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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» предметной области «Русский язык 

и литература» для 5-9 классов составлена на основе следующих документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (с 
последующими изменениями); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 

17» г.Обнинска 

 Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» 

 Примерные программы по учебным предметам. Русский язык 5—9 классы. М, 
Просвещение, 2011 (Стандарты второго поколения) 

 Рабочая программа. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, 

Л.А. Тростенцовой и др. 5-9 классы (Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений)» - М.: Просвещение, 2016г. 

 Положение о рабочей программе МБОУ «СОШ № 17»; 

 Учебный план МБОУ «СОШ № 17» на текущий учебный год. 

 
1.1. Цель реализации программы, задачи 

Целями и задачами изучения русского языка в основной школе являются: 

 воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания и общероссийского гражданского сознания, человека, любящего 

свою родину, знающего и уважающего русский язык, сознательно относящегося к нему 

как явлению культуры, осмысляющего русский язык как основноесредство общения, 

средство получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средство 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе, овладение системой знаний, 

языковыми и речевыми умениями и навыками, развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности в речевом 

самосовершенствовании, овладение важнейшими умениями и универсальными 

учебными действиями, формирование навыков самостоятельнойучебной деятельности, 

самообразования; 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи 

грамматических средств, совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности, развитие умений стилистически корректного использования лексики и 

фразеологии русского языка; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие речевой 

культуры учащихся, овладение правилами использования языка в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию, осознание эстетической ценности русского языка; 

 совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 
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1.2. Общая характеристика предмета 

Программа содержит: 

 отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области фонетики, 

лексики и фразеологии, морфемики и словообразования, морфологии, синтаксиса и 

стилистики русского литературного языка, а также некоторые сведения о роли языка в 

жизни общества, о языке как развивающемся явлении и т. д.;речеведческие понятия, на 

основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся, формирование 

коммуникативных умений и навыков; сведения об основных нормах русского 

литературного языка; 

 сведения о графике, орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и названий 
пунктуационных правил. 

Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает перечень 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, которыми должны 

овладеть учащиеся. 

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

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает 

формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) 

и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности 

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

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

Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять цели коммуникации, 

оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Изучение каждого раздела, каждой темы должно содействовать развитию логического 

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

совершенствование всех видов речевой деятельности (говорения, аудирования (слушания), 

чтения и письма) и осуществляется в трёх направлениях, составляющих единое целое. 

Первое направление в развитии речи учащихся — овладение нормами русского 

литературного языка: литературного произношения, образования форм слов, построения 

словосочетаний и предложений, употребления слов в соответствии с их лексическим 

значением и стилевой принадлежностью. 

Овладение нормами русского литературного языка предполагает систематическую 

работу по устранению из речи учащихся диалектизмов и жаргонизмов. Успех обеспечен в 

том случае, если учитель, принимая во внимание особенности местного говора, будет 

систематически следить за правильностью речи учащихся, приучать школьников к 

сознательному анализу своей речи и речи товарищей с точки зрения её соответствия 

литературным нормам. 

Второе направление — обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 

учащихся. Словарь учащихся пополняется при изучении всех учебных предметов, но особая 

роль в этом принадлежит русскому языку и литературе. Обогащение запаса слов на уроках 

русского языка обеспечивается систематической словарной работой. Одно из важнейших 

требований к словарной работе — развитие у школьников умения видеть незнакомые слова, 

воспитывать привычку обращаться за их разъяснением к учителю и пользоваться 

словарями- справочниками. 
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Обогащение грамматического строя речи детей достигается постоянной работой над 

синонимией словосочетаний и предложений, наблюдениями над формой, значением и 

особенностями употребления языковых единиц. 

Третье направление в развитии речи учащихся — формирование умений и навыков 

связного изложения мыслей в усной и письменной форме. Развитие связной речи 

предполагает работу над содержанием, построением и языковым оформлением 

высказывания, которая осуществляется при выполнении специальных упражнений и при 

подготовке изложений и сочинений. Она включает формирование и совершенствование 

умений анализировать тему, уточнять её границы, определять основную мысль, составлять 

план и в соответствии с ним систематизировать материал, правильно отбирать языковые 

средства. 

На уроках русского языка уделяется внимание совершенствованию связной устнойречи 

учащихся: учебно-научной и публичной (ораторской) на основе знакомства с основными 

видами бытового, общественно-политического и академического красноречия. 

Как обязательная составная часть в работе по развитию речи учащихся — 

предупреждение и устранение различных языковых ошибок. 

Работа по развитию речи включает в себя формирование навыков выразительного 

чтения. Занятиям по выразительному чтению предшествует и сопутствует работа над 

развитием речевого слуха учащихся (умение различать звуки в слове, отчётливо 

произносить слова, различать ударные и безударные слоги, определять границы 

предложения, повышать и понижать голос, убыстрять и замедлять темп речи, выделять 

слова, на которые падает логическое ударение). Очень важно добиться, чтобы каждый 

связный текст не был прочитан монотонно, невыразительно. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

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

его устройстве, развитии и функционировании; приобретения необходимых знаний о 

лингвистике как науке; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов; освоения основных норм русского литературного языка; обогащения словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; формирования представлений о 

нормативной речи и практических умений нормативного употребления слов, 

фразеологических выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций; 

совершенствования орфографической и пунктуационной грамотности; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Одно из основных направлений преподавания русского языка — организация работы по 

овладению учащимися прочными и осознанными знаниями. 

Усиление практической направленности обучения русскому языку в школе требует 

особого внимания к тем вопросам теории, которые служат базой для формирования 

орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков: деление слова по составу, 

различение частей речи, определение грамматической основы предложения, умение 

устанавливать связи слов в предложении и т. д. 

Усвоение теоретических сведений осуществляется в практической деятельности 

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

фонетического, морфологического, синтаксического, орфографического, пунк- туационного 

и других видов разбора, которые следует использовать прежде всего для объяснения 

условий выбора орфограммы и знаков препинания, а также для выработки навыков 

самоконтроля. 

Важнейшим направлением в работе учителя русского языка является формирование 

навыков грамотного письма. Изучая с учащимися орфографические и пунктуационные 
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правила, важно добиваться, чтобы школьники понимали и запоминали их, могли 

иллюстрировать своими примерами, овладевали способами применения правил на практике. 

Большое значение в формировании прочных орфографических умений и навыков имеет 

систематическая работа над словами с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями. Запоминание требует обязательной зрительной опоры и целенаправленной 

тренировки. В словарно-лексической работе используются особые приёмы: тематическое 

объединение слов в особые лексические группы, составление с данными словами 

словосочетаний, предложений, включение их в самостоятельные работы, составление с 

ними гнёзд однокоренных слов, ведение индивидуальных словариков, обращение к 

этимологии слов, работа с орфографическими и толковыми словарями, использование 

словарных диктантов. Эти и другие виды упражнений способствуют прочному усвоению 

словаря-минимума, необходимого для грамотного человека. 

Важно обеспечить закрепление орфографических и пунктуационных навыков при 

изучении всех без исключения разделов и тем школьного курса русского языка, тем самым 

создавая непрерывность в совершенствовании навыков правописания. Для работы по 

формированию умений и навыков отводится большая часть времени, предназначенного для 

изучения предмета. 

Особую важность приобретает контроль учителя за классными и домашними работами 

учащихся. Тщательный анализ ошибок, допускаемых учащимися при написании 

обучающих и особенно контрольных работ, используется для определения направления 

дальнейшей работы учителя по формированию и коррекции умений и навыков школьников. 

Большое значение для формирования у школьников самостоятельности в учебном труде 

имеет приобщение их к работе со справочной литературой. Постепенно переходя от 

справочного аппарата учебника к специально созданным для школы словарям и 

справочникам, учитель вырабатывает у учащихся привычку обращаться к этим пособиям в 

трудных или сомнительных случаях написания слов, их произношения, ударения, 

образования формы, раскрытия значения. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной куль туры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

В программе реализован коммуникативно - деятельностный подход, предполагающий 

предъявление материала не только в знаниевой, но и в деятельностной форме. 

