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 Пояснительная  записка 
 

 

 

Рабочая  программа по русскому языку для основной ступени образования разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной образовательной программой основного 

общего образования (Русский язык - М.:Просвещение, 2010) и  определяет цели, задачи, 

планируемые результаты, содержание предмета  и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Целями изучения русского (родного) языка в основной школе являются: 

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения 

морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных 

сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

 формирование уменийопознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение 

важнейшими общеучебными умениями и универсальными учебными действиями 

(умения формулировать цели деятельности, планировать ее, осуществлять речевой 

самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографический поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию из лингвистических словарей различных 

типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную 

переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского 

литературного языка; развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой 

устной и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования 

языка в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретенные 

знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

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

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, 

частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской 

культуры и литературы. 



Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. Владение родным языком, умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации являются теми характеристиками личности, 

которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

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

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский 

язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех 

других школьных предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией. 

Данная  программа формируется с учётом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 11—15 лет, связанных: 

— с переходомотучебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

учителя  к овладению этойучебной деятельностьюна ступени основной школыв единстве 

мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутреннейпозицииобучающегося — 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

— с осуществлением на каждом возрастном уровне (11—13 и 13—15 лет) благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися 

новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельностии построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

— с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

— с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества;развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

— с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничестваот 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка — переходом к кризису младшего подросткового возраста (11—13 лет, 5—

7 классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие унего самосознания — представления о том, что он уже не ребёнок, 

т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14—15 лет, 8—9 классы) характеризуется: 

— стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

— особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

— процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

— сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой подросткового 

кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста); 

— изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий — объёмы и способы 



получения информации (СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

 

2. Общая характеристика предмета «Русский язык» 

 

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 и лингвистической (языковедческой) и 

культуроведческой компетенций. 

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 намерения и способы коммуникации партнера, 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному изменению 

собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на основе 

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

его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм русского 

литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых 

знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых понятиях; умения 

пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, 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. 

Усиление коммуникативно-деятельностной направленности курса русского (родного) языка, 

нацеленность его на метапредметные результаты обучения являются важнейшими условиями 

формирования функциональной грамотности как способности человека максимально быстро 

адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей метапредметный статус, 

являются: коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами речевой 

деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, логично и 

выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 

коммуникации основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого 

этикета и др.); познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в зависимости 

от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать информацию и 

предъявлять ее разными способами и др.); регулятивные универсальные учебные действия 

(ставить и адекватно формулировать цель деятельности, планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять ее; осуществлять самоконтроль, самооценку, 

самокоррекцию и др.). Основные компоненты функциональной грамотности базируются на 

видах речевой деятельности и предполагают целенаправленное развитие речемыслительных 

способностей учащихся, прежде всего в процессе изучения родного языка в школе. 

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности 

учащихся строится на основе знаний об устройстве русского языка и об особенностях его 



употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован не 

только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые 

явления и факты, но и на воспитание речевой культуры, формирование таких жизненно 

важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка 

текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии 

с речевой ситуацией и нормами литературного языка и этическими нормами общения. Таким 

образом, обучение русскому (родному) языку в основной школе должно обеспечить 

общекультурный уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в 

различных образовательных учреждениях: в старших классах средней полной школы, в 

средних специальных учебных заведениях.  

В рабочей программе выделяются три сквозные содержательные линии, обеспечивающие 

формирование указанных компетенций: 

• содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции; 

• содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций; 

• содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена разделами, изучение которых направлено на 

сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и речевое общение», «Речевая 

деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика и 

орфоэпия», «Графика», «Морфемика и словообразование», «Лексикология и фразеология», 

«Морфология», «Синтаксис», «Культура речи», «Правописание: орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена разделом «Язык и культура», изучение 

которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны и 

интегрированы. При изучении каждого раздела курса учащиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные умения, 

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

 

 

 

3. Описание места учебного предмета   «Русский язык» в учебном плане 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Русский язык» изучается с 5-го по 9-й 

класс. В учебном плане МБОУ «СОШ» пст. Мадмас общее количество уроков в неделю с 5-го 

по  9-й класс 23 часа (5-й класс – 6; 6-й класс – 6; 7-й класс – 4; 8-й класс – 4; 9-й класс –  3 

часа в неделю). Общий объем за курс основной школы составляет - 782 ч., в том числе: в 5 

классе — 204 ч, в 6 классе — 204 ч, в 7 классе — 136 ч, в 8 классе —136 ч, в 9 классе — 102 ч. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета «Русский язык» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются: 

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной речью. 

4)следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– устойчивый познавательныйинтерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 

ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения, технология 

критического мышления. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

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, представленную в разных формах (сплошной текст; не сплошной 

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. 

Предметными результатамиизучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в 

целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, 

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

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 



высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

5-й класс 

– по фонетике и графике: производить фонетический разбор  

слова; соотносить звуковой облик слова с его графическим изображением; свободно 

пользоваться алфавитом при работе со словарем; не смешивать буквы и звуки; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

пользоваться орфоэпическим словарем; 

– по лексике: пользоваться толковым словарем, словарем синонимов, антонимов; толковать 

лексическое значение слова с помощью толкового словаря, через антонимы и синонимы; 

давать элементарный анализ лексического значения слова; 

– по морфемике и словообразованию: выделять морфемы на основе словообразовательного 

анализа слова; выделять основу слова; образовывать новые слова с помощью типичных для 

изученных частей речи суффиксов,  с помощью приставок, приставок и суффиксов; сложения 

основ; производить морфемный разбор; производить словообразовательный разбор; 

– по морфологии: различать части речи по наличию у слова определённых 

морфологических признаков; указывать морфологические признаки и функцию в 

предложении изученных частей речи; уметь образовывать формы изученных частей речи; 

производить морфологический разбор изученных частей речи; 

– по синтаксису: выделять словосочетание в предложении; определять главное и зависимое 

слово; образовывать словосочетания с именем существительным, глаголом в качестве 

главного и зависимого слова; определять вид предложения по цели высказывания, интонации; 

определять грамматическую основу предложения; определять вид предложения по количеству 

грамматических основ; определять вид предложения по наличию/отсутствию второстепенных 

членов предложения; определять однородные члены; определять вводные слова и обращения 

(данное умение не является обязательным, т.к. материал вводился ознакомительно); различать 

простое и сложное предложение; производить синтаксический разбор предложения;  

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 5-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить изученные типы смысловых отрезков в предложениях и тексте, 

правильно оформлять предложения изученных типов и текст в соответствии с изученными 

пунктуационными правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки на изученные правила; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: читать учебно-научный текст 

изучающим чтением; владеть отдельными приёмами ознакомительного чтения учебно-

научного текста; выделять в учебно-научном тексте ключевые слова, составлять план; 

определять тему, основную мысль (авторский замысел) в тексте из художественного 

произведения, пересказывать текст подробно и сжато; понимать основные отличия текстов-

описаний, повествований, рассуждений, писать тексты этих типов; определять стиль текста; 

письменно подробно излагать художественный и учебно-научный текст; пытаться 

использовать в собственной письменной речи изученные особенности частей речи 

(синонимию, многозначность, антонимию), синтаксических конструкций; последовательно 

развивать мысль в сочинении в соответствии с темой и замыслом, делать абзацные отступы; 

озаглавливать текст, пользуясь разными типами заголовков. 



6-й класс 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

– по лексике: употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; пользоваться 

разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 

разбор изученных частей речи; составлять словообразовательную цепочку; образовывать 

новые слова при помощи характерных для изученных частей речи средств; 

– по морфологии: образовывать формы изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; давать определения изученных частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с именем числительным, прилагательным, 

местоимением и причастием в качестве главного и зависимого слова; составлять предложения 

с причастными оборотами; составлять предложения с разными видами сказуемого; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 6-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; 

правильно оформлять предложения изученных типов в соответствии с пунктуационными 

правилами; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и исправлять 

пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать в речи изученные группы 

слов, исходя из их текстообразующей функции, стиля речи; правильно использовать варианты 

форм имен прилагательных; использовать в речи синонимические формы имен 

прилагательных; различать широкие и узкие темы, составлять простой и сложный план текста, 

подбирать эпиграф; определять научный, официально-деловой стиль речи;видеть в 

художественном  тексте описание пейзажа, интерьера; подробно и выборочно пересказывать 

(устно и письменно) повествовательные тексты с описанием пейзажа, интерьера; собирать и 

систематизировать (в зависимости от стиля речи и темы) материал к сочинению; писать 

сочинения-описания пейзажа, интерьера,  рассказ о себе; рассуждение, отзыв о книге, 

находить и устранять повторы, недочёты; читать учебно-научные тексты изучающим чтением. 

7-й класс 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова изученных частей речи; 

– по лексике: пользоваться разными видами словарей; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 

разбор наречий и деепричастий; образовывать новые слова с помощью характерных для 

изученных частей речи способов словообразования; 

– по морфологии: давать определения изученных частей речи; производить 

морфологический разбор изученных частей речи; различать омонимичные формы разных 

частей речи; 

– по синтаксису: образовывать словосочетания с наречием и деепричастием в качестве 

одного из компонентов; выполнять разбор словосочетаний; составлять предложения с 

разными видами обстоятельств; составлять предложения с разными способами связи между 

частями; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами, правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; правильно писать изученные в 7-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки, пунктуационно правильно оформлять 

предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака препинания; находить и 

исправлять пунктуационные ошибки; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: составлять предложения с учётом 

текстообразующих свойств изученных групп слов; использовать синонимику предложений с 

деепричастными оборотами и сложноподчиненных предложений, стилистически обоснованно 

использовать предлоги, союзы; использовать частицы в стилистических целях; находить в 

тексте языковые средства, характерные для публицистического стиля речи; излагать 

подробно, сжато и выборочно текст публицистического стиля; осознанно и бегло читать 

тексты публицистического стиля; описывать внешность, состояние и действия человека; 



создавать тексты изученных типов речи, тексты, сочетающие в себе разные типы речи. 

8-й класс 

– по фонетике: производить фонетический разбор слов; 

– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим 

значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим 

словарём; 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 

разбор слов; различать словоизменение и словообразование; 

– по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о 

любой части речи и её категориях; 

– по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и 

составлять разные виды простых предложений; предложения  со сравнительными оборотами; 

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

производить синтаксический разбор простых предложений. 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; 

классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять орфографические 

ошибки; правильно писать изученные в 8-м классе слова с непроверяемыми написаниями; 

производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и текстах;  

пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и выбор знака 

препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать знаки 

препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистически 

обоснованно разные типы простого предложения, варианты форм сказуемого, варианты 

согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в соответствии со 

стилистическими задачами; читать и пересказывать (устно и письменно) художественные 

тексты, тексты публицистического и научного стиля (повествование с элементами 

рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных типов в 

соответствующем стиле речи; писать заявление, автобиографию. 

9-й класс 

– производить все виды разборов: фонетический, морфемный и словообразовательный, 

морфологический, синтаксический, стилистический; 

– по синтаксису: различать изученные виды простых и сложных предложений; составлять 

разные виды простых и сложных предложений; составлять предложения с чужой речью; 

производить синтаксический разбор простых и сложных предложений; 

– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; правильно 

писать слова с изученными орфограммами; обосновывать выбор написания; находить и 

исправлять орфографические ошибки; классифицировать орфограммы по типам и видам; 

правильно писать изученные в    5–9-м классах слова с непроверяемыми орфограммами; 

производить орфографический разбор слов; 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и тексте; 

пунктуационно правильно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и 

выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; классифицировать 

знаки препинания по их функции; производить пунктуационный разбор предложения; 

– по связной речи, чтению и работе с информацией: заменять сложные предложения 

простыми осложненными, стилистически обоснованно использовать бессоюзные, 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения или синонимичные простые 

осложненные предложения; содержательно и стилистически оправданно использовать 

различные способы передачи чужой речи, различные способы цитирования; составлять 

устные и письменные высказывания типа описания, повествования и рассуждения в разных 

стилях;писать изложение текста с дополнительным заданием с использованием разных типов 

речи; писать изложение текста с элементами сочинения с использованием разных типов речи; 

создавать тексты всех стилей и типов речи, готовить доклад на тему школьной программы, 

составлять тезисы, конспект; писать рецензию, реферат; читать тексты разных стилей и 

жанров изучающим и ознакомительным чтением; производить полный анализ текста.  



ИКТ – компетентность 

– создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 

клавиатурного письма; 

– редактировать и структурировать текст средствами текстового редактора;  

– использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста на русском 

языке; 

– вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

– соблюдать нормы информационной и речевой культуры. 

 

 

 

 

5. Основное содержание учебного  предмета «Русский язык» на ступени основного 

общего образования 

 

Русский язык 

Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов устной 

и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов говорящего в 

разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

формального и неформального межличностного общения. 

Речевая деятельность 

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

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание основной 

и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Передача 

содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приёмами работы с учебной книгой и 

другими информационными источниками. Овладение различными видами аудирования. 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, 

выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и ситуации общения. 

Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и преобразование 

информации, извлеченной из различных источников. 

Текст 

1. Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План и тезисы как виды информационной переработки текста. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи. Деление текста на смысловые части и составление 

плана. Определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых 

особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, 

адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 

высказывания. Составление плана текста, тезисов. 

Функциональные разновидности языка 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 



Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью), официально-делового (расписка, доверенность, заявление) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа). 

2. Установление принадлежности текста к определённой функциональной разновидности 

языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, 

отзыв, письмо, расписка, доверенность, заявление, повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Общие сведения о языке 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка: литературный язык, диалекты, просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Понимание различий между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Наблюдение за 

использованием изобразительных средств языка в художественных текстах. 

Фонетика и орфоэпия 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. 

