, меры и степени, 

сравнительной, условия, уступки, следствия, цели). 

Различные формы выражения значения сравнения в 

русском языке. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими 

придаточными. Однородное и последовательное 

подчинение придаточных частей.  

 

 

 

 

 

 

предложения с различными формами 

обращений в соответствии со сферой и 

ситуацией общения. 

Анализировать и оценивать уместность 

той или иной формы обращения. 

Наблюдать за особенностями 

использования обращений в текстах 

различных стилей и жанров. 

 

Понимать (осознавать) функции вводных 

конструкций в речи. 

Опознавать и правильно интонировать 

предложения с вводными словами, 

словосочетаниями, предложениями; 

знать группы вводных слов и 

предложений по значению. 

Группировать вводные конструкции по 

заданным признакам. 

Сопоставлять предложения с вводными 

словами и предложения с созвучными 

членами предложения. 

Использовать вводные слова в качестве 

средств связи предложений и смысловых 

частей текста. 

Анализировать и характеризовать 

грамматические и семантические 

особенности предложения с вводными 

конструкциями. 

Опознавать и правильно интонировать 

сложные предложения с разными 

смысловыми отношениями между их 

частями. 

Разграничивать и сопоставлять разные 

виды сложных предложений 

(бессоюзные, сложносочинѐнные, 

сложноподчинѐнные), определять 

(находить) средства синтаксической 



 

 

23. Бессоюзное сложное предложение, его 

грамматические особенности. 

Бессоюзное сложное предложение. Смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное 

выражение этих отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Сложное предложение с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 
Типы сложных предложений с разными видами 

связи: сочинением и подчинением; сочинением и 

бессоюзием; сочинением, подчинением и 

бессоюзием; подчинением и бессоюзием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. Синтаксические конструкции с чужой речью. 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная 

связи между частями сложного 

предложения. 

Группировать сложные предложения по 

заданным признакам. 

 

Понимать смысловые отношения между 

частями сложносочинѐнного 

предложения, определять средства их 

выражения, составлять схемы 

сложносочинѐнных предложений. 

Моделировать сложносочинѐнные 

предложения по заданным схемам, 

заменять сложносочинѐнные 

предложения  синонимическими  

сложноподчинѐнными и употреблять их в 

речи. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру 

сложносочинѐнных предложений, 

смысловые отношения между частями 

сложносочинѐнных предложений. 

Наблюдать за особенностями 

использования сложносочинѐнных 

предложений в текстах разных стилей и 

жанров, художественном тексте. 

 

Определять (находить) главную и 

придаточную части сложноподчинѐнного 

предложения, определять средства их 

выражения, составлять схемы 

сложноподчинѐнных предложений с 

одной и несколькими придаточными 

частями. 

Разграничивать союзы и союзные слова. 

 

 

 



 

речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной 

речью.  

Цитирование. Способы включения цитат в 

высказывание.  

 

Распознавать и разграничивать виды 

сложноподчинѐнных предложений с 

придаточной частью определительной,  

изъяснительной и обстоятельственной 

(времени, места, причины, образа 

действия, меры и степени, 

сравнительной, условия, уступки, 

следствия, цели). 

Моделировать по заданным схемам и 

употреблять в речи сложноподчинѐнные 

предложения разных видов, использовать 

синтаксические синонимы 

сложноподчинѐнных предложений. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру 

сложноподчиненных предложений с 

одной и несколькими придаточными 

частями, смысловые отношения между 

частями сложноподчиненного 

предложения. 

Оценивать правильность построения 

сложноподчиненных предложений 

разных видов, исправлять нарушения 

построения сложноподчиненных предло-

жений. 

Наблюдать за особенностями 

использования сложноподчиненных 

предложений в текстах разных стилей и 

жанров. 

 

Определять смысловые отношения 

между частями сложных бессоюзных 

предложений разных видов (со 

значением перечисления; причины, 

пояснения, дополнения; времени, 



 

условия, следствия, сравнения; 

противопоставления и неожиданного 

присоединения, быстрой смены событий) 

и выражать их с помощью интонации. 

Моделировать и употреблять в речи 

сложные бессоюзные предложения с 

разными смысловыми отношениями 

между частями, синтаксические 

синонимы сложных бессоюзных 

предложений. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру сложных 

бессоюзных предложений, смысловые 

отношения между частями сложных 

бессоюзных предложений разных видов. 

Наблюдать за особенностями 

употребления бессоюзных сложных 

предложений в текстах разных стилей и 

жанров. 

 

Опознавать сложные предложения с 

разными видами союзной и бессоюзной 

связи, строить их схемы. 

Определять смысловые отношения 

между частями сложного предложения с 

разными видами союзной и бессоюзной 

связи. 

Моделировать по заданным схемам и 

употреблять в речи сложные 

предложения с разными видами союзной 

и бессоюзной связи. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру сложных 

предложений с разными видами союзной 

и бессоюзной связи. 