Направленность курса русского (родного) языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенции нашла 

отражение в структуре программы. 

Материал школьного курса русского языка по классам располагается следующим 

образом: в 5, 6 и 7 классах изучаются фонетика и графика, лексика и фразеология, 

морфемика и словообразование, морфология и орфография. Систематический курс 

синтаксиса является предметом изучения в 8 и 9 классах. Однако первоначальные сведения 

об основных понятиях синтаксиса и пунктуации вводятся уже в 5 классе. Это позволяет 

организовать работу над синтаксическими, пунктуационными и речевыми навыками 

учащихся и подготовить их к изучению систематического курса синтаксиса в 8—9 классах. 

Материал в программе расположен с учётом возрастных возможностей учащихся. В 

соответствии с этим изучение некоторых тем курса русского языка проводится в два этапа. 
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Например, темы «Лексика», «Словообразование», «Имя существительное», «Имя 

прилагательное», «Глагол» даются в 5 и 6 классах, сведения по стилистике и речеведению 

— в 5, 6 и 9 классах. 

Работа по культуре речи рассредоточена по всем классам. 

В каждом классе предусмотрены вводные уроки о русском языке. Эти уроки дают 

учителю большие возможности для решения воспитательных задач и создают 

эмоциональный настрой, способствующий повышению интереса к предмету и успешному 

его изучению. Знания, полученные на этих уроках, обобщаются и систематизируются в 

разделе «Общие сведения о языке», которым заканчивается школьный курс русского языка 

в 9 классе. 

Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего значительное место 

в ней отводится повторению. Для повторения в начале и конце года в каждом классе 

выделяются специальные часы. В 5 классе в разделе «Повторение пройденного в 1—4 

классах» определено содержание этой работы, что продиктовано необходимостью 

правильно решать вопросы преемственности между начальным и средним звеном обучения. 

В остальных классах содержание работы на уроках повторения не регламентируется. 

Учитель использует их, учитывая конкретные условия преподавания. Темам, изучаемым в 

несколько этапов, на следующей ступени предшествует повторение сведений, полученных 

в предыдущем классе (классах). Каждая тема завершается повторением пройденного. 

Данная система повторения обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 

В программе специально выделены часы на развитие связной речи — пятая часть всего 

учебного времени, указанного для данного класса. Темы по развитию речи — речеведческие 

понятия и виды работы над текстом — пропорционально распределяются среди 

грамматического материала. Это обеспечиваетравномерность обучения речи, условия для 

его организации. 

В конце программы каждого класса в специальном разделе перечислены основные 

умения и навыки, которые формируются в процессе изучения сведений о языке и речи. 

В программе указан годовой объём учебного времени по каждому классу, а также 

распределение количества часов по темам программы. Преподаватель, учитывая значимость 

материала для формирования навыков грамотной письменной и устной речи, а также 

подготовленность учащихся и условия работы с данным классом, в указанное распределение 

может вносить свои коррективы. 

Программа включает базовые знания и умения, которыми должны овладеть все учащиеся 

общеобразовательной школы. Учитель должен реализовать её выполнение. Вместе с тем ему 

предоставляется право по своему усмотрению использовать пятую часть времени, не 

ослабляя, однако, изучение базовых знаний и работу по формированию умений и навыков. 

Для этого преподаватель располагает следующими возможностями: давать учащимся 

сходные и сложные темы обобщённо (в виде блоков); по-своему использовать материал 

повторения пройденного; увеличивать (за счёт повторения пройденного в сильных классах) 

количество работ по развитию связной речи. 

Разные коллективы учащихся по-разному подготовлены к восприятию нового. Учитывая 

реальный объём знаний школьников и уровень владения умениями, а также значимость 

материала для их формирования, учитель сам распределяет время на программные темы того 

или иного класса. 
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1.3. Место предмета в учебном плане 

В учебном плане МБОУ «СОШ № 17» отводится на изучение данного предмета : 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

175 175 105 140 105 

140 140 105 105 102 

 

 
1.4. УМК 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2019 

2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2019 

3. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс: Учебник 

для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2019 

4. Русский язык. 8 класс. Учебник. Бархударов С. Г. , Крючков С. Е., Максимов Л. Ю., 

Чешко Л. А.. Русский язык. 8 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение 2019 

5. Русский язык. 9 класс. Учебник. Бархударов С. Г. , Крючков С. Е., Максимов Л. Ю., 

Чешко Л. А. и др. Русский язык. 9 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений. 

М.: Просвещение 2019 

 

 
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
2.1. Личностные: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

2.2. Метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) 

Регулятивные УУД: самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; 

способность к целеполаганию, включая постановку новых целей; самостоятельно 

анализировать условия и пути достижения цели; самостоятельно составлять план решения 

учебной проблемы; работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, 

корректировать свою деятельность; в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; извлекать информацию, 
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представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); излагать содержание прочитанного (прослушанного) 

текста подробно, сжато, выборочно; пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; устанавливать причинно-следственные связи; строить 

рассуждения. Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; уметь формулировать собственное мнение и 

позицию, аргументировать её и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной деятельности; уметь устанавливать и 

сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения и делать выборы; уметь 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; уметь задавать вопросы необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; уметь осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; осознавать важность 

коммуникативных умений в жизни человека;оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме с учётом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; адекватно 

использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; задавать вопросы. 

 

 
 

2.3. Предметные 
 
 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

5 класс 

Читать, озаглавливать текст упражнения, 

пересказывать его содержание, овладеет 

приемами эффективного слушания устной 

монологической речи и речи в ситуации 

диалога. 

Опознавать различные виды орфограмм, 

объяснять их; распознавать части речи, 

определять их морфологические признаки; 

определять признаки текста. 

Распознавать словосочетания в составе 

предложения, разбирать их; распознавать 

виды предложений по цели высказывания, 

по интонации, разбирать по членам 

предложения, различать простые и сложные 

предложения; расставлять знаки 

препинания. 

Распознавать гласные и согласные звуки, 

различать ударные и безударные гласные, 

сильные и слабые позиции гласных и 

согласных звуков, делать фонетический 

разбор слов. 

Выявлять особенности стилей речи, 

устанавливать принадлежность текста к 

определенному стилю речи. 

Осознавать соотношения произношения и 

правописания, правилам написания 

проверяемых и непроверяемых орфограмм. 

Научиться: анализировать тексты с точки 

зрения роли в них знаков препинания, 

моделировать интонационную окраску 

различных по цели высказывания 

предложений, правильно интонировать 

предложения с однородными членами и 

обращениями. 

Сопоставлять и анализировать звуковой и 

буквенный состав слова; выделять описание 

и повествование как смысловые типы речи; 

осознавать важность нормативного 

произношения для культурного человека. 
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Объяснять различие лексического и 

грамматического значений слова, 

составлять план текста, озаглавливать его; 

работать со словарем (толковым), находить 

примеры синонимов, омонимов, антонимов 

и многозначных слов. 

Определять форму слов, подбирать 

однокоренные слова, делать морфемный 

разбор, правописанию корней с 

чередованием гласных, правописанию 

приставок, О-Ё после шипящих, И-Ы после 

Ц. 

Определять имя существительное как часть 

речи, характеризовать его морфологические 

признаки, правописанию гласных в 

падежных окончаниях имен 

существительных. 

Определять морфологические признаки 

прилагательного, его синтаксическую роль; 

распознавать полные и краткие формы 

прилагательных, выполнять устный и 

письменный разбор имен прилагательных. 

Определять морфологические признаки 

глагола, правописанию НЕ с глаголами, - 

ТЬСЯ и -ТСЯ в глаголах, распознавать 

глаголы совершенного и несовершенного 

вида; выполнять устный и письменный 

разбор глагола. 

Опознавать различные виды орфограмм, 

объяснять их; распознавать части речи, 

определять их морфологические признаки; 

определять признаки текста. 

Понимать роль слова в формировании и 

выражении мыслей, чувств, 

эмоций. 

 
 

Осознавать морфему как значимую единицу 

языка, выделять рассуждение как 

функционально-смысловой тип речи и как 

часть других функционально-смысловых 

типов речи. 