Орфоэпический словарь. 

2. Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. 

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Использование орфоэпического словаря для овладения произносительной культурой. 

Графика 

1. Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j’]. 

2. Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава слова. 

Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, SMS-сообщениях. 

Морфемика и словообразование 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. 

Этимологический словарь. 



Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный; сложение и его виды; переход слова из одной части речи в 

другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, словообразовательная 

цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. 

Определение основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Лексикология и фразеология 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое значение 

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

значение слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, афоризмы, 

крылатые слова. Фразеологические словари. 

Разные виды лексических словарей и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

2. Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения её активного 

и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением и ситуацией общения. 

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

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Морфология 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском 

языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические свойства имени существительного, имени 

прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, 

деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому 

употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Словари грамматических трудностей. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 



признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей 

речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Использование словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

Синтаксис 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды 

сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой 

структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических 

конструкций для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

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

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного 

написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

Язык и культура 

1. Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения, 

объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и 

др.). Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 



 

6. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 

 

Основное содержание по темам 
Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действ) 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 1. РЕЧЬ И РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ (38 ч) 

1.  Речь и речевое общение 
Умение общаться — важная часть культуры 

человека. Речь и речевое общение. Речевая 

ситуация. Речь устная и письменная. 

2.  Монолог и диалог, их разновидности 
Речь диалогическая и монологическая. Виды 

монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога). Диалоги 

разного характера (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог - обмен мнениями и др.; 

сочетание разных видов диалога). 

3.  Условия речевого общения 
Условия речевого общения. Успешность речевого 

общения как достижение прогнозируемого 

результата. Причины коммуникативных неудач и 

пути их преодоления 

Осознавать роль речевой культуры, 

коммуникативных умений в жизни человека; знать 

основные особенности устной и письменной речи, 

основные причины коммуникативных неудач и 

пути их преодоления. 

Владеть различными видами монолога (повество-

вание, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог - обмен мне-

ниями и др.; сочетание разных видов диалога) -

нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях общения. 

Анализировать образцы устной и письменной 

речи; соотносить их с целями, ситуациями и 

условиями общения. Сопоставлять и сравнивать 

речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств. 

Характеризовать коммуникативные цели и мотивы 

говорящего. 

Сравнивать образцы диалогической и монологи-

ческой речи. 

Осуществлять осознанный выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной 

мысли, адресата, ситуации и условий общения 

РАЗДЕЛ 2. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (30 ч) 

1.  Виды речевой деятельности 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: 

аудирование (слушание), говорение, чтение, письмо. 

Основные особенности каждого вида речевой дея-

тельности. Основная и дополнительная, явная и 

скрытая информация текстов, воспринимаемых 

зрительно и на слух. 

2.  Аудирование и чтение как виды речевой дея-

тельности 
Аудирование (слушание) и его виды (выборочное, 

ознакомительное, детальное). Приемы, повышающие 

эффективность слушания устной монологической ре-

чи; правила эффективного слушания в ситуации 

диалога. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими источ-

никами информации. Стратегии ознакомительного, 

изучающего, просмотрового способов (видов) 

чтения; приемы работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета. Культура чтения и аудирования. 

3.  Говорение и письмо как виды речевой дея-

тельности 

Иметь представление об основных видах речевой 

деятельности и их особенностях. 

Адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. 

Овладеть различными видами аудирования (вы-

борочным, ознакомительным, детальным), 

различными видами чтения (поисковым, 

просмотровым, ознакомительным, изучающим), 

приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками. 

Передавать в устной форме содержание 

прочитанного или прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде в соответствии с 

ситуацией речевого общения. 

Излагать в письменной форме содержание про-

слушанного или прочитанного текста (подробно, 

сжато, выборочно) в форме ученического 

изложения, тезисов, конспекта, аннотации. 

Создавать устные и письменные монологические 

и диалогические высказывания на актуальные 

социально-культурные, нравственно-этические, 



Говорение. Основные особенности устного высказы-

вания. Сжатый, выборочный, развернутый пересказ 

прочитанного, прослушанного, увиденного в 

соответствии с условиями общения. Коммуникатив-

ные цели говорящего и их реализация в собственном 

высказывании в соответствии с темой и условиями 

общения. 

Письмо. Основные особенности письменного выска-

зывания. Подробное, сжатое, выборочное изложение 

прочитанного или прослушанного текста. 

Особенности написания тезисов, конспекта, 

аннотации, реферата, официальных и 

неофициальных писем, расписок, доверенностей, 

заявлений.  Коммуникативные цели пишущего и их 

реализация в собственном высказывании в 

соответствии с темой, функциональным стилем, 

жанром 

бытовые, учебные темы в соответствии с целями 

и ситуацией общения; письменные высказывания 

разной коммуникативной направленности с 

использованием разных функционально-

смысловых типов речи и их комбинаций. 

Отбирать и систематизировать материал на опре-

деленную тему; осуществлять поиск, анализ, 

преобразование информации, извлеченной из 

различных источников, представлять и 

передавать ее с учетом заданных условий 

общения 

РАЗДЕЛ 3. ТЕКСТ (71 ч) 

1.  Текст и его основные признаки 
Текст как продукт речевой деятельности.  Понятие 

текста, основные признаки текста. Смысловая и ком-

позиционная цельность, связность текста. 

Композиционно-жанровое разнообразие текстов. 

Основные виды информационной переработки текс-

та: план, конспект, аннотация. 

2.  Тема текста, его основная мысль 
Тема,  коммуникативная установка, основная  мысль 

текста. Микротема текста. 

3.  Описание, повествование и рассуждение как 

функционально-смысловые типы речи 
Функционально-смысловые типы речи: описание, 

повествование, рассуждение. Их особенности. 

4. Структура текста 

Структура текста. План текста. Способы развития те-

мы в тексте. Абзац как средство композиционно-сти-

листического членения текста. Средства связи 

предложений и частей текста 

Знать признаки текста. Определять тему, 

основную мысль текста, ключевые слова, виды 

связи предложений в тексте; смысловые, 

лексические и грамматические средства связи 

предложений текста и частей текста; выделять 

микротемы текста, делить его на абзацы; знать 

композиционные элементы абзаца и целого 

текста (зачин, средняя часть, концовка). 

Анализировать и характеризовать текст с точки 

зрения единства темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения, уместности и 

целесообразности использования лексических и 

грамматических средств связи. 

Делить текст на смысловые части, осуществлять 

информационную переработку текста, передавая 

его содержание в виде плана (простого, сложного, 

тезисного), конспекта, аннотации, схемы, 

таблицы и т. п. 

Создавать и редактировать собственные тексты с 

учетом требований к построению связного текста 

РАЗДЕЛ 4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (15 ч) 

1.  функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка: разговорный 

язык; функциональные стили: научный, публицисти-

ческий, официально-деловой; язык художественной 

литературы. 

2.  Разговорный язык 

Сфера употребления, типичные ситуации  речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характер-

ные для разговорного языка. Основные жанры разго-

ворной речи: рассказ, беседа, спор. Их особенности. 

3.  Научный стиль 
Сфера употребления, типичные ситуации речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для научного стиля. Основные жанры 

научного стиля: отзыв, реферат, аннотация, тезисы, 

выступление, доклад, статья, рецензия.Их 

особенности. 

4.  Публицистический стиль 

Выявлять особенности разговорной речи, языка 

художественной литературы и функциональных 

стилей. 

Устанавливать принадлежность текста к опреде-

ленной функциональной разновидности языка. 

Сопоставлять и сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных 

языковых средств. Создавать письменные 

высказывания разных стилей, жанров и типов 

речи. 

Соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). Оценивать чужие и 

собственные речевые высказывания с точки 

зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям, языковым нормам. Исправлять 

речевые недостатки, редактировать текст. Высту-



Сфера употребления, типичные ситуации  речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характер-

ные для публицистического стиля. Основные жанры 

публицистического стиля: выступление, статья, ин-

тервью, очерк. Их особенности. 

5.  Официально-деловой стиль 
Сфера употребления, типичные ситуации  речевого 

общения, задачи речи, языковые средства, характер-

ные для официально-делового стиля. Основные жан-

ры официально-делового стиля:  расписка, доверен-

ность, заявление, резюме. Их особенности. 

6.  Язык художественной литературы Особенности 

языка художественной литературы 

пать перед аудиторией сверстников с 

небольшими сообщениями, докладом, рефератом 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (7 ч) 

1.  Родной язык в жизни человека. 

Функции русского языка в жизни общества и го-

сударства. Русский язык в современном мире 
Русский язык - национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык как один 

из мировых языков. 

2.  Русский язык в кругу индоевропейских и сла-

вянских языков 
Русский язык как один из индоевропейских языков. 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Роль старославянского (церковнославянского) языка 

в развитии русского языка. 

3.   Русский язык как развивающееся явление, 

функциональные разновидности современного 

русского языка 
Русский язык как развивающееся явление. Формы 

функционирования современного русского языка: 

литературный язык, территориальные диалекты, 

городское просторечие, профессиональные 

разновидности, жаргон. 

4.  Русский язык — язык русской художественной 

литературы 
Русский язык - язык русской художественной лите-

ратуры. Основные изобразительные средства русско-

го языка и их использование в речи. 

5.  Лингвистика как наука о языке. Развитие ру-

систики 
Лингвистика как наука о языке. Основные разделы 

лингвистики. Выдающиеся отечественные 

лингвисты 

Осознавать роль русского языка в жизни общест-

ва и государства, в современном мире; роль языка 

в жизни человека; красоту, богатство, 

выразительность русского языка. 

Иметь элементарные представления о месте рус-

ского языка в кругу индоевропейских языков, 

роли старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка, об основных 

формах функционирования современного 

русского языка; о развитии русистики. 

Различать функциональные разновидности совре-

менного русского языка. 

Иметь представление о лингвистике как науке, 

выдающихся отечественных лингвистах. Знать 

основные разделы линвистики, основные 

изобразительные свойства русского языка 

РАЗДЕЛ 6. ФОНЕТИКА И ОРФОЭПИЯ (15 ч) 

1.  Фонетика как раздел лингвистики 
Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук   как   единица   языка.   Смыслоразличительная 

функция звуков. 

2.  Классификация гласных и согласных звуков 
Система гласных звуков русского языка; гласные 

ударные и безударные. 

Система согласных звуков русского языка. 

Согласные звонкие и глухие, мягкие и твердые. 

Овладевать основными понятиями фонетики. 

Осознавать (понимать) смыслоразличительную 

функцию звука; звукопись как одно из 

выразительных средств русского языка. 

Распознавать гласные и согласные, ударные и 

безударные гласные, согласные звонкие и глухие, 

мягкие и твердые, парные и непарные по 

мягкости/твердости, звонкости/глухости звуки. 

Анализировать и характеризовать отдельные 



Парные и непарные согласные по 

звонкости/глухости, по мягкости/твердости. 

Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

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

чества гласного звука в безударной позиции. 

Оглушение и озвончение согласных звуков. 

Элементы фонетической транскрипции. 

Звукопись как одно из выразительных средств рус-

ского языка. 

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

Особенности ударения в русском языке (силовое и 

количественное, подвижное, разноместное). 

Словесное ударение как одно из средств создания 

ритма стихотворного текста. 

5.   Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные 

нормы произношения гласных и согласных зву-

ков 
Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные 

правила литературного   произношения   и   

ударения:   нормы произношения безударных 

гласных звуков; произношение мягкого или твердого 

согласного перед [э] в иноязычных словах; 

произношение сочетания согласных (чн, чти др.); 

произношение грамматических форм  

(прилагательных на  -его,  -ого,  возвратных глаголов 

с -ся, -сьи др.). Особенности произношения 

иноязычных слов, русских имен и отчеств, фамилий, 

географических названий. 6. Основные нормы 

ударения в словах Трудные случаи ударения в 

словах (квартал, договор и т. д.). Трудные случаи 

ударения в формах слов (глаголы прошедшего 

времени, краткие причастия и прилагательные и 

т.д.). Допустимые варианты произношения и 

ударения 

звуки речи; особенности произношения и 

написания слова устно и с помощью элементов 

транскрипции; звуки в речевом потоке, слово с 

точки зрения деления его на слоги и 

возможностей переноса слова с одной строки на 

другую. 

Проводить фонетический анализ слова; элемен-

тарный анализ ритмической организации 

поэтической речи (общее количество слогов в 

строке, количество ударных и безударных 

слогов). 

Классифицировать и группировать звуки речи по 

заданным признакам; слова по заданным 

параметрам их звукового состава. 

Наблюдать за использованием выразительных 

средств фонетики в художественной речи и 

оценивать их. 

Выразительно читать прозаические и поэтические 

тексты. 

Членить слова на слоги и правильно их перено-

сить с одной строки на другую. Определять место 

ударного слога, наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами. 

Осознавать важность нормативного 

произношения для культурного человека. 

Овладеть основными правилами литературного 

произношения и ударения: нормами 

произношения безударных гласных звуков; 

мягкого или твердого согласного перед [э] в 

иноязычных словах; сочетаний согласных (чн, 

чти др.); грамматических форм (прилагательных 

на -его, -ого, возвратных глаголов с -ся, -сь и др.); 

иноязычных слов, русских имен и отчеств, 

фамилий, географических названий; норма-

тивным ударением в словах и их формах, 

трудных с акцентологической точки зрения 

(слова типа квартал, договор, глаголы 

прошедшего времени, краткие причастия и 

прилагательные и т. д.). 

Анализировать и оценивать с орфоэпической точ-

ки зрения чужую и собственную речь; 

корректировать собственную речь. 

Использовать орфоэпический словарь 

РАЗДЕЛ 7. ГРАФИКА (7 ч) 

1.  Графика как раздел лингвистики 
Графика как раздел лингвистики. Элементарные све-

дения о развитии письменности. Состав русского 

алфавита, названия букв. 