Наблюдать за использованием в 

художественных текстах сложных 



 

предложений с разными видами связи. 

 

Опознавать основные способы передачи 

чужой речи (предложения с прямой 

речью; сложноподчинѐнные 

предложения с косвенной речью; 

простые предложения с дополнением, 

называющим тему чужой речи; 

предложения с вводными 

конструкциями; цитирование). 

Правильно интонировать предложения с 

прямой и косвенной речью. 

Моделировать предложения с прямой и 

косвенной речью. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру предложений 

с прямой и косвенной речью. 

Раздел 12.  Культура речи (2ч.) 

 - 2ч. - - -  



 

1. Понятие о культуре речи. 
Культура речи как раздел лингвистики. Выбор и 

организация языковых средств в соответствии со 

сферой, ситуацией и условиями речевого общения 

как необходимое условие достижения 

нормативности, эффективности, этичности речевого 

общения. 

2. Языковая норма, еѐ функции и типы.  
Языковая норма, еѐ функции. Основные нормы 

русского литературного языка: орфоэпические, 

лексические, грамматические стилистические, 

правописные. 

Варианты норм. Нормативные словари современного 

русского языка (орфоэпический словарь, толковый 

словарь, словарь грамматических трудностей, 

орфографический словарь), их роль в овладении 

нормами современного русского литературного 

языка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть основными нормами русского 

литературного языка, освоенными в 

процессе изучения русского языка в 

школе; соблюдать их в устных и 

письменных высказываниях различной 

коммуникативной направленности. 

Оценивать правильность речи и в случае 

необходимости корректировать речевые 

высказывания. 

Использовать нормативные словари для 

получения информации о нормах 

современного русского литературного 

языка. 

 

 

1, 3, 4, 5 

Раздел 13. Правописание: орфография и пунктуация  (198ч.) 

 60ч. 55ч. 45ч. 14ч. 24ч.  

1. Орфография как раздел правописания. 
Правописание как система правил, регулирующих 

написание слов и постановку знаков препинания в 

предложении. Орфография как система правил 

правописания слов и их форм. Орфограмма и 

орфографическое правило. 

 

2. Правописание морфем. 
Орфографические правила, связанные с 

правописанием морфем. Правописание гласных и 

согласных в корнях слов. Правописание гласных и 

согласных в приставках. Правописание суффиксов в 

словах разных частей речи. Правописание окончаний 

в словах разных частей речи, Н и НН в словах разных 

частей речи. 

     Иметь представление об орфографии как 

о системе правил. 

Обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной 

речи. 

Опираться на фонетический, морфемно-

словообразовательный, морфологический 

анализ при выборе правильного 

написания слова; на грамматико-

интонационный анализ при объяснении 

1, 5, 6 



 

3. Употребление Ъ и Ь, гласных после шипящих и 

Ц. 
Орфографические правила, связанные с 

употреблением Ъ и Ь. Правописание гласных после 

шипящих и Ц в словах разных частей речи. 

Орфографические правила, связанные  со слитным, 

дефисным и раздельным написанием НЕ и НИ со 

словами разных частей речи. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

4. Употребление прописной и строчной букв.  

Перенос слова. 
Употребление строчной и прописной букв. Правила 

переноса. 

5. Пунктуация как раздел правописания. 
Пунктуация как система  правил употребления знаков  

препинания в предложении. Основные принципы 

русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Вариативность постановки знаков препинания. 

Авторское употребление знаков препинания. 

6. Знаки препинания в конце предложения. Знаки 

препинания в простом предложении. 
Правила пунктуации, связанные с постановкой 

знаков препинания в простом предложении (тире 

между подлежащим и сказуемым, тире в неполном 

предложении и др.). Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами  и 

обособленными членами предложения; в 

предложениях со словами, грамматически не 

связанных с членами предложения. 

7. Знаки препинания в сложном предложении. 
Правила пунктуации, связанные с постановкой 

знаков препинания в сложном предложении: 

сложносочинѐнном, сложноподчинѐнном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с 

разными видами связи. 

расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Использовать орфографические словари 

и справочники по правописанию для 

решения орфографических и 

пунктуационных проблем. 



 

8. Знаки препинания  в предложениях с прямой 

речью. 
Знаки препинания в предложениях с прямой речью 

при цитировании. Оформление диалога на письме. 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Раздел 14.   Язык и культура (4ч.) 

 - 3ч. - 1ч. -   

1. Взаимосвязь языка и культуры. 
Отражение в языке культуры и истории народа.  

Русский речевой этикет. 

     Осознавать связь русского языка с 

культурой и историей России. 

Приводить примеры, которые 

доказывают, что изучение языка 

позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны. 

Иметь представление об особенностях 

русского речевого этикета; уместно 

использовать правила речевого 

поведения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

1, 2, 3, 4, 6 
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