Осознавать особенности грамматического 

значения слова, распознавать 

самостоятельные части речи и их формы, 

анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки имени 

существительного, его синтаксическую 

роль. 

Анализировать словосочетания, 

предложения и тексты с именами 

прилагательными, характеризовать имя 

прилагательное по его морфологическим 

признакам и синтаксической роли. 

Определять морфологические признаки 

глагола, его синтаксическую функцию, 

группировать глаголы по заданным 

морфологическим признакам 

 

Осознавать соотношения произношения и 

правописания, правилам написания 

проверяемых и непроверяемых орфограмм. 

  

6 класс 

Создавать письменное высказывание- 

рассуждение на основе исходного текста. 

Опознавать различные виды орфограмм, 

объяснять их; распознавать части речи, 

определять их морфологические признаки; 

определять признаки текста. 

Анализировать и характеризовать тексты 

различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и 

структуры, а также требований, 

предъявляемых к тексту как речевому 

произведению; осуществлять 

информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде плана 

(простого, сложного), тезисов, схемы, 

таблицы и т. п.; создавать и редактировать 

собственные тексты различных типов речи, 

стилей, жанров с учётом требований к 

построению связного текста. Проводить 

лексический анализ слова, характеризуя 

лексическое значение, принадлежность 

Осознавать эстетическую функцию родного 

языка. 

Осознавать соотношения произношения и 

правописания, правилам написания 

проверяемых и непроверяемых орфограмм. 

Создавать в устной и письменной форме 

учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, 

участие в беседе, дискуссии), официально- 

деловые тексты (резюме, деловое письмо, 

объявление) с учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления 

в них языковых средств. Объяснять общие 

принципы классификации словарного 

состава русского языка; аргументировать 

различие лексического и грамматического 

значений слова; опознавать омонимы 

разных видов; 

оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 
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слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или 

пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску 

слова; 

группировать слова по тематическим 

группам; подбирать к словам синонимы, 

антонимы; пользоваться различными 

видами лексических словарей (толковым 

словарём,словарём синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарём и др.) и 

использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности. Проводить 

лексический анализ слова, характеризуя 

лексическое значение, принадлежность 

слова к группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или 

пассивной лексике, а также указывая сферу 

употребления и стилистическую окраску 

слова; 

опознавать фразеологические обороты; 

соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

пользоваться различными видами 

лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарём и др.) и 

использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности. Делить 

слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного 

анализа слова; различать изученные 

способы словообразования; 

анализировать и самостоятельно составлять 

словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

применять знания и умения по морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении 

грамматического и лексического анализа 

слов. Анализировать и характеризовать 

общее грамматическое значение, 

морфологические признаки имени 

существительного, его синтаксическую 

роль; 

распознавать одушевлённые и 

неодушевлённые, собственные и 

нарицательные, склоняемые, несклоняемые 

и разносклоняемые имена 

существительные, имена существительные 

общего рода, имена существительные, 

выразительного словоупотребления; 

опознавать основные выразительные 

средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи 

и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в 

текстах научного и официально-делового 

стилей речи; 

извлекать необходимую информацию из 

лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, 

фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах 

деятельности. Оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и 

выразительного словоупотребления; 

опознавать основные выразительные 

средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи 

и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в 

текстах научного и официально-делового 

стилей речи; 

извлекать необходимую информацию из 

лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, 

фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе 

мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах 

деятельности. Характеризовать 

словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

опознавать основные выразительные 

средства словообразования в 

художественной 

речи и оценивать их; 

извлекать необходимую информацию из 

морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, 

в том числе мультимедийных; 

использовать этимологическую справку для 

объяснения правописания и 

лексического значения слова. Использовать 

логический и грамматический подходы к 

определению категории одушевлённости; 



11 
 

имеющие форму только множественного 

или только единственного числа, приводить 

соответствующие примеры; определять род 

(в том числе несклоняемых), число, падеж, 

тип склонения имён существительных; 

определять тип склонений имён 

существительных; определять род 

существительного, знать существительные, 

относящиеся к общему роду; группировать 

имена существительные по заданным 

морфологическим признакам. 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки имени прилагательного, его 

синтаксическую роль; распознавать 

качественные, относительные и 

притяжательные, полные и краткие имена 

прилагательные, приводить 

соответствующие примеры; знать формы 

степеней сравнения качественных 

прилагательных, их образование и 

грамматические признаки; знать полные и 

краткие формы качественных 

прилагательных, их грамматические 

признаки; определять род, число, падеж 

имён прилагательных, правильно 

образовывать степени сравнения, краткую 

форму качественных имён прилагательных, 

анализировать составные формы 

сравнительной и превосходной степени, 

правильно произносить прилагательные в 

краткой форме (ставить ударение), 

определять синтаксическую роль полной и 

краткой формы, сравнительной степени; 

группировать имена прилагательные по 

заданным морфологическим признакам. 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое 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 глаголы с 

инфинитивом; группировать глаголы по 

заданным морфологическим признакам; 

правильно употреблять при глаголах имена 

существительные в косвенных падежах, 

согласовывать глагол-сказуемое с 

подлежащим, выраженным именем 
существительным среднего рода и 

правильно употреблять несклоняемые 

имена существительные, согласовывать 

имена прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени с существительными 

общего рода, существительными, 

единственного числа, с несклоняемыми 

существительными, со 

сложносокращёнными словами; 

использовать в речи имена 

существительные с суффиксами оценочного 

значения, синонимичные имена 

существительные для связи предложений в 

тексте и частей текста. Правильно 

употреблять имена прилагательные с 

существительными общего рода, с 

существительными, имеющими только 

форму множественного числа или только 

единственного числа, с несклоняемыми 

существительными, со 

сложносокращёнными словами; 

относительные прилагательные в значении 

качественных; варианты форм 

сравнительной и превосходной степени; 

использовать в речи синонимичные имена 

прилагательные, имена прилагательные в 

роли эпитетов. Использовать в речи форму 

настоящего и будущего времени в значении 

прошедшего времени, соблюдать 

видовременную соотнесённость глаголов- 

сказуемых в связном тексте; 

-использовать в речи глаголы-синонимы 

для более точного выражения мысли, для 

устранения неоправданного повтора слов. 

Находить и исправлять грамматические 

ошибки, связанные с неправильным 

употреблением местоимений. 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; 

находить и исправлять грамматические 

ошибки, связанные с неправильным 

употреблением числительных. Осознавать 

соотношения орфографии, пунктуации. 
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собирательным существительным. 

Анализировать и характеризовать общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки местоимений разных разрядов, 

определять их синтаксическую роль; 

сопоставлять и соотносить местоимения с 

другими частями речи; 

распознавать местоимения разных разрядов, 

приводить соответствующие примеры, 

правильно изменять по падежам; 

группировать местоимения по заданным 

морфологическим признакам; употреблять 

местоимения для связи предложений и 

частей текста, использовать местоимения в 

речи в соответствии с закреплёнными в 

языке этическими нормами. Анализировать 

и характеризовать общее грамматическое 

значение, морфологические признаки 

имени числительного, определять 

синтаксическую роль имён числительных 

разных разрядов; отличать имена 

числительные от слов других частей речи 

со значением количества; распознавать 

количественные (целые, дробные, 

собирательные) и порядковые имена 

числительные, приводить примеры; 

правильно изменять по падежам сложные и 

составные имена числительные и 

употреблять их в речи; группировать имена 

числительные по заданным 

морфологическим признакам. 

Опознавать различные виды орфограмм, 

пунктограмм, объяснять их; распознавать 

части речи, определять их морфологические 

признаки; определять признаки текста. 

 

7 класс 

Понимать место родного языка в системе 

гуманитарных наук и его роль в 

образовании в целом, его основные 

функции, роль как национального языка 

русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, связь языка и 

культуры народа, роль родного языка в 

жизни общества и человека. 

Опознавать различные виды орфограмм, 

пунктограмм, объяснять их; распознавать 

части речи, определять их морфологические 

признаки; определять признаки текста. 