2.  Соотношение звука и буквы 
Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных. Способы обозначе-

ния [Ц]. Прописные и строчные буквы 

Осознавать значение письма в истории развития 

человечества. Сопоставлять и анализировать 

звуковой и буквенный состав слова. 

Использовать знание алфавита при поиске инфор-

мации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 

при написании СМС-сообщений 

РАЗДЕЛ 8. МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ (26 ч) 

1. Морфемика как раздел лингвистики 
Морфемика как раздел лингвистики. 

Овладеть основными понятиями морфемики и 

словообразования. 



2.  Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Виды морфем 
Морфема как минимальная значимая единица языка. 

Словообразование и изменение форм слов. 

Основа   слова.   Окончание  как  формообразующая 

морфема. 

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование звуков в 

морфемах. 

3.  Словообразование как раздел лингвистики 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная 

(производящая) основа и словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательная 

цепочка. 

Основные способы образования слов. Образование 

слов   с   помощью   морфем   (приставочный,   суф-

фиксальный,  приставочно-суффиксальный,  бессуф-

фиксный способы).  Сложение как способ словооб-

разования. Переход слова из одной части речи в дру-

гую   как   один   из   способов   образования   слов. 

Сращение сочетания слов в слово. Типичные спосо-

бы образования слов разных частей речи. Словооб-

разовательные и морфемные словари русского языка. 

Основные выразительные средства морфемики и 

словообразования 

Осознавать морфему как значимую единицу язы-

ка; отличие морфемы от других значимых единиц 

языка; роль морфем в процессах формо- и 

словообразования. 

Опознавать морфемы и членить слова на морфе-

мы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое 

значение слова с опорой на его морфемный 

состав. 

Сопоставлять морфемную структуру слова и спо-

соб его образования; лексическое значение слова 

и словообразовательную модель, по которой оно 

образовано. 

Анализировать словообразовательную структуру 

слова, выделяя исходную основу и 

словообразующую морфему; различать 

изученные способы словообразования слов 

различных частей речи; составлять 

словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

характеризовать словообразовательные гнезда, 

устанавливая смысловую и структурную связь 

однокоренных слов; оценивать основные 

выразительные средства морфемики и 

словообразования. 

Использовать морфемный, словообразовательный 

словари. Применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении 

грамматического и лексического анализа слов 

РАЗДЕЛ 9.   ЛЕКСИКОЛОГИЯ И ФРАЗЕОЛОГИЯ (25 ч) 

1.  Лексикология как раздел лингвистики 
Лексикология как раздел лингвистики. Слово как 

единица языка. Отличие слова от других языковых 

единиц. 

2.  Лексическое значение слова 
Лексическое и грамматическое значения слова. Ос-

новные способы толкования лексического значения 

слова (краткое толкование, с помощью синонимов, 

антонимов, однокоренных слов). Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Основные виды тропов (метафора, олицетворение, 

эпитет). 

Лексическая сочетаемость. Слова с ограниченной 

лексической сочетаемостью. 

Тематические группы слов. Толковые словари 

русского языка. 

3.  Лексические омонимы. Синонимы. Антонимы 

Лексические омонимы, их отличия от многозначных 

слов. Синонимы. Смысловые и стилистические 

различия синонимов. Антонимы. Словари 

синонимов и антонимов русского языка. 

4.  Лексика русского языка с точки зрения ее про-

исхождения 
Лексика русского языка с точки зрения ее происхож-

Овладеть основными понятиями лексикологии. 

Понимать роль слова в формировании и выраже-

нии мыслей, чувств, эмоций; расширять свой 

лексикон; отличать слова от других единиц 

языка; находить основания для переноса 

наименования (сходство, смежность объектов или 

признаков); знать общие принципы 

классификации словарного состава русского 

языка. 

Объяснять различие лексического и грамматичес-

кого значений слова; толковать лексическое 

значение слов различными способами. Различать 

однозначные и многозначные слова, прямое и 

переносное значения слова; опознавать омонимы, 

синонимы, антонимы; основные виды тропов. 

Устанавливать смысловые и стилистические 

различия синонимов, сочетаемостные 

возможности слова. 

Сопоставлять прямое и переносное значения сло-

ва; синонимы в синонимических цепочках; пары 

антонимов, омонимов. 

Наблюдать за использованием слов в переносном 

значении в художественной и разговорной речи; 

синонимов в художественных, публицистических 

и учебно-научных текстах, антонимов, 



дения: исконно русские и заимствованные слова. 

Основные причины заимствования слов. Словари 

иностранных слов. 

5.  Лексика русского языка с точки зрения ее ак-

тивного и пассивного запаса 
Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные 

причины появления устаревших слов и неологизмов 

в процессе развития языка. 

6.  Лексика русского языка с точки зрения сферы 

ее употребления 
Лексика русского языка с точки зрения сферы ее 

употребления: общеупотребительные слова и 

диалектизмы, термины,  профессионализмы, 

жаргонизмы; особенности их употребления. 

7.  Стилистические пласты лексики 

Стилистическая окраска слова. Стилистически нейт-

ральная, высокая и сниженная лексика. 

8.  Фразеология как раздел лексикологии. 

Фразеологизмы, их признаки и значение 

Фразеологизмы, их признаки и значение.  Различия 

между свободными сочетаниями слов и фразеологи-

ческими оборотами.  Нейтральные и стилистически 

окрашенные фразеологизмы, сферы их употребления 

в речи. 

Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. 

Отражение во фразеологии материальной и духов-

ной культуры русского народа. Фразеологические 

словари. 

Основные выразительные средства лексики и 

фразеологии 

устаревших слов и неологизмов, диалектизмов в 

языке художественной литературы. Группировать 

слова по тематическим группам. Характеризовать 

слова с точки зрения их принадлежности к 

активному и пассивному запасу, сферы 

употребления и стилистической окраски. Про-

водить лексический анализ слова. Использовать в 

собственной речи синонимы, антонимы и т. д. 

Осуществлять выбор лексических средств и упо-

треблять их в соответствии со значением и 

сферой общения. Оценивать собственную и 

чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. 

Извлекать необходимую информацию из 

лингвистических словарей различных типов 

(толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря) и использовать ее в 

различных видах деятельности. 

Осознавать основные понятия фразеологии. 

Опознавать фразеологические обороты по их 

признакам. Различать свободные сочетания слов 

и фразеологизмы, фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные. Уместно 

использовать фразеологические обороты в речи. 

Наблюдать за использованием синонимов, анто-

нимов, фразеологизмов, слов в переносном значе-

нии, диалектизмов и т. д. как средств 

выразительности в художественном тексте 

РАЗДЕЛ 10. МОРФОЛОГИЯ (281 ч) 

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

как раздел грамматики. Грамматическое значение 

слова и его отличие от лексического значения. 

2.  Система частей речи в русском языке 
Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) и служебные 

части речи. 

3. Имя существительное 
Имя существительное как часть речи, его 

общекатегориальное значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. 

Одушевленные и неодушевленные, нарицательные 

и собственные имена существительные. Род, 

число, падеж имени существительного. Имена 

существительные общего рода. Имена 

существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. 

Типы склонений имен существительных. 

Склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые 

имена существительные. 

 

 

 

 

Овладеть основными понятиями морфологии. 

Осознавать (понимать) особенности 

грамматического значения слова в отличие от 

лексического значения. 

Распознавать самостоятельные (знаменательные) 

части речи и их формы; служебные части речи. Ана-

лизировать и характеризовать слово с точки зрения 

его принадлежности к той или иной части речи 

(осуществлять морфологический разбор слова); 

грамматические словоформы в тексте. 

Анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, морфологические 

признаки имени существительного, его 

синтаксическую роль. 

Распознавать одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные; склоняемые, нескло-

няемые и разносклоняемые имена 

существительные, имена существительные общего 

рода, имена существительные, имеющие форму 

только множественного или только единственного 

числа; приводить соответствующие примеры. 

Определять род, число, падеж, тип склонения имен 

существительных. 

Группировать имена существительные по заданным 

морфологическим признакам. 

Правильно употреблять несклоняемые имена су-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Имя прилагательное как часть речи. 

Общекатегориальное значение, 

морфологические свойства, синтаксические 

функции 
Имя прилагательное как часть речи, его 

общекатегориальное значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. 

Прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные.  Род, число и падеж имен 

прилагательных. Степени сравнения качественных 

прилагательных, их образование и грамматические 

признаки.  Полные и краткие качественные 

прилагательные, их грамматические признаки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Имя числительное 
Имя числительное как часть речи, его 

общекатегориальное значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Разряды 

числительных по значению и строению. 

Грамматические признаки количественных и 

порядковых числительных. Склонение 

числительных. 

 

 

 

 

 

ществительные; согласовывать имена 

прилагательные и глаголы в прошедшем времени с 

существительными общего рода, 

существительными, имеющим форму только 

множественного или только единственного числа; с 

несклоняемыми существительными, со слож-

носокращенными словами. 

Использовать в речи имена существительные с 

суффиксами оценочного значения; синонимичные 

имена существительные для связи предложений в 

тексте и частей текста. 

Употреблять имена существительные в соответ-

ствии с грамматическими нормами, нормами лекси-

ческими и орфоэпическими. 

Анализировать и характеризовать общекатегори-

альное значение, морфологические признаки имени 

прилагательного, определять его синтаксическую 

роль. 

Распознавать качественные, относительные и при-

тяжательные, полные и краткие имена прилагатель-

ные; приводить соответствующие примеры. 

Определять род, число, падеж имен прилагатель-

ных; правильно образовывать степени сравнения, 

краткую форму качественных имен 

прилагательных; анализировать составные формы 

сравнительной и превосходной степени; правильно 

произносить прилагательные в краткой форме 

(ставить ударение); определять синтаксическую 

роль полной и краткой формы. 

Группировать имена прилагательные по заданным 

морфологическим признакам. 

Правильно употреблять имена прилагательные с 

существительными общего рода; с существительны-

ми, имеющими форму только множественного или 

только единственного числа; с несклоняемыми 

существительными, со сложносокращенными 

словами; относительные прилагательные в значении 

качествен-ных; варианты форм сравнительной и 

превосходной 1 степени. 

Использовать в речи синонимичные имена при-

лагательные, имена прилагательные в роли эпите-

тов. 

Наблюдать за особенностями использования имен 

прилагательных в разных стилях речи. 

Анализировать и характеризовать общекатегори-

альное значение, морфологические признаки имени 

числительного, определять синтаксическую роль 

имен числительных разных разрядов. 

Отличать имена числительные от слов других час-

тей речи со значением количества. 

Распознавать количественные, порядковые, соби-

рательные имена числительные; приводить 

примеры. 

Правильно изменять по падежам сложные и со-

ставные имена числительные и употреблять их в ре-

чи. 

Группировать имена числительные по заданным 



 

 

 

6.  Местоимение 
Местоимение как часть речи, его 

общекатегориальное значение,  морфологические 

свойства, синтаксические функции. Разряды 

местоимений по значению и грамматическим 

признакам. Склонение местоимений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Глагол 
Глагол как часть речи, его общекатегориальное 

значение,  морфологические свойства, 

синтаксические функции. Инфинитив. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида.  

Переходные и непереходные глаголы.  Безличные 

глаголы.  Изъявительное,  повелительное и 

условное (сослагательное) наклонения. 

 

 

 

Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в 

изъявительном наклонении. Спряжение глаголов. 

Разноспрягаемые глаголы. Глаголы связочной 

семантики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Причастие 
Место причастия в системе частей речи. 

Причастие, его грамматические признаки. 

Признаки глагола и прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных 

причастий. Синтаксическая функция причастия. 

 

 

 

 

морфологическим признакам. 

Правильно употреблять числительные двое, трое и 

т. п., оба, обе в сочетании с именами существитель-

ными; правильно использовать имена числительные 

для обозначения дат, перечней и т. д. в деловой 

речи. 

Анализировать и характеризовать общекатегори-

альное значение местоимения, морфологические 

признаки местоимений разных разрядов, определять 

их синтаксическую роль. 

Сопоставлять и соотносить местоимения с другими 

частями речи. 

Распознавать личные, возвратное, притяжательные, 

указательные, вопросительно-относительные, 

определительные, отрицательные, неопределенные 

местоимения; приводить соответствующие 

примеры. 

Правильно изменять по падежам местоимения 

разных разрядов. 

Группировать местоимения по заданным морфо-

логическим признакам. 

Употреблять местоимения для связи предложений и 

частей текста, использовать местоимения в речи в 

соответствии с закрепленными в языке этическими 

нормами. 

Анализировать и характеризовать общекатегори-

альное значение, морфологические признаки 

глагола, определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать инфинитив и личные формы глагола, 

разноспрягаемые глаголы, глаголы совершенного и 

несовершенного вида, переходные и непереходные 

глаголы, безличные глаголы; возвратные глаголы; 

приводить соответствующие примеры. Определять 

тип спряжения глаголов, соотносить личные формы 

глагола с инфинитивом. 

Группировать глаголы по заданным морфологи-

ческим признакам. 

Правильно употреблять при глаголах имена суще-

ствительные в косвенных падежах, согласовывать 

глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежа-

щим, выраженным именем существительным 

среднего рода и собирательным существительным; 

выбирать форму глагола для выражения разной 

степени категоричности при выражении 

волеизъявления. 

Использовать в речи форму настоящего и будущего 

времени в значении прошедшего времени, соблю-

дать видовременную соотнесенность глаголов-

сказуемых в связном тексте. 

Анализировать и характеризовать общекатегори-

альное значение, морфологические признаки 

причастия, определять его синтаксическую 

функцию. 

Распознавать грамматические признаки глагола и 

прилагательного у причастия; действительные и 

страдательные причастия, полные и краткие формы 

страдательных причастий; приводить 



 

 

 

 

9.  Деепричастие 
Место деепричастия в системе частей речи. 

Деепричастие, его наречные и глагольные 

признаки. Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Синтаксическая функция 

деепричастия. 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Наречие 
Наречие как часть речи, его общекатегориальное 

значение, морфологические признаки, 

синтаксические функции. Разряды наречий. 

Степени сравнения наречий, их образование. 

 

 

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

частей речи. Слова категории состояния;  их 

значение, морфологические особенности и 

синтаксическая роль в предложении. 

12.  Служебные 

Служебные части речи. Общая характеристика 

служебных частей речи; их отличия от 

самостоятельных частей речи. 

13. Предлог 
Предлог как часть речи. Производные и 

непроизводные предлоги. Простые и составные 

предлоги. 

 

 

 

 

 

 

14. Союз 
Союз как часть речи. Союзы сочинительные и 

подчинительные, их разряды. Союзы простые и 

составные. 

 

 

 

 

15. Частица 
Частица как часть речи, и употреблению. 

Разряды частиц по значению 

 

 

 

соответствующие примеры. 

Правильно употреблять причастия с определяемы-

ми словами; соблюдать видо-временную соотнесен-

ность причастий с формой глагола-сказуемого; пра-

вильный порядок слов в предложениях с 

причастными оборотами и в причастном обороте. 

Наблюдать за особенностями употребления при-

частий в различных функциональных стилях и 

языке художественной литературы и анализировать 

их. 

Анализировать и характеризовать общекатегори-

альное значение, морфологические признаки 

деепричастия, определять его синтаксическую 

функцию. 

Распознавать грамматические признаки глагола и 

наречия у деепричастия; деепричастия 

совершенного и несовершенного вида. 

Правильно употреблять предложения с дееприча-

стным оборотом. 

Наблюдать за особенностями употребления деепри-

частий в текстах различных функциональных 

стилей и языке художественной литературы и 

анализировать их. 

Анализировать и характеризовать общекатегори-

альное значение, морфологические признаки наре-

чия, определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать наречия разных разрядов; приводить 

соответствующие примеры. Правильно 

образовывать и употреблять в речи наречия 

сравнительной степени. 

Различать слова категории состояния и наречия.  

 

 

Различать предлог, союз, частицу. 

Производить морфологический анализ предлога. 

Распознавать предлоги разных разрядов, отличать 

производные предлоги от слов самостоятельных 

(знаменательных) частей речи. 

Наблюдать за употреблением предлогов с одним 

или несколькими падежами. 

Правильно употреблять предлоги с нужным паде-

жом, существительные с предлогами благодаря, со-

гласно, вопреки и др. 

Производить морфологический анализ союза. 

Распознавать союзы разных разрядов по значению и 

по строению. 

Конструировать предложения по заданной схеме с 

использованием указанных союзов. 

Употреблять в речи союзы в соответствии с их 

значением и стилистическими особенностями. 

Производить морфологический анализ частицы. 

Распознавать частицы разных разрядов по значе-

нию, употреблению и строению. 

Определять, какому слову или какой части текста 

частицы придают смысловые оттенки. 

Правильно употреблять частицы для выражения 

отношения к действительности и передачи 



 

 

16. Междометие 
Междометие как особый разряд слов. Основные 

функции междометий. Семантические разряды 

междометий. 

 

 

 

17.  Звукоподражательные слова 
Звукоподражательные слова. 

18.  Омонимия слов разных частей речи 
Переход одной части речи в другую 

(прилагательных в существительные, 

числительных в прилагательные и т. п.) 

различных смысловых оттенков. 

Определять грамматические особенности 

междометий. 

Распознавать междометия разных семантических 

разрядов. 

Правильно и уместно употреблять междометия для 

выражения эмоций, этикетных формул, команд, 

приказов. 

Наблюдать за использованием междометий и зву-

коподражательных слов в разговорной речи и языке 

художественной литературы. 

Различать грамматические омонимы. 

РАЗДЕЛ 11. СИНТАКСИС (219 ч) 

1.  Синтаксис как раздел грамматики 
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и 

предложение как единицы синтаксиса. 

Номинативная функция словосочетания и 

коммуникативная функция предложения. Виды и 

средства синтаксической связи. 

 

2.  Словосочетание и его основные признаки. Ви-

ды словосочетаний по морфологическим свой-

ствам главного слова. Виды подчинительной свя-

зи слов в словосочетании 
Словосочетание. Основные признаки 

словосочетания. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные. Виды связи слов в 

словосочетании: согласование, управление,  

примыкание.  Нормы сочетания слов и их нарушения 

в речи. 

 

 

 

 

 

3.  Предложение и его признаки 
Предложение. Предложение как минимальное рече-

вое высказывание. Основные признаки предложения 

и его отличия от других языковых единиц. 

4.  Интонация, ее функции и основные элементы 
Интонация, ее функции. Основные элементы интона-

ции: логическое ударение, пауза, мелодика, темп. 

5.  Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске 
Виды предложений по цели высказывания: невопро-

сительные (повествовательные, побудительные) и 

вопросительные. Их интонационные и смысловые 

особенности. Виды предложений по эмоциональной 

окраске: невосклицательные и восклицательные. Их 

интонационные и смысловые особенности. Предло-

жения утвердительные и отрицательные, их смысло-

вые и структурные различия. 

 

Овладеть основными понятиями синтаксиса. 

Осознавать (понимать) роль синтаксиса в форми-

ровании и выражении мысли, различие 

словосочетания и предложения, словосочетания и 

сочетания слов, являющихся главными членами 

предложения, сложной формой будущего 

времени глагола, свободных словосочетаний и 

фразеологизмов и др. 

Распознавать (выделять) словосочетания в 

составе предложения; главное и зависимое слово 

в словосочетании; определять виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова; виды подчинительной связи в 

словосочетании; нарушения норм сочетания слов 

в составе словосочетания. 

Группировать и моделировать словосочетания по 

заданным признакам. 

Моделировать и употреблять в речи 

синонимические по значению словосочетания. 

Анализировать и характеризовать словосочетания 

по морфологическим свойствам главного слова и 

видам подчинительной связи. 

Осуществлять выбор падежной формы управляе-

мого слова, предложно-падежной формы 

управляемого существительного. 

Определять границы предложений и способы их 

передачи в устной и письменной речи. 

 

Корректировать интонацию в соответствии с ком-

муникативной целью высказывания. 

 

Распознавать виды предложений по цели выска-

зывания и эмоциональной окраске; 

утвердительные и отрицательные предложения. 

Анализировать и характеризовать интонационные 

и смысловые особенности повествовательных, 

побудительных, вопросительных, 

восклицательных предложений; утвердительные 

и отрицательные предложения; сопоставлять их 

структурные и смысловые особенности. 

Моделировать предложения в соответствии с 



 

 

 

6.  Грамматическая основа предложения. Предло-

жения простые и сложные. Простое двусоставное 

предложение.   Главные   члены   двусоставного 

предложения и способы их выражения 
Грамматическая основа предложения.  Предложения 

простые и сложные,  их структурные и смысловые 

различия. Простое двусоставное предложение. Син-

таксическая структура простого предложения. Глав-

ные члены двусоставного предложения. Морфологи-

ческие способы выражения подлежащего. Виды ска-

зуемого: простое глагольное, составное глагольное, 

составное именное сказуемое, способы их выраже-

ния. Особенности связи подлежащего и сказуемого. 

Трудные случаи координации подлежащего и сказуе-

мого. 

 

7.  Второстепенные члены предложения, их виды 

и способы выражения 
Второстепенные члены предложения: определение 

(согласованное, несогласованное; приложение как 

разновидность определения), дополнение (прямое и 

косвенное), обстоятельство (времени, места, образа 

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

выражения   второстепенных   членов   предложения. 

Трудные случаи согласования определений с опреде-

ляемым словом. 

8. Порядок слов в простом предложении 
Прямой и обратный порядок слов в простом предло-

жении, его коммуникативная и экспрессивно-стилис-

тическая роль. 

 

 

 

 

 

 

9.  Предложения распространенные и нераспрост-

раненные, полные и неполные 
Предложения распространенные и нераспространен-

ные. Предложения полные и неполные. Особенности 

употребления неполных предложений в разговорной 

речи и языке художественной литературы. 

10.  Односоставные предложения, их виды, струк-

турные и смысловые особенности 
Односоставные предложения. Главный член односо-

ставного предложения. Основные группы 

односоставных предложений: определенно-личные, 

неопределенно-личные, безличные, обобщенно-

личные, назывные. Их структурные и смысловые 

особенности. Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. 

 

 

 

коммуникативной задачей высказывания 

(повествовательные, побудительные, 

вопросительные, восклицательные, 

утвердительные, отрицательные); употреблять их 

в речевой практике. 

Опознавать (находить) грамматическую основу 

предложения, предложения простые и сложные, 

предложения осложненной структуры. 

Распознавать главные и второстепенные члены 

предложения. 

Определять способы выражения подлежащего, 

виды сказуемого и способы его выражения; виды 

второстепенных членов предложения и способы 

их выражения. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру простых 

двусоставных предложений. 

Правильно согласовывать глагол-сказуемое с 

подлежащим, выраженным словосочетанием или 

сложносокращенным словом; определения с 

определяемыми словами; использовать в речи 

синонимические варианты выражения 

подлежащего и сказуемого. 

 

 

 

 

 

 

Опознавать прямой и обратный порядок слов в 

предложении. 

Анализировать и характеризовать структурные и 

смысловые особенности предложений с 

обратным порядком слов. 

Моделировать и употреблять в речи предложения 

с прямым и обратным порядком слов в 

соответствии с коммуникативной задачей 

высказывания. 

Наблюдать за особенностями употребления пред-

ложений с обратным порядком слов в текстах раз-

личных стилей и жанров. 

Разграничивать и сопоставлять предложения рас-

пространенные и нераспространенные, полные и 

неполные. 

Наблюдать за особенностями употребления 

неполных предложений в разговорной речи и 

языке художественной литературы. 

Разграничивать двусоставные неполные 

предложения и односоставные предложения. 

Опознавать односоставные предложения; опреде-

лять их виды и морфологические способы 

выражения главного члена. 

Сопоставлять разные виды односоставных 

предложений по их структурным и смысловым 

особенностям. 

Анализировать и характеризовать виды односо-

ставных предложений, их структурные и 



 

 

 

 

 

 

 

11.  Предложения осложненной структуры 
Осложнение простого предложения. Предложения 

осложненной структуры. 

12.   Предложения с однородными членами, их 

интонационные и пунктуационные особенности 
Предложения с однородными членами. Условия од-

нородности членов предложения. Средства связи од-

нородных членов  предложения.  Интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с одно-

родными членами. Обобщающие слова при однород-

ных членах предложения. Однородные и неоднород-

ные определения. Стилистические возможности 

предложений    с   однородными    членами.    

Синонимия простых  предложений с однородными  

членами  и сложносочиненных предложений. 

Употребление сказуемого при однородных 

подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Предложения с обособленными членами, их 

смысловые, интонационные и пунктуационные 

особенности 
Сущность и условия обособления. Смысловые, инто-

национные и пунктуационные особенности 

предложений с обособленными членами. 

14.  Обособленное определение и приложение 
Обособленное определение и приложение. Причаст-

ный оборот как разновидность распространенного 

согласованного определения. 

15.  Обособленные обстоятельстваОбособленные 

обстоятельства. Деепричастие и деепричастный 

оборот как разновидность обособленных 

обстоятельств, особенности их употребления. 

16.  Уточняющие, поясняющие, присоединитель-

ные обособленные члены 
Уточняющие, поясняющие, присоединительные обо-

собленные члены, их смысловые и интонационные 

особенности. 

 

 

 

 

смысловые особенности. 

Моделировать односоставные предложения раз-

ных типов, синонимичные односоставные и 

двусоставные предложения, синонимичные 

односоставные предложения; использовать их в 

речевой практике. 

Наблюдать за особенностями употребления одно-

составных предложений в текстах разных стилей 

и жанров, художественной литературе, 

пословицах, поговорках. 

Опознавать предложения осложненной 

структуры; разграничивать сложные 

предложения и предложения осложненной 

структуры. 

Осознавать (понимать) условия однородности 

членов предложения. 

Опознавать и правильно интонировать предложе-

ния с разными типами сочетаний однородных 

членов (однородные члены с бессоюзным и 

союзным соединением, с парным соединением, 

повторяющимися или составными союзами, с 

обобщающим словом). 

Различать и сопоставлять однородные и неодно-

родные определения. 

Производить выбор формы сказуемого при одно-

родных подлежащих в соответствии с 

грамматическими нормами. 

Анализировать и характеризовать предложения с 

однородными членами предложения. 

Моделировать и использовать в речи 

предложения с разными типами сочетаний 

однородных членов, несколькими рядами 

однородных членов, производить 

синонимическую замену простых предложений с 

однородными членами и сложносочиненных 

предложений. 

Наблюдать за особенностями употребления одно-

родных членов предложения в текстах разных 

стилей и жанров, употреблением однородных 

членов в стилистических целях в 

художественных текстах. 

Понимать сущность обособления, общие условия 

обособления. 

 

 

 

 

 

Опознавать и правильно интонировать предложе-

ния с разными видами обособленных членов 

(обособленные определения, обособленные 

приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения, обособленные 

сравнительные обороты, обособленные 

уточняющие и присоединительные члены 

предложения). 

Сопоставлять обособленные и необособленные 



 

 

 

17. Обращение 
Обращение (однословное и неоднословное), его 

функции и способы выражения. Интонация предло-

жений с обращением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Вводные конструкции 
Вводные конструкции (слова, словосочетания, пред-

ложения) как средство выражения оценки высказы-

вания, воздействия на собеседника. Группы вводных 

конструкций' по значению. Синонимия вводных 

конструкций. Использование вводных слов как сред-

ства связи предложений и смысловых частей текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

интонационное единство частей сложного 

предложения. Основные средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения: 

интонация, союзы, самостоятельные части речи 

(союзные слова). Бессоюзные и союзные 

(сложносочиненные и сложноподчиненные) 

предложения. 