Опознавать причастие как часть речи и 

определять его морфолого-синтаксические 

признаки, образовывать причастия обоих 

Находить в сети Интернет тексты на 
заданную тему, характеризовать их с точки 

зрения принадлежности к функционально- 

смысловому типу речи и функциональной 

разновидности языка. 

Осознавать соотношения произношения и 

правописания, правилам написания 

проверяемых и непроверяемых орфограмм. 

Определять роль предложений с 

причастными оборотами в текстах 

различных стилей; 

выбирать случаи написания Н и НН в 

суффиксах кратких страдательных 

причастий и отглагольных прилагательных, 

включая исключения. 

Определять роль деепричастных 
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разрядов, отличать причастие от 

отглагольных прилагательных, проводить 

морфологический анализ причастия; 

грамматически правильно создавать 

предложения с причастными оборотами и 

употреблять их в речи. 

Определять написание падежных 

окончаний причастий; выбирать гласные в 

суффиксах действительных причастий 

настоящего и прошедшего времени; 

определять гласную перед суффиксом 

действительного причастия прошедшего 

времени, перед суффиксом Н и НН 

страдательных причастий прошедшего 

времени; выбирать Н или НН в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени; определять слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями, 

деепричастиями, наречиями; выбирать 

гласную Е или Ё после шипящих в 

суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Опознавать деепричастие как часть речи и 

определять его морфолого-синтаксические 

признаки, проводить морфологический 

анализ деепричастия; грамматически 

правильно создавать предложения с 

деепричастными оборотами. 

Опознавать наречие как часть речи и 

определять его морфолого-синтаксические 

признаки, образовывать наречия, в том 

числе разных степеней сравнения, отличать 

их от омонимичных частей речи, проводить 

морфологический анализ наречия; 

создавать собственные тексты, используя 

наречия; выбирать букву Е или И в 

приставках НЕ и НИ отрицательных 

наречий; выбирать букву О и Е после 

шипящих на конце наречий; букву О или А 

на конце наречий; 

написания мягкого знака после шипящих на 

конце наречий. 

Опознавать слова категории состояния как 

часть речи и определять их морфолого- 

синтаксические признаки, отличать слова 

категории состояния от омонимичных 

частей речи, создавать собственные тексты, 

используя слова категории состояния. 

Опознавать предлоги как часть речи и 

определять их морфолого-синтаксические 

признаки, различать производные и 

непроизводные предлоги, отличать 

производные 

предлоги от омонимичных частей речи. 

Опознавать союзы как часть речи и 

конструкций в тексте. 
Определять роль наречий в тексте; 

систематизировать материал по теме с 

привлечением ранее изученного; 

определять случаи дефисного написания 

наречий, используя материалы толовых 

словарей. 

Определять роль слов категории состояния 

в тексте; систематизировать материал по 

теме с привлечением ранее изученного; 

определять грамматическую основу 

предложения, выраженную категорией 

состояния. 

Употреблять предлоги в речи, 

редактировать тексты с ошибочным 

употреблением предлогов; 

слитного и раздельного написания 

производных предлогов. 

Употреблять союзы в речи, писать 

репортаж, создавать сложный план на 

заданную тему, создавать сообщение на 

лингвистическую тему. 

Употреблять частицы в речи, создавать 

собственные тексты заданного стиля и типа 

с использованием частиц. 

Употреблять междометия в речи, находить 

в сети Интернет информацию на заданную 

тему. 

Разграничивать знаки препинания по их 

функциям; пользоваться простыми 

предложениями с составным именным 

сказуемым для характеристики, оценки 

предмета или явления; определять вид 

сложного предложения; соотносить 

сложное предложение с его графической 

схемой, определять по схеме вид сложного 

предложения; создавать графические схемы 

сложных предложений и правильно 

употреблять разделительные и 

выделительные запятые; писать 

орфограмму 

«Одна и две буквы н» в суффиксах 

прилагательных и полных причастий, 

существительных, прилагательных, 

причастий, наречий, графически обозначать 

условия выбора данных орфограмм; 

разграничивать краткие прилагательные и 

краткие причастия, правильно писать 

орфограмму «Одна и две буквы н» в данных 

частях речи; разграничивать наречия, 

краткие прилагательные, причастия и 

категорию состояния с опорой на их роль в 

предложении; правильно писать 

орфограмму «Одна и две буквы н» в 

суффиксах данных частей речи; правильно 
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определять их морфолого-синтаксические 

признаки, различать союзы сочинительные 

и подчинительные, определять их 

синтаксические признаки. 

Опознавать частицы как часть речи и 

определять их морфолого-синтаксические 

признаки, различать смысловые и 

формообразующие частицы, определять их 

функцию. 

Опознавать междометия как особую часть 

речи и определять их морфолого- 

синтаксические признаки, определять их 

функцию, отличать междометие от 

самостоятельных частей речи. Различать 

функции знаков препинания в простых и 

сложных предложениях: завершение, 

разделение, выделение; распределение 

знаков препинания на группы по их 

функциям; синтаксические условия 

употребления знаков препинания. 

Виды предложений по количеству 

описанных ситуаций, фрагментов 

действительности (простые и сложные); 

средства связи простых предложений в 

сложные: союзные средства и интонация 

(союзные) или интонация (бессоюзные); 

виды сложных союзных предложений 

(сложносочиненные и сложноподчиненные) 

в зависимости от средства связи: 

сочинительного или подчинительного 

союзного средства условия выбора и и я в 

суффиксах полных и кратких 

прилагательных, причастий, наречий; 

синтаксическую роль наречий 

(обстоятельство), кратких прилагательных, 

причастий, категории состояния 

(сказуемое)условия выбора слитного и 

раздельного написания частицы не с 

разными частями речи: глаголами, 

краткими причастиями, деепричастиями, 

прилагательными (относительными и 

притяжательными), числительными. 

писать не с существительными и глаголами, 

прилагательными, наречиями; с 

краткими причастиями; с разными частями 

речи. 

 

8 

 

класс 

Выявлять единицы языка с национально- 

культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного 

творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; приводить примеры, 

которые доказывают, что изучение 

языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны; уместно использовать 

правила русского речевого этикета в 

учебной деятельности и повседневной 

жизни. Различать функции знаков 

Характеризовать на отдельных примерах 

взаимосвязь языка, культуры и истории 

народа — носителя языка; 

анализировать и сравнивать русский 

речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира. 

Разграничивать знаки препинания по их 

функциям; пользоваться простыми 

предложениями с составным 

именным сказуемым для характеристики, 

оценки предмета или явления; 
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препинания в простых и сложных 

предложениях: завершение, разделение, 

выделение; распределение знаков 

препинания на группы по их функциям; 

синтаксические условия употребления 

знаков препинания; 

виды  предложений   по    количеству 

описанных  ситуаций,    фрагментов 

действительности  (простые  и   сложные); 

средства связи простых предложений в 

сложные: союзные средства и интонация 

(союзные) или интонация (бессоюзные); 

виды сложных  союзных  предложений 

(сложносочиненные и сложноподчиненные) 

в зависимости   от  средства   связи: 

сочинительного   или    подчинительного 

союзного средства условия выбора и и я в 

суффиксах полных    и     кратких 

прилагательных,    причастий,    наречий; 

синтаксическую      роль       наречий 

(обстоятельство), кратких прилагательных, 

причастий, категории состояния (сказуемое) 

условия выбора слитного и раздельного 

написания частицы не с разными частями 

речи: глаголами, краткими причастиями, 

деепричастиями, 

прилагательными  (относительными  и 

притяжательными),     числительными. 