 

20. Сложносочиненное предложение, его грам-

матические особенности 
Сложносочиненное предложение, его строение. 

Средства связи частей сложносочиненного 

предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения. Виды 

сложносочиненных предложений. Интонационные 

особенности сложносочиненных предложений с 

разными типами смысловых отношений между 

второстепенные члены предложения. 

Моделировать и использовать в речи предложе-

ния с разными видами обособленных членов. 

Правильно конструировать предложения с 

деепричастными оборотами. 

Оценивать правильность построения 

предложений с обособленными членами, 

корректировать недочеты. 

Анализировать и характеризовать предложения с 

обособленными членами разных видов. 

Наблюдать за особенностями употребления обо-

собленных членов предложения в текстах разных 

стилей и жанров, художественной литературе. 

Понимать (осознавать) основные функции обра-

щения. 

Опознавать и правильно интонировать предложе-

ния с распространенными и 

нераспространенными обращениями. 

Моделировать и употреблять в речи предложения 

с различными формами обращений в 

соответствии со сферой и ситуацией общения. 

Анализировать и оценивать уместность той или 

иной формы обращения. 

Наблюдать за особенностями использования 

обращений в текстах различных стилей и жанров. 

Понимать (осознавать) функции вводных 

конструкций в речи. 

Опознавать и правильно интонировать предложе-

ния с вводными словами, словосочетаниями, 

предложениями; знать группы вводных слов и 

предложений по значению. 

Группировать вводные конструкции по заданным 

признакам. 

Сопоставлять предложения с вводными словами 

и предложения с созвучными членами 

предложения. 

Моделировать и использовать в речи предложе-

ния с вводными конструкциями, синонимичными 

вводными словами в соответствии с 

коммуникативной задачей высказывания. 

Использовать вводные слова в качестве средств 

связи предложений и смысловых частей текста. 

Анализировать и характеризовать 

грамматические и семантические особенности 

предложения с вводными конструкциями. 

Наблюдать за использованием вводных конструк-

ций в разговорной речи, в учебно-научном, 

публицистическом стилях, в языке 

художественной литературы. 

Опознавать и правильно интонировать сложные 

предложения с разными смысловыми 

отношениями между их частями. 

Разграничивать и сопоставлять разные виды 

сложных предложений (бессоюзные, 

сложносочиненные, сложноподчиненные), 

определять (находить) средства синтаксической 

связи между частями сложного предложения. 



частями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.  Сложноподчиненное предложение, его грам-

матические особенности 
Сложноподчиненное   предложение,   его   строение. 

Главная и придаточная части предложения. Средства 

связи частей сложноподчиненного предложения: ин-

тонация, подчинительные союзы, союзные слова, 

указательные слова. Различия подчинительных 

союзов и союзных слов. 

22.  Виды сложноподчиненных предложений 
Виды сложноподчиненных предложений по характе-

ру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с придаточной 

частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, места, причины, 

образа действия, меры и степени, сравнительной, ус-

ловия, уступки, следствия, цели). Различные формы 

выражения значения сравнения в русском языке. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными. Однородное и последовательное под-

чинение придаточных частей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. Бессоюзное сложное предложение, его грам-

матические особенности 
Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отно-

шения между частями бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и пунктуационное 

выражение этих отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группировать сложные предложения по 

заданным признакам. 

Понимать смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения, определять 

средства их выражения, составлять схемы 

сложносочиненных предложений. 

Моделировать сложносочиненные предложения 

по заданным схемам, заменять 

сложносочиненные предложения 

синонимическими сложноподчиненными и 

употреблять их в речи. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру сложносочиненных 

предложений, смысловые отношения между 

частями сложносочиненных предложений. 

Оценивать правильность построения сложносочи-

ненных предложений, исправлять нарушения 

синтаксических норм построения 

сложносочиненных предложений. 

Наблюдать за особенностями использования 

сложносочиненных предложений в текстах 

разных стилей и жанров, художественном тексте. 

Определять (находить) главную и придаточную 

части сложноподчиненного предложения. 

Понимать смысловые отношения между частями 

сложноподчиненного предложения, определять 

средства их выражения, составлять схемы 

сложноподчиненных предложений с одной и 

несколькими придаточными частями. 

Разграничивать союзы и союзные слова. 

Распознавать и разграничивать виды 

сложноподчиненных предложений с придаточной 

частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (времени, места, причины, 

образа действия, меры и степени, сравнительной, 

условия, уступки, следствия, цели). 

Моделировать по заданным схемам и 

употреблять в речи сложноподчиненные 

предложения разных видов, использовать 

синтаксические синонимы сложноподчиненных 

предложений. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру сложноподчиненных 

предложений с одной 

и несколькими придаточными частями, 

смысловые отношения между частями 

сложноподчиненного предложения. 

Оценивать правильность построения сложнопод-

чиненных предложений разных видов, 

исправлять нарушения построения 

сложноподчиненных предложений. 

Наблюдать за особенностями использования 

сложноподчиненных предложений в текстах 

разных стилей и жанров. 

Определять смысловые отношения между 

частями сложных бессоюзных предложений 

разных видов (со значением перечисления; 



 

 

24.  Сложное предложение с разными видами со-

юзной и бессоюзной связи 
Типы сложных предложений с разными видами свя-

зи: сочинением и подчинением; сочинением и бессо-

юзием;  сочинением,   подчинением  и  бессоюзием; 

подчинением и бессоюзием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.  Синтаксические конструкции с чужой речью 
Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная 

речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной 

речью. Цитирование. Способы включения цитат в 

высказывание 

причины, пояснения, дополнения; времени, 

условия, следствия, сравнения; 

противопоставления и неожиданного 

присоединения, быстрой смены событий) и 

выражать их с помощью интонации. 

Моделировать и употреблять в речи сложные бес-

союзные предложения с разными смысловыми 

отношениями между частями, синтаксические 

синонимы сложных бессоюзных предложений. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру сложных бессоюзных 

предложений, смысловые отношения между 

частями сложных бессоюзных предложений 

разных видов. 

Наблюдать за особенностями употребления 

бессоюзных сложных предложений в текстах 

разных стилей и жанров. 

Опознавать сложные предложения с разными ви-

дами союзной и бессоюзной связи, строить их 

схемы. 

Определять смысловые отношения между 

частями сложного предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

Моделировать по заданным схемам и 

употреблять в речи сложные предложения с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру сложных 

предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи, смысловые отношения между 

частями сложных предложений с разными ви-

дами союзной и бессоюзной связи. 

Наблюдать за использованием в художественных 

текстах сложных предложений с разными видами 

связи. 

Опознавать основные способы передачи чужой 

речи (предложения с прямой речью; 

сложноподчиненные предложения с косвенной 

речью; простые предложения с дополнением, 

называющим тему чужой речи; предложения с 

вводными конструкциями; цитирование). 

Правильно интонировать предложения с прямой 

и косвенной речью. 

Моделировать предложения с прямой и косвен-

ной речью и использовать их в высказываниях; 

заменять прямую речь косвенной, использовать 

различные способы цитирования в речевой 

практике. 

Анализировать и характеризовать синтаксические 

конструкции с прямой и косвенной речью 

РАЗДЕЛ 12. КУЛЬТУРА РЕЧИ (8 ч) 

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

ганизация языковых средств в соответствии со сфе-

рой, ситуацией и условиями речевого общения как 

необходимое условие достижения нормативности, 

эффективности, этичности речевого общения. 

Владеть основными нормами русского литератур-

ного языка, освоенными в процессе изучения 

русского языка в школе; соблюдать их в устных и 

письменных высказываниях различной 

коммуникативной направленности. 

Оценивать правильность речи и в случае необхо-



2.  Языковая норма, ее функции и типы Языковая 

норма, ее функции. Основные нормы русского 

литературного языка: орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, правописные. 

Варианты норм. 

Нормативные словари современного русского языка 

(орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь 

грамматических трудностей, орфографический сло-

варь), их роль в овладении нормами современного 

русского литературного языка 

димости корректировать речевые высказывания. 

Использовать нормативные словари для 

получения информации о нормах современного 

русского литературного языка 

РАЗДЕЛ 13. ПРАВОПИСАНИЕ: ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ (38 ч) 

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

написание слов и постановку знаков препинания в 

предложении. Орфография как система правил пра-

вописания слов и их форм. Орфограмма и орфогра-

фическое правило. 

 

2.  Правописание морфем 
Орфографические правила, связанные с правописа-

нием морфем. Правописание гласных и согласных в 

корнях слов.  Правописание гласных и согласных в 

приставках.  Правописание суффиксов в словах раз-

ных частей речи. Правописание окончаний в словах 

разных частей речи. Н и нн в словах разных частей 

речи. 

3. Употребление Ъ и Ь, гласных после шипящих и 

ЦОрфографические правила, связанные с употребле-

нием ъ и ь. Правописание гласных после шипящих и 

Ц в словах разных частей речи. Орфографические 

правила, связанные со слитным, дефисным и 

раздельным написанием слов. Слитное и раздельное 

написание не и ни со словами разных частей речи. 

Слитное, дефисное и раздельное написание наречий. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

4.  Употребление прописной и строчной букв. Пе-

ренос слова 
Употребление строчной и прописной букв. Правила 

переноса. 

5.  Пунктуация как раздел правописания 

Пунктуация как система правил употребления знаков 

препинания  в  предложении.   Основные  принципы 

русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание 

знаков препинания. Вариативность постановки 

знаков препинания. Авторское употребление знаков 

препинания. 

6.  Знаки препинания в конце предложения. Зна-

ки препинания в простом предложении 
Правила пунктуации, связанные с постановкой 

знаков препинания в конце предложения. Правила 

пунктуации, связанные с постановкой знаков 

препинания в простом предложении (тире между 

подлежащим и сказуемым, тире в неполном предло-

жении и др.). Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами и обособленными членами 

предложения; в предложениях со словами, грамма-

Иметь представление об орфографии как о систе-

ме правил. 

Обладать орфографической и пунктуационной 

зоркостью. 

Освоить содержание изученных 

орфографических и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные орфографические и 

пунктуационные нормы в письменной речи. 

Опираться на фонетический, морфемно-словооб-

разовательный и морфологический анализ при 

выборе правильного написания слова; на 

грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Использовать орфографические словари и спра-

вочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем 



тически не связанными с членами предложения. 

7.  Знаки препинания в сложном предложении 

Правила пунктуации, связанные с постановкой 

знаков препинания  в сложном  предложении: 

сложносочиненном, сложноподчиненном, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с 

разными видами связи. 

8. Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью при цитировании. Оформление диалога на 

письме 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОИ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

РАЗДЕЛ 14. ЯЗЫК И КУЛЬТУРА (2 ч) 

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

Русский речевой этикет 

Осознавать связь русского языка с культурой и 

историей России. 

Приводить примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать историю 

и культуру страны. 

Иметь представление об особенностях русского 

речевого этикета; уместно использовать правила 

речевого поведения в учебной деятельности и 

повседневной жизни 

 

5 класс (204 часов) 

ЛИНГВИСТИКА – НАУКА О ЯЗЫКЕ (2 ч.) 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. 

ВВЕДЕНИЕ В ЛИНГВИСТИКУ  

Фонетика (4 ч.) 

Фонетика как раздел лингвистики. Гласные и согласные звуки.   Фонетическая транскрипция.   

Фонетический разбор. Звукопись в художественном тексте.  Слог. Ударение. 

Орфоэпия (5 ч.) 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Произношение гласных звуков. Произношение согласных 

звуков. Орфоэпический словарь.  

                                                               Графика (7 ч.) 

Графика как раздел лингвистики.  Алфавит и его использование.   Звуки и буквы. Обозначение 

звуков с помощью букв е, ё, ю, я. Роль букв ъ и ь в обозначении звукового состава. 

Морфемика (6 ч.) 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема — значимая часть слова. Отличие морфемы от 

звука (буквы) и слога. Словарь значения морфем. Морфемы как источник информации о 

лексическом значении, грамматических свойствах, стилистической принадлежности слова. 

Морфемы словообразующие и формообразующие. Морфемная модель слова. Чередование 

гласных и согласных в морфемах. Понятие об этимологии. 

Лексикология (7 ч.) 

Лексикология  как раздел лингвистики. Слово как единица языка и речи. Лексическое 

значение слова. Способы объяснения лексического значения слова. Тематические группы 

слов. Слова, обозначающие родовые и видовые понятия. Толковый словарь, словари 

синонимов и антонимов. 

Орфография (19 ч.) 

     Орфография  как раздел правописания. Разделы русской орфографии. Понятие об    

орфограмме. Правописание корней. Правописание окончаний.  Правописание слов с ь и ъ.  

Слитные, дефисные и раздельные написания. Понятие об омофонах и особенностях их 

значения. 

Морфология (4 ч.) 

Морфология как раздел лингвистики. Самостоятельные и служебные части речи в русском 

языке. Изменяемые и неизменяемые слова. Типичные суффиксы и окончания разных частей 

речи. Образование форм слова с помощью окончания. Нулевое окончание и его значение. 



                                                            Культура речи (3 ч.) 

Культура речи как раздел лингвистики. Соблюдение норм современного русского 

литературного языка. Норма как правильное употребление в речи языковых единиц. 

Употребление в речи этикетных слов. Понятие речевой ситуации. 

Синтаксис и пунктуация ( 36 ч.) 

Синтаксис и пунктуация  как разделы лингвистики. Словосочетание как единица синтаксиса. 

Виды словосочетаний и их модели. Предложение как единица синтаксиса. Интонация 

предложения. Грамматическая основа предложения и её типы. Второстепенные члены 

предложения. Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. Виды предложений по наличию 

второстепенных членов предложения. Виды предложений по количеству грамматических 

основ. Простое осложнённое предложение. Предложения с прямой речью. Связь пунктуации и 

синтаксиса. Основные разделы пунктуации. 

Текстоведение (15 ч.) 

Текстоведение  как раздел лингвистики. Текст и его признаки. Тема и основная мысль текста.  

Типы речи. Основные нормы построения текстов разных типов речи. План текста.  

ОСНОВНЫЕ  РАЗДЕЛЫ  ЛИНГВИСТИКИ 

Систематический курс 

                                                     Словообразование (14  ч.) 

Словообразование  как раздел лингвистики. Словообразующие морфемы. Основные способы 

образования слов в русском языке. Словообразовательная пара и словообразовательная 

цепочка. Правописание букв а — о в корнях с чередованием. Буквы о — ё после шипящих в 

корнях слов. Словообразование имён существительных. Словообразование имён 

прилагательных. Словообразование глаголов. Правописание приставок. 

Лексикология и фразеология (14 ч.) 

 Лексикология как раздел лингвистики.  Слова однозначные и многозначные. Синонимы. 

Антонимы. Исконно русские и заимствованные слова. Лексика ограниченного употребления. 

Устаревшие слова. Фразеология как раздел лингвистики. Языковые особенности 

фразеологизмов. 

Морфология 

Слово как часть речи. Морфология как основной раздел грамматики. Принципы 

классификации частей речи. 2 ч. 

Имя существительное (18 ч.) 

Общее значение имён существительных и их употребление в речи. Морфологические 

признаки имени существительного. Синтаксическая роль имени существительного. 

Словообразование имён существительных. Правильное употребление существительных. 

                                                        Имя прилагательное (16 ч.) 

Общее значение имён прилагательных и их употребление в речи. Морфологические признаки 

имени прилагательного. Синтаксическая роль имени прилагательного. Словообразование 

имён прилагательных. Правильное употребление прилагательных. 

                                                               Глагол (27 ч.) 

Общее значение глаголов и их употребление в речи. Инфинитив.  Постоянные 

морфологические признаки глагола. Непостоянные морфологические признаки глагола.    

Безличные глаголы. Синтаксическая роль глагола. Правильное употребление глаголов в речи. 

Повторение изученного в 5 классе (5 ч.) 

Проектная деятельность (метапредметные темы) - 7 

 

 

6 класс (204 часов) 

 

Родной язык (3 ч) 

Количество часов Контрольные работы, проверяющие достижение 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов   

204 10 



Родной язык. Роль родного языка в жизни человека. Общее представление о функциональных 

разновидностях языка: разговорном языке, функциональных стилях (научном, публицистическом, 

официально-деловом), языке художественной литературы. 1Функциональные разновидности языка 

 

Русская орфография как система правил (15 ч) 

Орфография как раздел правописания. Орфография – система правил правописания. Разделы 

русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них ( на основе изученного) 

Правописание корней  -зар-//-зор-, -гар-//-гор-, -кас-//-кос-. Правописание букв ы и и  в корнях 

после приставок.  Правописание приставок при- и пре-   на семантической основе. Правописание 

суффиксов –к- и –ск- в именах прилагательных. Правописание окончаний. Употребление букв (ё) 

е и о после шипящих и ц в разных морфемах (корнях, суффиксах, окончаниях). Употребление ъ и 

ь (повторение). Слитные, дефисные и раздельные написания (повторение). Опора на элементарный 

этимологический анализ при аргументации правописания слов. 

 

Синтаксис и пунктуация (18 ч) 

 

Синтаксис как раздел лингвистики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Основные  признаки словосочетания: смысловая и грамматическая связь слов. Виды 

словосочетаний: именные и глагольные. Соблюдение норм построения словосочетаний, 

требующих согласования и управления.  Окончание как формообразующая значимая часть слова и 

средство связи слов в словосочетании. 

Словосочетание и фразеологизм; их общие и отличительные свойства. Различение и правильное 

употребление в речи словосочетания типа висеть на волоске, прикусить язык и т.п.( в прямом 

значении – как словосочетания; в переносном значении – как фразеологизмы). 

Основные признаки предложения: смысловая, интонационная, грамматическая законченность; 

соотнесённость с действительностью, то есть с речевой ситуацией; выражение отношения к 

содержанию высказывания. Интонационный анализ предложения. Выражение настроения, 

отношения к высказанному ( неодобрение, радость, удовлетворение и т.п.) с помощью интонации. 

Грамматико-интонационные особенности вопросительных, повествовательных и побудительных 

предложений. Выражение побуждения к действию в форме приказа (Молчать! Помолчи! и т.п.), 

просьбы (Будьте добры…), совета (Я бы посоветовал тебе…). 

Предложения двусоставные и односоставные. Односоставные предложения типа Мороз и солнце! 

Споём песню. Курить нельзя. Уместное употребление подобных конструкций в речи. Особенности 

грамматических основ в двусоставных предложениях. Типичные способы выражения 

подлежащего и сказуемого. Основные типы грамматических основ. Анализ грамматической 

основы в двусоставном предложении. Постановка тире между подлежащим и сказуемым, 

выраженными существительными в именительном падеже. 

Простое осложнённое предложение. Виды осложнения простого предложения: однородными 

членами, вводными словами, обращениями, сравнительными оборотами, обособленными членами 

(пропедевтика). 

Однородные члены предложения. Интонационные особенности предложений с однородными 

членами. Обобщающее слово при однородных членах. 

Сложное предложение и его виды: союзное (сложносочиненное и сложноподчиненное) и 

бессоюзное. Способы   передачи   прямой речи. Прямая речь и слова автора. 

Пунктуация как система правил (обобщение на основе изученного). Основные   разделы   пунктуа-

ции: 

1)знаки препинания в конце предложения; 

2)знаки препинания внутри простого предложения; 

3) знаки  препинания  между частями сложного предложения; 

4) знаки препинания в предложениях с прямой речью. 

 

Текстоведение (19 ч) 

 

Текст и его признаки; типы речи и их особенности; стили речи (повторение). Смысловые части 

текста, отражение их в простом и сложном плане. Тезисный план. 

Развитие мысли в тексте. Смысловая связь предложений в тексте. Виды связи предложений в 

тексте: последовательная (цепная) и параллельная связь. Последовательная (цепная) связь 



предложений в тексте. Основные средства связи предложений: местоимения, повтор слова, 

синонимы, однокоренные слова, описательные обороты и др. Лексический повтор как средство 

связи предложений в тексте. Неоправданный повтор одного и того же слова, однокоренных слов в 

тексте. Местоимение как средство связи предложений в текстах разных стилей речи. Параллельная 

связь предложений в тексте. Сочетание в тексте параллельной и цепной связи предложений. 

Смысловые части текста, отражение их в плане (повторение). Сочетание в тексте цепной и 

параллельной связи абзацев. Рассказ как текст повествовательного типа. Строение рассказа (зачин, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка, концовка). Особенности связи смысловых 

частей текста-повествования.  Описание как тип речи. Разновидности описания: описание места, 

состояния природы, характера человека и его внешности и т. п. 

 

Морфология (132 ч) 

Имя существительное (14 ч) 

 

Самостоятельные и служебные части речи. Деление самостоятельных частей речи на три группы: 

1) склоняемые (существительные, прилагательные, числительные, местоимения); 

2) спрягаемые (глаголы); 

3) неизменяемые (наречия). 

Многоаспектная языковая характеристика самостоятельных частей речи: морфологические 

признаки; синтаксическая роль в словосочетании и предложении; типичные способы 

словообразования; особенности правописания и употребления в речи. Именные части речи, их 

общие признаки: изменение по числам и падежам. 

Имя   существительное   как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая 

роль (повторение). Морфологические признаки имен существительных (обобщение изученного). 

Словообразование имен существительных. Типичные морфемные модели имен существительных. 

Суффиксальный и приставочный способы образования имен существительных (повторение). 

Приставочно-суффиксальный способ образования имен существительных и наиболее типичные 

морфемные модели, иллюстрирующие этот способ образования. Бессуффиксный способ обра-

зования имен существительных. Образование имен существительных способом сложения.  Виды 

сложения: сложение без соединительной гласной; сложение с соединительной гласной; сложение с 

одновременным присоединением суффикса. Сложносокращенные имена существительные, 

особенности их образования и употребления в речи. Культура речи. Правильное употребление 

имен существительных. Синтаксическая роль имен существительных в словосочетании и 

предложении (обобщение изученного). 

Имя существительное в тексте. Роль имен существительных в достижении точности, инфор-

мативности и выразительности в текстах разных стилей и типов речи. 

Сравнение как изобразительно-выразительный прием. 

 

Имя прилагательное (21 ч) 

 

Имя прилагательное как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль 

(повторение). Морфологические   признаки  имен прилагательных (обобщение изученного). 

Словообразование имен прилагательных. Типичные морфемные модели имен прилагательных. 

Основные способы образования имен прилагательных: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, сложение (разные виды). Типичные модели приставочно-

суффиксального образования имен прилагательных. Образование имен прилагательных разными 

способами сложения. Цепочка однокоренных слов как словообразовательная единица. Гнездо 

однокоренных слов. Структурные и смысловые различия слов, включенных в 

словообразовательную цепочку или гнездо однокоренных слов. Переход некоторых имен при-

лагательных в существительные (столовая, кладовая). Культура речи.   Правильное употребление 

имен прилагательных.  Синтаксическая роль имен прилагательных в составе словосочетания и 

предложения (обобщение изученного).  Имя прилагательное в тексте.  Роль имен прилагательных 

в достижении точности, информативности и выразительности в текстах разных стилей и типов 

речи. 

 

Глаголы и его формы (54 ч) 

Глагол (16 ч) 



 

Глагол как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль (повторение).  

Морфологические  признаки глагола (обобщение изученного). Словообразование глаголов. 

Типичные морфемные модели глаголов. Анализ глаголов в составе словообразовательной цепочки 

и словообразовательного гнезда однокоренных слов. Культура речи.  Правильное употребление 

глаголов. Синтаксическая роль глагола в словосочетаниях и предложениях разных конструкций. 

Глагол в тексте. Роль глагола в достижении точности, информативности и выразительности речи. 

 

Деепричастие (12 ч) 

 

Деепричастие и причастие как глагольные формы, совмещающие  грамматические   признаки 

глагола и других частей речи. Суффиксы   деепричастий   и причастий. Вопрос о деепричастиях и 

причастиях в современной лингвистике (особые формы глагола или самостоятельные части речи). 

Грамматические    признаки деепричастия, типичные суффиксы. Образование   деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. Деепричастный оборот.  Культура  речи.   Правильное 

употребление деепричастий. Синтаксическая роль деепричастия в словосочетании и предложении. 

Деепричастие в тексте. Роль деепричастия в достижении точности и выразительности речи. 

 

Причастие (26 ч) 

 

Грамматические признаки причастия, типичные суффиксы. Семантические различия при-

лагательного и причастия (черный — чернеющий, старый — стареющий). Образование 

действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени.   Причастия 

полные и краткие; их смысловые, морфологические и синтаксические различия.  Склонение 

причастий. Причастный оборот. Грамматические различия причастий и деепричастий, при-

частного и деепричастного оборотов. Культура  речи.   Правильное употребление причастий.  

Синтаксическая роль причастий в словосочетании и предложении.  Причастия в тексте. Роль при-

частия в достижении точности и выразительности текстов разных стилей речи.  Переход 

некоторых причастий в разряд прилагательных (рассеянный человек); использование этих слов в 

составе фразеологических оборотов. 

 

Имя числительное (16 ч) 
 

Имя числительное как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль 

(повторение). Отличие имен числительных от других слов, связанных с понятием числа (пятак, 

впятером, двойник, трешка и т. д.).  Разряды имен числительных по значению и грамматическим 

признакам. Количественные и порядковые числительные; их значение, морфологические и 

синтаксические особенности. Собирательные числительные. Дробные числительные.  Разряды 

имен числительных по строению. Числительные простые, сложные, составные. Культура речи. 

Правильное употребление имен числительных. Синтаксическая роль имен числительных в 

словосочетании и предложении. Синтаксические особенности количественных числительных 

(пять книг, но пятью книгами). Имя числительное в тексте.  Роль имени числительного в 

достижении точности, информативности и выразительности в текстах разных стилей и типов речи. 

 

Местоимение (27 ч) 
 

Местоимение как часть речи: значение, морфологические признаки, синтаксическая роль. 

Особенности местоимения как части речи (его указательно-заместительная функция). 

Морфологические и синтаксические особенности местоимений, замещающих имена 

существительные (местоимения-существительные), имена прилагательные (местоимения-

прилагательные) и имена числительные (местоимения-числительные). Разряды местоимений: 

личные, возвратное, притяжательные, вопросительно-относительные, неопределенные, 

отрицательные, указательные, определительные. Особенности склонений местоимений разных 

разрядов; их морфологические и синтаксические признаки. Культура  речи.   Правильное 

употребление местоимений.  Синтаксическая роль местоимений разных разрядов в сло-

восочетании и предложении. Относительные местоимения как средство синтаксической связи 

частей сложноподчиненных предложений (союзные слова).  Местоимения в тексте.  Роль 



местоимений в достижении точности, информативности и выразительности в текстах разных 

стилей и типов речи.  Местоимения как средство связи предложений и абзацев текста. 

 

Повторение изученного в 6-м классе (12 ч) 

Резервные часы (5 ч) 

 

 

 

 

7 класс (136часов) 

 

Язык как развивающееся явление (2 часа) 

  Наш язык. Исторические изменения русского языка  

 

Разделы лингвистики (на основе изученного в 5-6 классах) (39 часов) 

Фонетика и орфоэпия (2 часа) 

Звуки и буквы. Орфоэпия как раздел лингвистики. Звукопись. 

Словообразование самостоятельных частей речи (6 часов) 

Основные способы образования существительных и прилагательных. Омонимичные 

морфемы. Основные способы образования наречий. Неморфемные способы образования слов. 