Опознавать основные единицы синтаксиса 

(словосочетание, предложение) и их виды; 

анализировать  различные  виды 

словосочетаний с точки зрения структурной 

и смысловой организации, функциональной 

предназначенности; правильно употреблять 

форму зависимого слова при согласовании 

и управлении. Умение использовать в речи 

синонимические   по   значению 

словосочетания. Опознавать основные 

единицы синтаксиса  (словосочетание, 

предложение) и их виды; 

анализировать различные виды 

словосочетаний и предложений с точки 

зрения структурной и смысловой 

организации,  функциональной 

предназначенности; 

употреблять синтаксические единицы в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 

-использовать разнообразные 

синонимические синтаксические 

конструкции в собственной речевой 

практике; 

-применять синтаксические знания и умения 

в практике правописания, в различных 

видах анализа. Интонационно 

определять вид сложного предложения; 

соотносить сложное предложение с его 

графической схемой, определять по схеме 

вид сложного предложения; 

создавать графические  схемы сложных 

предложений  и правильно употреблять 

разделительные и выделительные запятые; 

писать орфограмму «Одна и две буквы н» в 

суффиксах  прилагательных  и  полных 

причастий,     существительных, 

прилагательных, 

причастий, наречий, графически обозначать 

условия выбора данных орфограмм; 

разграничивать краткие прилагательные и 

краткие причастия, правильно писать 

орфограмму «Одна и две буквы н» в данных 

частях речи; 

разграничивать   наречия,   краткие 

прилагательные, причастия и категорию 

состояния с опорой на их роль в 

предложении; правильно писать 

орфограмму «Одна и две буквы н» в 

суффиксах данных частей речи; 

правильно писать не с существительными и 

глаголами, прилагательными, наречиями; с 

краткими причастиями; с разными частями 

речи. 

Использовать в речи синонимические по 

значению словосочетания; 

анализировать синонимические средства 

синтаксиса; 

Анализировать синонимические средства 

синтаксиса; 

опознавать  основные  выразительные 

средства синтаксиса в публицистической и 

художественной  речи и оценивать их; 

объяснять особенности  употребления 

синтаксических конструкций в текстах 

научного и 

официально-делового стилей речи; 

анализировать особенности употребления 

синтаксических конструкций с точки зрения 

их  функционально -  стилистических 

качеств, требований выразительности речи 

Пользоваться междометиями; пользоваться 

в речи  синонимическими вводными 

словами; употреблять вводные слова как 

средство связи предложений и  частей 

текста. Соотносить структуру предложения 

с   его   схематической  записью; 

анализировать   языковые  средства, 

помогающие автору в реализации замысла 

произведения; определять 

текстообразующую   роль   цитаты; 
использовать цитаты в речи; цитировать 
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правильно произносить предложения с 

обращениями, вводными  словами и 

вводными предложениями, междометиями. 

Интонационно правильно (с интонацией 

предупреждения   или    пояснения) 

произносить предложения с чужой речью; 

разграничивать глаголы разной семантики в 

комментирующей части;  распространять 

комментирующую часть предложений с 

чужой речью; разграничивать предложения 

с прямой и косвенной речью; 

обнаруживать предложения с косвенной 

речью, объяснять их текстообразующую 

роль; заменять прямую речь косвенной; 

конструировать   комментирующую  часть 

предложения, правильно расставлять знаки 

препинания;              обнаруживать 

комментирующую часть в интерпозиции; 

составлять       графические      схемы 

предложений, в которых комментирующая 

часть расположена внутри прямой речи; 

соотносить структуру предложения с его 

графическим   обозначением   (схемой); 

выделять        в      произношении 

комментирующую   часть  (слова   автора); 

объяснять текстообразующую роль диалога 

как вида  прямой  речи,  составлять его 

графическую     схему;      пользоваться 

логическими   синонимами    для    более 

точного обозначения характера    речи, 

правильно расставлять знаки препинания; 

заменять   косвенную  речь   прямой, 

исправляя    грамматические    ошибки, 

пунктуационно     правильно    оформлять 

диалог; определять текстообразующую роль 

цитаты; обнаруживать в комментирующей 

части слова, указывающие на характер 

речи;  распознавать цитаты в    тексте, 

правильно расставлять знаки препинания 

при    цитировании;  вводить  цитату  в 

авторский текст разными способами: как 

составную часть и как предложение с 

прямой речью; использовать цитаты в речи; 

исправлять   речевые  недочеты  при 

цитировании;  производить   устно  и 

письменно    синтаксический   разбор. 

Интонационно   правильно   производить 

синтаксический   разбор   предложения, 

разграничивать первичные и вторичные 

синтаксические  функции  частей  речи; 

разграничивать функционирование слов в 

составе грамматической формы и в качестве 

самостоятельного члена предложения; 
пользуясь алгоритмом, расставлять знаки 
препинания в тексте; разграничивать 

стихотворный текст; использовать цитаты 
в заданной речевой ситуации. Объяснять 

взаимосвязь синтаксиса и морфологии; 

значение пунктуации для оформления 

письменной речи; взаимосвязь синтаксиса и 

пунктуации; 

использовать алгоритм рассуждения при 

постановке знаков препинания; взаимосвязь 

синтаксиса и культуры речи; взаимосвязь 

синтаксиса и орфографии. 
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употребление знаков препинания в разных 

функциях   (разделение,   выделение, 

завершение); правильно употреблять форму 

зависимого   слова  при  управлении; 

правильно  строить    предложение с 

деепричастным оборотом; пользоваться 

синтаксическими синонимами во избежание 

повторов; правильно  писать   слова с 

изученными    орфограммами,   объяснять 

синтаксические  условия      выбора 

правильного    написания; обнаруживать 

ошибки в правописании слов, исправлять 

их, объяснять условия выбора правильного 
написания предложений с чужой речью. 

 

9 класс 

Определять различия между литературным 

языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями 

языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия; 

Интонационно    правильно    производить 

синтаксический    разбор   предложения, 

разграничивать первичные  и   вторичные 

синтаксические функции частей речи; 

разграничивать функционирование слов в 

составе грамматической формы и в качестве 

самостоятельного    члена  предложения; 

пользуясь алгоритмом, расставлять знаки 

препинания в   тексте; разграничивать 

употребление знаков препинания в разных 

функциях  (разделение,     выделение, 

завершение); 

правильно употреблять форму зависимого 

слова при управлении; правильно строить 

предложение с деепричастным оборотом; 

пользоваться 

синтаксическими синонимами во избежание 

повторов; правильно писать слова с 

изученными орфограммами, объяснять 

синтаксические условия выбора 

правильного написания; обнаруживать 

ошибки в правописании слов, исправлять 

их, объяснять условия выбора правильного 

написания. Давать определение сложному 

предложению. 

Определять средства синтаксической связи 

между частями сложного предложения 

Конструировать сложные предложения. 

Строить схемы сложных предложений. 

Правильно ставить знаки препинания в 

сложном предложении. Давать определение 

сложносочинённого   предложения, 

опознавать  сложносочинённое 

предложение. Анализировать и 

характеризовать синтаксическую структуру 

Называть имена выдающихся 

отечественных лингвистов – авторов 

словарей. Оценивать использование 

основных изобразительных средств, 

объяснять взаимосвязь синтаксиса и 

морфологии; значение пунктуации для 

оформления письменной речи; взаимосвязь 

синтаксиса и пунктуации; использовать 

алгоритм рассуждения при постановке 

знаков препинания; взаимосвязь синтаксиса 

и культуры речи; взаимосвязь синтаксиса и 

орфографии. Опознавать и правильно 

интонировать сложные предложения с 

разными смысловыми отношениями между 

их частями. 

Разграничивать и сопоставлять разные виды 

сложных  предложений.  Моделировать 

сложносочинённые  предложения по 

заданным схемам и употреблять их в речи. 

Оценивать    правильность    построения 

сложносочинённых      предложений, 

исправлять   нарушения синтаксических 

норм  построения   сложносочинённых 

предложений.        Моделировать 

сложноподчинённые   предложения по 

заданным схемам и употреблять их в речи. 

Оценивать    правильность    построения 

сложноподчинённых      предложений, 

исправлять   нарушения синтаксических 

норм построения сложноподчинённых 

предложений.   Оценивать    правильность 

построения  разных сложноподчинённых 

предложений. 

Писать сжатое изложение и сочинение - 

рассуждение. 

Анализировать жанровые особенности 

интернет - порталов. 

Характеризовать жанры публицистики: 

репортаж, интервью. 
Писать сочинение на лингвистическую 
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сложносочинённых предложений, 

смысловые отношения между его частями. 

Различать сложносочинённое предложение 

и простое предложения с сочинительными 

союзами. 

Составлять  схемы  сложносочинённых 

предложений.   Давать  определение 

сложноподчинённому   предложению, 

опознавать     сложноподчинённые 

предложения.    Анализировать и 

характеризовать синтаксическую структуру 

сложноподчинённых    предложений, 

смысловые отношения между его частями. 

Составлять схемы  сложноподчинённых 

предложений с одной или несколькими 

придаточными частями. 

Разграничивать союзы и союзные слова. 

Распознавать и разграничивать виды 

сложноподчинённых предложений с 

придаточными определительными, 

изъяснительными, обстоятельственными. 

Отличать союзы и союзные слова, 

используемые для связи частей 

сложноподчинённых  предложений. 

Моделировать по заданным схемам 

сложноподчинённые предложения. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру 

сложноподчинённых предложений с одной 

и несколькими придаточными частями, 

смысловые отношения между частями 

сложноподчинённого предложения. 

Различать последовательное и 

параллельное(однородное и неоднородное) 

подчинение придаточных частей. 

Заменять предложение с причастным 

оборотом синонимичным 

сложноподчинённым предложением с 

придаточным определительным. 

Правильно ставить знаки препинания в 

сложноподчинённом предложении. Давать 

определение бессоюзному   сложному 

предложению.  Опознавать  бессоюзное 

сложное предложение.  Группировать 

сложные предложения по   заданным 

признакам. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру сложных 

бессоюзных предложений, смысловые 

отношения между частями сложных 

бессоюзных предложений. 

Правильно ставить знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Опознавать сложные предложения с 

разными видами союзной и бессоюзной 

тему. 
Исправлять  нарушения    построения 

сложноподчинённых     предложений. 

Моделировать  и  употреблять  в  речи 

сложные   бессоюзные предложения с 

разными смысловыми отношениями между 

частями.   Моделировать   по  заданным 

схемам сложные предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной связи Знать 

функции  знаков препинания в русском 

языке (выделительная,  разделительная, 

смыслоразличительная).        Решать 

лингвистические задачи, решать тесты с 

заданиями открытого и закрытого типов. 

Работать над ошибками: находить их и 

исправлять. 

Создавать монологические высказывания 

на лингвистические темы. 

Анализировать и оценивают собственную 

учебную деятельность. 

Анализировать свой речевой опыт. 
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связи: сочинением и подчинением; 

сочинением и бессоюзием; сочинением, 

подчинением и бессоюзием 

Определять смысловые отношения между 

частями сложного предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру сложных 

предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи, смысловые отношения 

между частями сложных предложений 

с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. 

Строить их схемы предложений с разными 

видами связи. 

Моделировать по заданным схемамсложные 

предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи Знать функции знаков 

препинания в русском языке (выделительная, 

разделительная, 

смыслоразличительная). 

Правильно ставить знаки препинания в 

предложениях с разными видами связи. 

Анализировать и характеризовать языковые 

явления, комментировать изученные 

орфограммы и пунктограммы, графически 

обозначать их, строить схемы предложений, 

составлять предложения по предложенным 
схемам. 

 

 

 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

Наука о русском языке и ее основные разделы. Краткие сведения о выдающихся 

отечественных лингвистах. 

Общие сведения о языке: Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – 

национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Понятие о русском литературном языке и его нормах. Русский язык как развивающееся явление. 

Лексические и фразеологические новации последних лет. Основные лингвистические словари. 

Извлечение необходимой информации из словарей. 

Система языка 

Фонетика. Орфоэпия Основные средства звуковой стороны речи: звуки речи, слог, 

ударение, интонация. Система гласных и согласных звуков. Изменение звуков в речевомпотоке. 

Соотношение звука и буквы. Фонетическая транскрипция. Основные орфоэпические нормы 

русского литературного языка. Связь фонетики с графикой и орфографией. Основные 

выразительные средства фонетики. Нормы произношения слов и интонирования 

предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. 

Применение знаний и умений по фонетике в практике правописания. 

Морфемика (состав слова) и словообразование 

Морфема – минимальная значимая единица языка. Виды морфем: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Основа слова. Чередование звуков в морфемах. Основные способы 
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образования слов. Основные выразительные средства словообразования. Применение знаний и 

умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексика и фразеология Слово – основная единица языка. Лексическое значение слова. 

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

Антонимы. Омонимы. Стилистически окрашенная лексика русского языка. Исконно русские и 

заимствованные слова. Лексика общеупотребительная и лексика ограниченного употребления. 

Фразеологизмы; их значение и употребление. Понятие об этимологии как науке о 

происхождении слов и фразеологизмов. Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Основные выразительные средства лексики и фразеологии. Оценка своей 

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

Морфология Система частей речи в русском языке. Самостоятельные части речи, их 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. Служебные части 

речи. Междометия и звукоподражательные слова. Основные морфологические нормы русского 

литературного языка. Основные выразительные средства морфологии. Применение знаний и 

умений по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Синтаксические связи слов в словосочетании и предложении. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. Предложения простые и сложные. Главные и второстепенные члены 

предложения и способы их выражения. Предложения двусоставные и односоставные, 

распространенные и нераспространенные, полные и неполные. Однородные члены 

предложения. Обособленные члены предложения. Обращения. Вводные, вставные слова и 

конструкции. Предложения сложносочиненные, сложноподчиненные, бессоюзные. Сложные 

предложения с различными видами связи. Способы передачи чужой речи. Текст. Смысловые 

части и основные средства связи между ними. Основные синтаксические нормы современного 

русского литературного языка. Основные выразительные средства синтаксиса. Применение 

знаний и умений по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и 

Ь. Слитные, дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. 

Соблюдение основных орфографических норм. 

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

Знаки препинания в конце предложения, в простом и в сложном предложениях, при прямой 

речи, цитировании, диалоге. Сочетание знаков препинания. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Речевое общение. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. 
Сферы и ситуации речевого общения. Функциональные разновидности языка1. Основные 

особенности разговорной речи, функциональных стилей (научного, публицистического, 

официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), научного (отзыв, реферат, 

выступление, доклад, статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей. 

Культура речи. Критерии культуры речи. 

Текст как продукт речевой деятельности. Функционально-смысловые типы текста. 

Повествование, описание, рассуждение; их признаки. Структура текста. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. Анализ 

текста с точки зрения его темы, основной мысли; основной и дополнительной, 

явной и скрытой информации; структуры, принадлежности к функционально-смысловому типу, 

определенной функциональной разновидности языка. 

Овладение основными видами речевой деятельности: аудированием (слушанием), 

чтением, говорением, письмом. 

Адекватное восприятие устной и письменной речи в соответствии с ситуацией и сферой 

речевого общения. 
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Овладение различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, просмотровым), 

приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками, включая СМИ 

и ресурсы Интернета. 

Создание устных монологических и диалогических высказываний на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этичес-кие, бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями, сферой и ситуацией общения. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). Написание сочинений; создание текстов разных стилей и жанров: тезисов, 

конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; расписки, доверенности, заявления. 

 
 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов 

России. Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 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.). Русский речевой 

этикет. Культура межнационального общения. 

Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников 
 

Содержание тем учебного курса 
 

5 класс (175/140 ч) 

1. Язык и общение 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Повторение изученного в начальных классах 

I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. 

Разделительные ъ и ь. Самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в падежных 

окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 

прилагательных. 

Местоимения 1, 2и 3-го лица. 

Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-ом лице 

единственного числа глаголов. Правописание –тся и –ться; раздельное написание не с 

глаголами. Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

II. Текст. Тема текста. Стили. 

2. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

I. Основные синтаксические единицы: словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: Главные и зависимые слова в словосочетании. 

Предложение: простое предложение; виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). Восклицательные и 

невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 

предложения), выделения, разделения (повторение). Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами, не связанными союзами, а также связанными союзами а, но   и одиночным союзом

 и; запятая между однородными членами без союзов и ссоюзами а, 

но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 
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Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при нем. 

Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного 

предложения. 

Сложные предложения с союзами. 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. Диалог. 