Лексика и фразеология (4 часа) 
Лексикология как раздел лингвистики. Слова однозначные и многозначные. Переносное 

значение слова. Фразеологизмы. Синонимы. Омонимы. Антонимы. Устаревшие слова. 

Грамматика: морфология и синтаксис (9 часов) 
Части речи. Именные части речи. Глагол. Причастие и деепричастие как особые формы 

глагола. Причастные и деепричастные обороты. Виды предложений. Простое осложнённое 

предложение. 

Орфография (9 часов) 
Разделы русской орфографии. Правописание морфем. Правописание н и нн в причастиях и 

отглагольных прилагательных, в полных и кратких прилагательных и причастиях. Слитные, 

раздельные и дефисные написания. Правописание не с причастиями.  

Пунктуация (4 часа) 
Разделы русской пунктуации. Знаки препинания внутри простого предложения. Предложения 

с обособленными членами. Постановка знаков препинания перед союзом и. предложения с 

прямой речью.  

Культура речи. 

Правильное употребление слов самостоятельных частей речи (5 часов) 
Правильное употребление имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, 

местоимений, глаголов, деепричастий и причастий. 

 

Текстоведение (17 часов) 
      Основные признаки текста. Этапы работы над сочинением. Точность и логичность речи. 

Виды связи предложений в тексте. Выразительность речи. Фонетические, лексические, 

морфологические и синтаксические средства выразительности. Выразительные возможности 

словообразования. Общее содержание, композиционные особенности и основные средства 

оформления текстов – рассуждений. Типы речи и их сочетание в тексте. 

Морфология (73 ч) 

Наречие (29 ч) 

         Наречие как часть речи. Разряды наречий по значению. Местоименные наречия. 

Различение грамматических омонимов. Выразительные возможности наречий.  

        Слова категории состояния. Образование степеней сравнения наречий.  

        Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. Различение наречий и сходных по 

звучанию сочетаний. Слитное и раздельное написание не и ни  с наречиями. Правописание н и 

Количество часов Контрольные работы, проверяющие достижение 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов   

204 10 



нн в наречиях на –о(-е). Суффиксы –о и –а на конце наречий. О и е(ё) на конце наречий после 

шипящих. Употребление ь на конце наречий после шипящих. Синтаксическая роль наречий.  

        Функции наречий в тексте. Правильное произношение наречий. Правильное образование 

форм степеней сравнения наречий. Лексические нормы. 

 

Служебные части речи и междометия (40 час) 

Самостоятельные и служебные части речи (1 ч) 

Предлог (10  часов) 

Предлог как часть речи. Предложное управление. Грамматические значения предлогов.. 

разряды предлогов по происхождению (производные и непроизводные) и по составу. Слитное 

и раздельное написание производных предлогов. Роль предлогов в словосочетании и 

предложении. Использование предлогов в соответствии со стилистической задачей. 

Союз ( 15  часов) 
Союз как часть речи. Разряды союзов по синтаксической роли и по значению. Синтаксическая 

роль союза и. Синтаксическая роль подчинительных союзов. Морфологический разбор союза. 

Различение союзов и союзных слов. Правописание составных союзов. Различение омофонов. 

Правописание союзов разных разрядов. Группы союзов по употреблению. Выразительные 

возможности союзов.  

Частица (12  часов) 

Понятие о частице. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Слитное, раздельное, 

дефисное написание частиц. Правописание частиц не и ни. Слитное и раздельное написание не 

и ни со словами разных частей речи. Роль частиц в речи. В предложении и тексте. Правильное 

употребление предлогов. Союзов и частиц. Орфоэпические и грамматические нормы. 

Междометия и звукоподражательные слова (2 ч) 
Междометие как часть речи. Звукоподражательные слова.  

 

Омонимия слов разных частей речи. Трудные случаи разграничения языковых явлений 

 (4 ч) 
Омонимия слов разных частей речи. Омонимия и многозначность. Использование омонимии 

как средства художественной выразительности. Различение грамматических омонимов. 

Повторение изученного (5 часов) 

Нормы орфографии, пунктуации. Культура речи. 

 

 

 

8 класс (136 часов) 

Русский язык – национальный язык русского народа (2 часа) 

Повторение изученного в 5-7 классах (9 часов) 

Слово как основная единица языка. Русское правописание: орфография и пунктуация. 

 

Функциональные разновидности русского языка (15 часов) 

Понятие о функциональных разновидностях языка. Разговорная  речь. Официально-деловой 

стиль речи. Научный стиль речи. Публицистический стиль речи. Язык художественной 

литературы. 

 

Синтаксис и пунктуация ( 95 часов) 

               Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики Словосочетание как единица 

синтаксиса. Виды словосочетаний.  

Культура речи. Употребление словосочетаний. Орфоэпические нормы. Грамматические 

нормы. Лексические нормы.  

                Предложение как единица синтаксиса. Основные признаки предложения. Понятие о 

предложении. Основные виды предложений. Повествовательные, вопросительные и 

Количество часов Контрольные работы, проверяющие достижение 

предметных, метапредметных и личностных 
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побудительные предложения. Восклицательные и невосклицательные предложения. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Распространённые и нераспространённые 

предложения. Полные и неполные предложения. Интонация предложения. 

                  Структура предложения. Грамматическая основа предложения. Подлежащее и 

способы его выражения. Виды сказуемого и способы его выражения. Глагольное сказуемое 

(простое и составное) составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Культура речи. Связь подлежащего и сказуемого в предложении. Второстепенные члены 

предложения. Определение как второстепенный член предложения. Виды определений. 

Дополнение как второстепенный член предложения. Виды дополнений. Обстоятельство как 

второстепенный член предложения. Виды обстоятельств.  

Культура речи. Употребление второстепенных членов предложения. 

                  Односоставное простое предложение. Понятие об односоставном предложении. 

Виды односоставных предложений. Назывное предложение. Определенно-личное 

предложение. Неопределенно-личное предложение. Обобщенно-личное предложение. 

Безличное предложение. 

                  Простое осложнённое предложение. Предложение с однородными членами. 

Понятие  об однородных членах предложения. Способы связи  однородных членов 

предложения. Однородные и неоднородные определения. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения.  

Культура речи. Употребление однородных членов предложения.  

                 Предложения с обособленными членами  Понятие об обособленных членах  

предложения. Обособление определений и приложений. Обособление обстоятельств. 

Обособление дополнений. Обособление сравнительных оборотов. Уточняющие и 

присоединительные  члены предложения.  

Культура речи. Употребление обособленных членов предложения. 

                   Предложения с вводными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Вводные и вставные конструкции. Предложения с вводными конструкциями. Предложения со 

вставными конструкциями. Обращения. Предложения с междометиями и словами  да, нет. 

 

Повторение изученного в 8 классе (11 часов) 

Резервные уроки (4 часа)



 

 

9 класс (102 часов) 

Текстоведение (20 часов) 

Научный стиль речи, его особенности: цель высказывания (передача научной информа-

ции), сфера применения в устной (лекции, доклады, научные сообщения) и письменной 

(учебники, словари, научные книги, энциклопедии) речи. 

План и конспект как форма передачи содержания научного текста. 

Научно-популярные книги о русском языке как разновидность научного стиля речи. 

Словарная статья как разновидность текста научного стиля. 

Виды лингвистических словарей и содержаниелингвистической информации (обобщение). 

Цитата как способ передачи чужой речи в текстах научного стиля. Цитата в конспекте 

научного стиля. Сообщение на лингвистическую тему как вид речевого высказывания 

научного стиля. 

Текст и его комплексный анализ. 

Комплексный анализ текста, предусматривающий проведение орфографического и пунк-

туационного разбора, текстоведческого и языкового анализа текста и его фрагментов. 

Чтение и изложение текста (подробное и сжатое). 

Основные этапы подготовки и написания изложения прочитанного или прослушанного 

текста. 

Основные приемы сокращения информации при написании сжатого изложения прочитан-

ного или прослушанного текста: исключение второстепенной информации в каждой части 

текста или в одной из частей, обобщение необходимой информации в одной или в каждой 

части, замена прямой речи косвенной, исключение повторов материала, перегруппировка 

материала, объединение частей текста. 

Сочинение. Основные этапы создания текста: определение темы и основной мысли текста; 

обдумывание содержания текста и подготовка рабочих материалов (плана, некоторых 

формулировок, списка слов, словосочетаний и т 

Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение как единица синтаксиса( 4 часа) 

Сложное предложение 

как единица синтаксиса. Смысловое, структурное и интонационное единство сложного 

предложения. Основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения: интонация, союзы, знаменательные части речи (союзные слова). Бессоюзные и 

союзные (сочинительные, подчинительные) сложные предложения 

Сложносочиненное предложение (14 час) 
Сложносочиненное предложение, его грамматические признаки. 

Строение сложносочиненного предложения. 

Смысловые отношения между его частями и способы их выражения: соединительные 

отношения (однородность, перечисление, одновременность, последовательность; соедини-

тельные союзы ц, также, тоже, да); противительные отношения (противоположность, 

несовместимость; противительные союзы а, но, да, однако, зато);разделительные отношения 

(выбор, несовместимость, чередование, взаимоисключение; разделительные союзы либо, или, 

то... то, не то... не то). 

Сложноподчиненное предложение( 24 час.) 
Сложноподчиненное предложение, его грамматические признаки. 

Строение сложноподчиненного предложения: главная и придаточная часть, их единство 

(смысловое, интонационное, грамматическое). 
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Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, подчинительные 

союзы, союзные слова. Смысловые и стилистические различия сложноподчиненных 

предложений с синонимическими союзами (чтобы, чтоб, с тем чтобы, для того чтобы и т. 

п.). 

Виды придаточных предложений по характеру смысловой связи между частями, значению 

подчинительных союзов и союзных слов: определительные, изъяснительные, обстоя-

тельственные (места, времени, образа действия, сравнения,степени, цели, причины, следствия, 

условия, уступки). Сложноподчиненные предложения с придаточными присоединительными, 

местоименно-соотносительными. 

Сложные предложения с несколькими придаточными. Соподчинение (однородное и 

неоднородное) и последовательное подчинение придаточных частей. 

Бессоюзное сложное предложение (10 часов) 
Бессоюзное предложение, его грамматические особенности. Смысловые отношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзного сложного 

предложения: 

1) со значением перечисления; 

2)   со значением причины, пояснения, дополнения; 

3) со значением условия, следствия, противопоставления и др. 

Сложное предложение с разными видами  союзной и бессоюзной связи( 10 часов) 
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Структурные 

особенности  сложного предложения с разными видами связи. Основные разновидности 

предложений в зависимости от сочетания видов связи: 

1) сочинительная и подчинительная; 

2) подчинительная и бессоюзная; 

3) сочинительная и бессоюзная; 

4) сочинительная, подчинительная и бессоюзная. 

Интонационные и пунктуационные особенности сложных предложений с разнымивидами 

союзной и бессоюзной связи. 

*Период как особая форма организации сложных предложений и как поэтическое средство 

художественного текста. 

Синтаксические конструкции с чужой речью.(8 часов) 
Основные способы передачи чужой речи: 

1) предложения с прямой речью; 

2) сложноподчиненные предложения с косвенной речью; 

3) простые предложения с дополнением, называющим тему чужой речи (говорить о 

тебе); 

4) предложения с вводными конструкциями (по словам родителей). 

Прямая и косвенная речь. 

Повторение изученного (12 часов) 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса по предмету «Русский язык» 

 

Используемый учебно-методический комплект 

1.Программы по русскому языку для 5-11 классов общеобраз. учрежд./Автор-составитель 

Е.И.Харитонова – М.:Дрофа, 2010. 

2.Рабочая программа по русскому языку. 5 класс / Сост. Т.Н.Трунцева. – М.: ВАКО, 2015. 

 

Количество часов Контрольные работы, проверяющие достижение 

предметных, метапредметных и личностных 

результатов   

102 10 



Перечень учебно-методического обеспечения: 

Для учителя: 
 Тесты по русскому языку: 5 класс: к учебнику С.И.Львовой, В.В.Львова «Русский язык: 

учеб. для 5 кл. общеобразовательных учреждений» _ М.: издательство «Экзамен», 2014. 

 Проверь себя . 5 класс. Рабочая тетрадь по русскому языку: учебное пособие для 

учащихся общеобразоват. организаций / Л.В.Прохватилина (под ред. С.И.Львовой) – 

М.: Мнемозина, 2014 

 Русский язык. 5 класс: технологические карты уроков по учебнику Т.А.Ладыженской, 

М.Т. Тростенцовой в 2 частях. – Волгоград: Учитель, 2014. 

Для учащихся: 

 

 Львова С.И. Русский язык. 5 класс. В 3 частях: учебник для общеобразовательных 

учреждений / С.И.Львова, В.В.Львов. – М.: Мнемозина, 2013. 

 Рабочая тетрадь по русскому языку: часть 1,2: 5 класс: к учебнику С.И.Львовой, 

В.В.Львова «Русский язык. 5 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений. В трёх 

частях» / С.И.Львова. – 2-е изд. – М.: Издательство «Экзамен», 2014. 

 Проверь себя . 5 класс. Рабочая тетрадь по русскому языку: учебное пособие для 

учащихся общеобразоват. организаций / Л.В.Прохватилина (под ред. С.И.Львовой) – 

М.: Мнемозина, 2014 

Печатные пособия. 

Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 5-9  класса. 

Тесты и контрольные работы по русскому языку для 5-9 классов. 

Мультимедийные пособия. 

«Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для школьников и 

абитуриентов. 