Тире в наличие реплик диалога. 

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, 

побудительные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

 

3.Фонетика. Орфография. Орфоэпия. Графика. Культура речи. 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 

согласные звуки. 

Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и 

мягкие 

 

согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. 

Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. 

Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные 

и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Опознавательные 

признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. Орфографические словари. 

 

II. Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований 

учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в 

зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

 

4.Лексика. Культура речи 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 

значение. 

Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Омонимы. 

Синонимы. 

Антонимы. Толковые словари. 

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными 
словарями. 

Умение употреблять слова в свойственном им значении. 

III. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. 

Описание изображенного на картине с использованием необходимых языковых средств. 

5.Морфемика. Орфография. Культура речи 

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. 

Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных 

словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их значение 

в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный 
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разбор слов. Морфемные словари. Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое 

правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях-лож- -лаг-, -рос--раст-. Буквы о и е после 

шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение пользоваться 

орфографическими и морфемными словарями. 

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

6. Морфология. Орфография. Культура речи 

Имя существительное 

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 

предложении. Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). 

Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, 

в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях 

книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных 

произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения 

имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или множественного числа. 

Морфологический разбор слов. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

 

Склонение существительных на -ия, -ие, -ий. Правописание гласных в падежных окончаниях 

имен существительных. 

II. Умение согласовать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, 

род которых может быть определен неверно (н.-р, фамилия, яблоко). 

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного 

(чулок, мест) падежей множественного числа. 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения 

мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. III. Доказательства и 

объяснения в рассуждении. 

Имя прилагательное 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 

Полные и краткие прилагательные. 

Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. 

Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, числам, падежам, а кратких – по родам и 

числам. 

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного 

выражения мыслей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности 

этого жанра. 

 

Глагол 

 

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глаголав предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (- 

чься).Правописание -тся (-ться), -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; Iи II спряжение. Правописание гласных в 

безударных личных окончаниях глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е ии в корнях глаголов -бер – бир-, -дер – дир-, -мер – 

мир-,-пер – пир-, -тер – тир-, -стел – стил-. Правописание не с глаголами. 

II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются 

ошибки (начать, начал, начала). 
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Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным 

существительным среднего рода и собирательным существительным. Умение употреблять при 

глаголах имена существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы для более точного выражения мыслей и для 

устранения неоправданного повтора одних и тех же слов. 

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. невыдуманный рассказ о себе. 

Рассказы по сюжетным картинкам. 

7. Повторение и систематизация изученного в 5 классе Разделы науки о языке. 

Орфограммы в приставках и корнях слов. 

Орфограммы в окончаниях слов. 

Употребление букв ъ и ь. 

Знаки препинания в простом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении. 
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6 класс (175/140 ч) 

1.Язык. Речь. Общение. 

Русский язык - один из развитых языков мира 

2.Повторение изученного в 5 классе 

Деление текста на части; официально-деловой стиль, его языковые особенности. 

3.Текст. 

Текст и его особенности. Признаки текста. 

4.Лексика. Культура речи 

I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически окрашенные 

слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. Толковые словари 

иностранных слов, устаревших слов. 

5. Фразеология. Культура речи. 

 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. 

Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. 

Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Фразеологический 

словарь. 

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится 

ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам. 

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологическими 

словарями. 

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного 

текста. 

6. Словообразование. Орфография. Культура речи. 

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. 
Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем (морфологический) 
- приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный; осново- и 

словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббревиация (сокращение слов и 

словосочетаний). Образование слов в результате слияния сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание 

гласных 

в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание 

соединительных гласных о и е. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 

материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

7.Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 
Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 

роль существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные 

и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, 

белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 
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Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари. 

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-. Правописание 

гласных 

в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на согласные. Правописание 

соединительных гласных о и е. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. Систематизация 

материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста. 

7.Морфология. Орфография. Культура речи. Имя существительное 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 
Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 

роль существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах -ок (-ек), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные 

и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода (например, 

белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное 

I. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе. 
Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ан- (-ян-), -ин-, -онн- (-енн-) 

в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск- Слитное и дефисное 

написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное 

ударение при образовании степеней сравнения, определять значение суффиксов в именах 

прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые особенности; описание 

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с описанием 

природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное 

I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в предложении. 

Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и составные. 

Текстообразующая роль числительных. 

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; 

буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять). 

III. Публичное выступление - призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение 
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I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки 

кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как 

средство связи предложений и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые особенности 

данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые 

особенности. 

Глагол 

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 6 классе. 
Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 

Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. Безличные 

глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 
 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную 

форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным картинкам с 

включением части готового текста. 

8. Повторение и систематизация изученного в 5- 6 классах. 

Разделы науки о языке. Орфография. Орфографический разбор. Пунктуация. 

Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Словообразование. Морфемный и 

словообразовательный разбор. Морфология. Морфологический разбор. Синтаксис. 

Синтаксический разбор. 

 

7 класс (105 ч) 

 

1. Русский язык как развивающееся явление 

Повторение изученного в 5 - 6 классах 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности. 

2. Морфология. Орфография. Культура речи. 

 

Причастие 

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства 

прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего 

времени (ознакомление). 
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Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. 

Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от 

глаголов. 

Одна буква н в кратких причастиях. 

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких 

страдательных причастиях (принесённый, принесён, принесена, 

принесено, принесены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, 

согласовывать причастия с определяемыми существительными, строить предложения с 

причастным оборотом. 

 

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

3. Деепричастие 

I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 
Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный 

оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного 

деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида и их образование. Не с деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III. Рассказ по картине. 

 

4. Наречие 

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. Словообразование 

наречий. 

Правописание не с наречиями на -ои-е; не-и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в 

наречиях на -ои-е. Буквы о я е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -ои-а на 

конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания 

наречий. Буква ъ после шипящих на конце наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия- 

синонимы и антонимы. 

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с описанием действий. 

5. Категория состояния 

I. Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

II. Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

 

6. Служебные части речи. Культура речи 

7. 7.Предлог 

I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов (в 

течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 
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III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 

 

8. Союз 

I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. 

Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные 

союзы —соединительные,  разделительные и противительные. Употребление 

сочинительных союзов в простом и сложном  предложениях;  употребление 

подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы 

от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

9. Частица 

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III. Рассказ по данному сюжету. 

10. Междометие. Звукоподражательные слова 

I. Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях. II. Умение выразительно читать предложения с междометиями. 

 

11. Повторение и систематизация пройденного в 5- 7 классах Разделы науки о языке. 

Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 

Морфемика и словообразование. Морфология и орфография. Синтаксис пунктуация. 

 

8 класс (105 ч) 

1. Русский язык в современном мире 

Повторение изученного в 5- 7 классах 

2. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание. 

I. Повторение пройденного материала о словосочетании в 5 классе. Связь слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (глагольные, именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

3.Простое предложение 

I. Повторение пройденного материала о предложении. Грамматическая (предикативная) 

основа предложения. 

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

простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное 

слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Ш. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 

Простые двусоставные предложения 

4.Главные члены предложения 
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I. Повторение пройденного материала о подлежащем 

Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное 

глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и 

сказуемым. Синтаксические синонимы главных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

 

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

5. Второстепенные члены предложения 

I. Повторение изученного материала о второстепенных членах предложения. Прямое и 

косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как 

разновидность определения; знаки препинания при приложении. Виды обстоятельств по 

значению. Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как 

синонимы. 

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

6. Простые односоставные предложения 

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

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

(назывные).Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение пользоваться односоставными и двусоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и 

места. 

III. Рассказ на свободную тему. 

7.Простое осложнённое предложение. 

8.Однородные члены предложения 

I. Повторение изученного материала об однородных членах предложения. 
Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные 

определения. Ряды однородных членов предложения. Разделительные знаки препинания 

между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах в предложениях. Вариативность в постановке знаков 

препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами 

при однородных членах. 

III. Рассуждение на основе литературного произведения. 

9. Обособленные члены предложения 

I. Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих 

членах предложения. Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и 

уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и 
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их синтаксические синонимы. III. Характеристика человека как вид текста; строение 

данного текста, его языковые особенности. 

 

10. Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

I. Обращение. 

Повторение изученного материала об обращении. 
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 

Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в 

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

междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль обращений, вводных слов и междометий. 

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращениями, вводными 

словами и предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими 

вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей 

текста. III. Публичное выступление на общественно значимуютему. 

11. Вводные и вставные конструкции. 

Группы вводных слов и словосочетаний по значению. 
Выделительные знаки препинания при вводных словах и вставных конструкциях. 

12. Чужая речь. 

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

речи. 

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

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

цитировании. Синтаксические синонимы предложений с прямой речью их 

текстообразующая роль. 

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь 

косвенной. 

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц, особенности строения данного 

текста. 

13. Повторение и систематизация изученного в 8 классе Односоставные предложения. 

Цитаты и знаки препинания при них. Однородные члены предложения. 

Обособленные и уточняющие члены предложения. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения (обращения, вводные слова и 

предложения, вставные конструкции). 

Прямая и косвенная речь. 

 

9 класс (136 ч. ) 

 

1. Международное значение русского языка. 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах 

Анализ текста, его стиля, средств связи его частей. 

2. Синтаксис и пунктуация. Культура речи. 

Сложные предложения 

3. Союзные сложные предложения 

Сложносочиненные предложения 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частямисложносочиненного предложения. Синтаксические 

синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 
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III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

4. Сложноподчиненные предложения 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Разделительные знаки препинания, между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

5. Основные группы сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания вних. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. 

6. Бессоюзные сложные предложения 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

7. Сложные предложения с разными видами связи 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

8.Повторение и систематизация пройденного в 5- 9 классах. 

Фонетика. Графика. Орфография. Лексика. Фразеология. Орфография. 

Морфемика. Словообразование. Орфография. Морфология. Орфография. 

Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания. 

9.Обобщение и систематизация знаний по теме «Комплексный анализ текста» 
25часов. 

Монолог, диалог, говорение, техника чтения текста 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, создание текста, средствах связи частей текста; о повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях речи. 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

ДЛЯ КАЖДОЙ ТЕМЫ, ПРОВЕРОЧНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

5 класс. 

№ Название раздела Кол-во часов Кол-во часов 

 К/р  К/р 

1. Язык и общение 2+1  2+1  

2. Повторение изученного в начальных классах 17+3 2 16+4 2 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 24+4 2 27+1 1 

4. Фонетика. Орфография. Орфоэпия. Графика. Культура 

речи. 

11+4 1 12+2 1 

5. Лексика. Культура речи 6+2 1 9+1 2 

6. Морфемика. Орфография. Культура речи 18+4 1 17+2 1 

7. Морфология. Орфография. Культура речи. Имя 

существительное. 

15+4 1 15+3 1 

8. Имя прилагательное. 10+3 1 7+1 1 

9. Глагол. 24+7 2 11+2 1 

10. Повторение и систематизация изученного в 5 классе 13 1 4 1 

11. Резерв 3  3  

 Итого 175 12 140 11 
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6 класс 

№ Название раздела Кол-во часов Кол-во часов 

 К/Р  К/Р 

 

1. 
Язык. Речь. Общение. Русский язык - один из развитых 

языков мира 

 

2 

  

1 

 

2. Повторение изученного в 5 классе 6+1 1 4+1 1 

3. Текст. 3+2  3+1  

4. Лексика. Культура речи 8+1  5+1  

5. Фразеология. Культура речи. 3+1 1 2 1 

6. Словообразование. Орфография. Культура речи. 26+3 1 21+3 1 

 

7. 
Морфология. Орфография. Культура речи. Имя 

существительное. 

 

21+2 
 

1 
 

19+1 
 

1 

 

8. 
Морфология. Орфография. Культура речи. Имя 
прилагательного. 

 

21+2 
 

2 
 

18+2 
 

1 

 

9. 
Морфология. Орфография. Культура речи. Имя 
числительное. 

 

13+2 
 

2 
 

9 
 

1 

10. Морфология. Орфография. Культура речи. Местоимение. 20+2 2 17+2 1 

11 Морфология. Орфография. Культура речи. Глагол. 24+4 1 24+2 1 

 

12. 
Повторение и систематизация изученного в 5- 6 классах. 5 1 2 1 

11. Резерв 3  2  

 Итого 175 12 140 9 
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7 класс 

 

№ 

 

Название раздела 
Кол-во 

часов 

 

К/р 

 

1. 
 

Русский язык как развивающееся явление 
 

1 

 

2. Повторение изученного в 5 - 6 классах. 6+2 1 

2. Морфология. Орфография. Культура речи. Причастие 20+5 2 

3. Деепричастие 8+1 1 

4. Наречие 17+4  

2 

5. Категория состояния 2  

6. Служебные части речи. Культура речи. 1  

7. Предлог 7+1  

8. Союз 9+2 1 

9. Частица 7+1 1 

10. Междометие. Звукоподражательные слова 1  

11. Повторение и систематизация пройденного в5- 7 классах. 6+1 1 

12. РЕЗЕРВ 3  

 Итого 105  

9 
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8 класс 

 

№ Название раздела Кол- 
во 
часов 

 

К\р 

1. Русский язык в современном мире 

Повторение изученного в 5- 7 классах 

7+1  

1 

2. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

Словосочетание 

8+2 1 

3. Простое предложение 4  

4. Простые двусоставные предложения 

Главные члены предложения 
8+2 1 

5. Второстепенные члены предложения 8+1 1 

6. Простые односоставные предложения 9+2 1 

7. Простое осложнённое предложение 1  

8. Однородные члены предложения 13+1 1 

9. Обособленные члены предложения 15+2 2 

10. Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращение. 

 

2 
 

11. Вводные и вставные конструкции. (5ч) 4+1 1 

12. Чужая речь. 6+1  

13. Повторение и систематизация изученного в 8 классе 3+1 1 

14. Резерв 3  

15. Итого 105ч 10 
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9 класс 

 

№ 

 

Название раздела 
Кол-во 

часов 

 

К\р 

 

1. 
Международное значение русского языка. Повторение 

пройденного в 

5 - 8 классах 

 

8+2 
 
 

1 

 

2. 
Синтаксис и пунктуация. Культура речи. Сложные 
предложения 

 

2+2 
 

1 

 

3. 
Союзные сложные предложения. Сложносочиненные 

предложения 

 

5+2 (7) 
 

1 

4. Сложноподчиненные предложения 
 

Основные группы сложноподчинённых предложений. 

 

29+8 

 

 

3 

5. Бессоюзные сложные предложения 9 + 2  

1 

6. Сложные предложения с разными видами связи 6+4  

1 

8. Общие сведения о языке 3+2  

1 

9. Повторение и систематизация изученного 10 +5 2 

10. Резерв 5  

 Итого 102 ч 11 

 

Количество проверочных и контрольных работ входит в общее количество часов, 

предусмотренных для изучения раздела (темы). Кроме того, в рамках изучения тем для 

письменного и устного общения следует учитывать и изучение языкового материала, в 

частности грамматического, которое требует определенного количества часов. Для этого в 

программу включен раздел «Комплексный анализ текста». 

На протяжении всех лет обучения в основной школе проводятся проверочные 

(самостоятельные) работы с целью промежуточного контроля (или самоконтроля) 

лексико-грамматических навыков пройденной темы (части раздела). Данные проверочные 

работы представлены в разделе соответствующего года обучения или составляются учителем. 

количество часов, отводимых для изучения раздела (темы), что отражено в календарно- 

тематическом плане. 
Кроме проверочных и контрольных работ непосредственно к разделам и темам учебника 

на каждом этапе основного общего образования проводится входной контроль, итоговые 

контрольные работы за полугодие и год в формате экзамена ОГЭ по русскому языку, 

позволяющие оценить общий уровень коммуникативной компетенции для соответствующего 

года обучения, выявить пробелы в обучении и спланировать работу по их устранению. 
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ: КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ НА 

ТЕКУЩИЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 