1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников старших классов и 

абитуриентов. http://urokidoma.org 

Русский язык. Тесты по русскому языку. http://www.examen.ru/add/tests/Russian 

 

8.  Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 

Содержание  

предмета 

Универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Р
еч

ев
а
я

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 

Аудиров

ание 

 

•различным видам аудирования (с полным 

пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); передавать 

содержание аудиотекста в соответствии с 

заданной коммуникативной задачей в устной 

форме; 

•понимать и формулировать в устной форме 

тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов, 

распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, 

комментировать её в устной форме; 

•передавать содержание учебно-научного, 

публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме 

•понимать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию 

публицистического текста (в 

том числе в СМИ), 

анализировать и 

комментировать её в устной 

форме. 

http://urokidoma.org/
http://www.examen.ru/add/tests/Russian


плана, тезисов, ученического изложения 

(подробного, выборочного, сжатого) 

Чтение 

 

•понимать содержание прочитанных учебно-

научных, публицистических 

(информационных и аналитических, 

художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить 

их в устной форме в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме 

ученического изложения (подробного, 

выборочного, сжатого), в форме плана, 

тезисов (в устной и письменной форме); 

•использовать практические умения 

ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в 

соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей; 

•передавать схематически представленную 

информацию в виде связного текста; 

•использовать приёмы работы с учебной 

книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета; 

•отбирать и систематизировать материал на 

определённую тему, анализировать 

отобранную информацию и 

интерпретировать её в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей. 

•понимать, анализировать, 

оценивать явную и скрытую 

(подтекстовую) информацию 

в прочитанных текстах 

разной функционально-

стилевой и жанровой 

принадлежности; 

 

•извлекать информацию по 

заданной проблеме (включая 

противоположные точки 

зрения на её решение) из 

различных источников 

(учебно-научных текстов, 

текстов СМИ, в том числе 

представленных в 

электронном виде на 

различных информационных 

носителях, официально-

деловых текстов), 

высказывать собственную 

точку зрения на решение 

проблемы. 

 

Говор- 

ние 

 

•создавать устные монологические и 

диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные 

социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые, учебные темы (в том 

числе лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других изучаемых 

учебных предметов) разной 

коммуникативной направленности в 

соответствии с целями и ситуацией общения 

(сообщение, небольшой доклад в ситуации 

учебно-научного общения, бытовой рассказ 

о событии, история, участие в беседе, споре); 

•обсуждать и чётко формулировать цели, 

план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 

•извлекать из различных источников, 

систематизировать и анализировать 

материал на определённую тему и 

передавать его в устной форме с учётом 

заданных условий общения; 

•соблюдать в практике устного речевого 

общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы 

•создавать устные 

монологические и 

диалогические высказывания 

различных типов и жанров в 

учебно-научной (на 

материале изучаемых 

учебных дисциплин), 

социально-культурной и 

деловой сферах общения; 

 

•выступать перед аудиторией 

с докладом; публично 

защищать проект, реферат; 

 

•участвовать в дискуссии на 

учебно-научные темы, 

соблюдая норы учебно-

научного общения; 

 

•анализировать и оценивать 

речевые высказывания с 

точки зрения их успешности 

в достижении 

прогнозируемого результата. 



современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию, правила речевого 

этикета. 

 

Письмо •создавать письменные монологические 

высказывания разной коммуникативной 

направленности с учётом целей и ситуации 

общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-

этические, бытовые и учебные темы, рассказ 

о событии, тезисы, неофициальное письмо, 

отзыв, расписка, доверенность, заявление); 

•излагать содержание прослушанного или 

прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического 

изложения, а также тезисов, плана; 

•соблюдать в практике письма основные 

лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать 

лексику и фразеологию. 

•писать рецензии, рефераты; 

 

•составлять аннотации, 

тезисы выступления, 

конспекты; 

 

•писать резюме, деловые 

письма, объявления с учётом 

внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой 

употребления языковых 

средств. 

 

Речь и 

речевое 

общение 

 

•использовать различные виды монолога 

(повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в 

различных ситуациях общения; 

•использовать различные виды диалога в 

ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного 

общения; 

•соблюдать нормы речевого поведения в 

типичных ситуациях общения; 

•оценивать образцы устной монологической 

и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, 

достижения коммуникативных целей 

речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств; 

•предупреждать коммуникативные неудачи в 

процессе речевого общения. 

•выступать перед аудиторией 

с небольшим докладом; 

публично представлять 

проект, реферат; публично 

защищать свою позицию; 

 

•участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

аргументировать 

собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

 

•понимать основные 

причины коммуникативных 

неудач и объяснять их 

Текст •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, 

•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 



жанров с учётом требований к построению 

связного текста 

них языковых средств. 

Функциональ

ные 

разновидно- 

сти языка 

 

•владеть практическими умениями различать 

тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, 

тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, 

лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций); 

•различать и анализировать тексты разных 

жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового 

стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; 

выступление, статья, интервью, очерк как 

жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, 

спор как жанры разговорной речи); 

•создавать устные и письменные 

высказывания разных стилей, жанров и 

типов речи (отзыв, сообщение, доклад как 

жанры научного стиля; выступление, 

интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, 

спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, 

описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи); 

•оценивать чужие и собственные речевые 

высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия 

их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; 

•исправлять речевые недостатки, 

редактировать текст; 

•выступать перед аудиторией сверстников с 

небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим 

докладом на учебно-научную тему. 

 

•различать и анализировать 

тексты разговорного 

характера, научные, 

публицистические, 

официально-деловые, тексты 

художественной литературы 

с точки зрения специфики 

использования в них 

лексических, 

морфологических, 

синтаксических средств; 

•создавать тексты различных 

функциональных стилей и 

жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, 

конспект как жанры учебно-

научного стиля), участвовать 

в дискуссиях на учебно-

научные темы; составлять 

резюме, деловое письмо, 

объявление в официально-

деловом стиле; готовить 

выступление, 

информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в 

публицистическом стиле; 

принимать участие в 

беседах, разговорах, спорах в 

бытовой сфере общения, 

соблюдая нормы речевого 

поведения; создавать 

бытовые рассказы, истории, 

писать дружеские письма с 

учётом внеязыковых 

требований, предъявляемых 

к ним, и в соответствии со 

спецификой употребления 

языковых средств; 

•анализировать образцы 

публичной речи с точки 

зрения её композиции, 

аргументации, языкового 

оформления, достижения 

поставленных 

коммуникативных задач; 

•выступать перед аудиторией 

сверстников с небольшой 

протокольно-этикетной, 

развлекательной, 

убеждающей речью. 



Общие 

сведения о 

языке 

 

•характеризовать основные социальные 

функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских 

языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии 

русского языка; 

•определять различия между литературным 

языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями 

языка, жаргоном и характеризовать эти 

различия; 

•оценивать использование основных 

изобразительных средств языка. 

• характеризовать вклад 

выдающихся лингвистов в 

развитие русистики. 

 

Фонетика и 

орфоэпия. 

Графика 

 

•проводить фонетический анализ слова; 

•соблюдать основные орфоэпические 

правила современного русского 

литературного языка; 

•извлекать необходимую информацию из 

орфоэпических словарей и справочников; 

использовать её в различных видах 

деятельности. 

 

•опознавать основные 

выразительные средства 

фонетики (звукопись); 

•выразительно читать 

прозаические и поэтические 

тексты; 

• извлекать необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфоэпических словарей и 

справочников; использовать 

её в различных видах 

деятельности 

Морфемика и 

словообразов

ание 

 

•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. 

 

•характеризовать 

словообразовательные 

цепочки и 

словообразовательные 

гнёзда, 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. 

 

Лексикологи

я и 

•проводить лексический анализ слова, 

характеризуя лексическое значение, 

•объяснять общие принципы 

классификации словарного 



фразеология 

 

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; 

 

•группировать слова по тематическим 

группам; 

 

•подбирать к словам синонимы, антонимы; 

 

•опознавать фразеологические обороты; 

 

•соблюдать лексические нормы в устных и 

письменных высказываниях; 

 

•использовать лексическую синонимию как 

средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи 

предложений в тексте; 

 

•опознавать основные виды тропов, 

построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение); 

 

•пользоваться различными видами 

лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, 

фразеологическим словарём и др.) и 

использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности. 

 

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 

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. 

Морфология 

 

•опознавать самостоятельные 

(знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи; 

 

•анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи; 

 

•употреблять формы слов различных частей 

речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка; 

 

•применять морфологические знания и 

умения в практике правописания, в 

различных видах анализа; 

 

•распознавать явления грамматической 

•анализировать 

синонимические средства 

морфологии; 

•различать грамматические 

омонимы; 

•опознавать основные 

выразительные средства 

морфологии в 

публицистической и 

художественной речи и 

оценивать их; объяснять 

особенности употребления 

морфологических средств в 

текстах научного и 

официально-делового стилей 

речи; 



омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 

 

•извлекать необходимую 

информацию из словарей 

грамматических трудностей, 

в том числе 

мультимедийных; 

использовать эту 

информацию в различных 

видах деятельности. 

Синтаксис 

 

•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. 

 

• 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. 

Правописани

е: 

орфография 

и пунктуация 

 

• соблюдать орфографические и 

пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объёме содержания курса); 

 

• объяснять выбор написания в устной форме 

(рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять 

орфографические и пунктуационные 

ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из 

орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

• демонстрировать роль 

орфографии и пунктуации в 

передаче смысловой стороны 

речи; 

• извлекать необходимую 

информацию из 

мультимедийных 

орфографических словарей и 

справочников по 

правописанию; использовать 

эту информацию в процессе 

письма. 

Язык и 

культура 

 

•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 

• 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. 



речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) языковое 

оформление ответа. 

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

определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка. 

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

для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

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

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

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

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно 

и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

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

раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

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

материала. 

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

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, то 

есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока ( выводится поурочный балл), 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 

современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 



Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 100-110, для 7 – 

110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете слов учитываются как 

самостоятельные так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25, для 7 класса -25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 

класса – 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать 

выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в 

конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем изученным 

темам. 

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

теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 2-3 случаями. Из 

изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть 

представлены 1-3 случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 классе -16 различных 

орфограмм и 3-4 пунктограммы, в 7 классе -20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, в 8 

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

пунктограмм. 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, 

которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

В диктантах должно быть в 5 классе – не более 5 слов, в 6-7 классах – не более 7 слов, в 8-9 

классах – не более 10 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми 

написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем 

текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 

ошибки: 

В переносе слов; 

На правила, которые не включены в школьную программу; 

На еще не изученные правила; 

В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

В передаче авторской пунктуации. 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 

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

(вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 

грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

В исключениях из правил; 

В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 



В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, 

выступающими в роли сказуемого; 

В написании ы и и после приставок; 

В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, 

никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной как; ничто иное не…; не что иное 

как и др.); 

В собственных именах нерусского происхождения; 

В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка 

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

ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в фонетических 

(пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

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

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

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

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная 

ошибка учитывается как самостоятельная. 

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

считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на 

верное) оценка снижается на 1 балл. Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и 

более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

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

орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки. 

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

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

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может 

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

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

пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 

пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается 

выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. 

Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

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

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



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

ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за 

диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 

выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

ошибки, для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного 

(фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 

оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

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

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

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

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 

дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

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

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

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

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

ошибок диктант оценивается баллом «1». 

Оценка сочинений и изложений 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 4-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы «Развития навыков связной речи». 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе – 100-150 слов, в 6 классе – 

150-200 слов, в 7 классе – 200-2500, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть 

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

работа. 

Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: в 5 классе – 0,5 – 1,0 

страницы, в 6 классе – 1,0 – 1,5, в 7 классе – 1,5 – 2,0, в 8 классе – 2,0 – 3,0, в 9 классе – 3,0 – 

4,0. Экзаменационное сочинение – 3-5 листов, медальная работа – 4-5 листов. 



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

ученического сочинения зависит от многих обстоятельств, в частности от стиля и жанра 

сочинения, от почерка. 

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

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание 

и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение орфографических, 

пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за 

исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по 

литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по 

литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

полнота раскрытия темы; 

правильность фактического материала; 

последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 

Разнообразие словаря и грамматического строя речи; 

Стилевое единство и выразительность речи; 

Число речевых недочетов. 

Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, 

пунктуационных и грамматических. 

 

Оценка «5» 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют. 

3. Содержание излагается последовательно. 

4. Работа отличается богатством словаря, разнообразием используемых 

синтаксических конструкций, точностью словоупотребления. 

5. Достигнуто стилевое единство и выразительность текста. 

В целом в работе допускается 1 недочет в содержании и 1 – 2 речевых недочета. 

Грамотность: допускается 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, или 1 грамматическая 

ошибка. 

Оценка «4» 1.Содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные 

отклонения от темы). 

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

3.Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

4. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 



5.Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

В целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых 

недочетов. 

Грамотность: допускаются 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки, или 1 

орфографическая и 3 пунктуационные ошибки, или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

Оценка «3» 1. В работе допущены существенные отклонения от темы. 

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

3. Допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

4. Беден словарь и однообразны употребляемые синтаксические конструкции, встречается 

неправильное словоупотребление. 

5. Стиль работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки, или 3 

орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 пунктуационных при отсутствии 

орфографических ошибок ( в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные ошибки), а 

также 4 грамматические ошибки. 

Оценка «2» 1. Работа не соответствует теме. 

2. Допущено много фактических неточностей. 

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

между ними, работа не соответствует плану. 

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

выраженной связью между ними, часты случаи неправильного словоупотребления. 

5. Нарушено стилевое единство текста. 

В целом в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов. 

Грамотность: допускаются 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 

орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 грамматических ошибок. 

Оценка «1» В работе допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов. 

Грамотность: имеется более 7 орфографических, 7 пунктуационных и 7 грамматических 

ошибок. 

Примечания. 

При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при 

оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, а для 

отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 

орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2 – 



3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 – 4, 4 – 4 – 6. При выставлении 

оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

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

высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 

На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и 

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

«Оценка диктантов». 

Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающихся работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) 

этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность 

письма. 

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

только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. 

При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания 

определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 

оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 

количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 

исправления ошибок. 

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

или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 
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