
 



Рабочая программа по русскому языку составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, основной 

образовательной программы основного общего образования МКОУ «СОШ № 4», примерной 

программы основного общего образования по русскому языку с учетом авторской  

программы по русскому языку Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, входящей в Образовательную 

систему «Школа 2100». Программа «Русский язык» 5 – 9 классы / Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

Л.Ю.Комиссарова, И.В.Текучева // Программы учебных предметов (курсов) для основной 

школы, 5-9 классы / Под науч. ред. Д.И.Фельдштейна.− Изд.2-е, испр.− М.: Баласс, 2014. – 

С.4-32. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

1. Русский язык. 5 кл.: учеб. для общеобразоват.учреждений в 2-х кн. Кн.1 / Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, Л.Ю.Комиссарова, И.В. Текучева, Н.А.Исаева; под науч.ред.ак.РАО 

А.А.Леонтьева.- Изд.4-е, перераб.- М.: Баласс, 2014.-256 с.  

2. Русский язык. 5 кл.: учеб. для общеобразоват.учреждений в 2-х кн. Кн.2 / Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, Л.Ю.Комиссарова, И.В. Текучева, Н.А.Исаева ; под науч.ред.ак.РАО 

А.А.Леонтьева.- Изд.4-е, перераб.- М.: Баласс, 2013.-240 с.  

3. Русский язык. 6 кл.: учеб. для общеобразоват.учреждений в 2-х кн. Кн.1 / Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, Л.Ю.Комиссарова, И.В. Текучева, Н.А.Исаева – Изд.3-е, перераб.- М.: 

Баласс, 2012.- 224 с.  

4. Русский язык. 6 кл.: учеб. для общеобразоват.учреждений в 2-х кн. Кн.2 / Р.Н.Бунеев, 

Е.В.Бунеева, Л.Ю.Комиссарова, И.В. Текучева, Н.А.Исаева. – Изд.3-е, перераб.- М.: 

Баласс, 2012.- 144 с. 

5. Русский язык. 7 кл.: учеб. для общеобразоват.учреждений / Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

Л.Ю.Комиссарова, И.В. Текучева, Н.А.Исаева. – Изд.3-е, перераб.- М.: Баласс, 2013.- 

288с.  

6. Русский язык. 8 кл.: учеб. для общеобразоват.учреждений / Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

Л.Ю.Комиссарова, И.В. Текучева; под науч.ред. ак. РАО А.А.Леонтьева.- Изд. 2-е, 

испр.− М.: Баласс, 2012.- 304 с.  

7. Русский язык. 9 кл.: учеб. для общеобразоват.учреждений / Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, 

Л.Ю.Комиссарова, И.В. Текучева. − Изд. 2-е, испр.−М.: Баласс, 2012.−176 с.  

 

Место предмета русский язык в учебном плане 
Программа базового курса по русскому языку основного общего образования рассчитана 

на 748 часов в год: 
5 класс - 204 часа в год, 6 часов в неделю; 

6 класс - 204часа в год, 6 часов в неделю; 

7 класс - 136 часов в год, 4 часа в неделю; 

8 класс - 102 часа год, 3 часа в неделю; 

9 класс - 102 часа в год, 3 часа в неделю. 

Срок реализации рабочей программы - 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РУЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

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 познавательный интерес 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 произнесѐнное и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 

чтения. 

 

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; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, 

сжато, выборочно; 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 



методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров 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 партнѐром; 

– 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 учѐтом 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 результатами изучения 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 
 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

• 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, 

реферат; публично защищать свою позицию; 
• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать еѐ, убеждать; 
• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
 

Речевая деятельность.  Аудирование 
Выпускник научится: 
• 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 еѐ в устной форме; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста 

(в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме. 
 

Чтение 
Выпускник научится: 
• 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 приѐмы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
• отбирать и систематизировать материал на определѐнную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать еѐ в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• 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 еѐ 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. 
 

Говорение 
Выпускник научится: 
• 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 чѐтко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы; 
• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определѐнную тему и передавать его в устной форме с учѐтом заданных условий общения; 
• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• 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; 
• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности в 

достижении прогнозируемого результата. 
 

Письмо 
Выпускник научится: 
• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом 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. 



Выпускник получит возможность научиться: 
• писать рецензии, рефераты; 
• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 
• писать резюме, деловые письма, объявления с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств. 
 

Текст 
Выпускник научится: 
• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению; 
• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 
• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учѐтом требований к построению связного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учѐтом 

внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой 

употребления в них языковых средств. 

 
Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 
• 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, 
• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• 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, 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 учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, 

и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 
• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных задач; 
• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью. 
 

Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 



• 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 
 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 
• проводить фонетический анализ слова; 
• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного 

языка; 
• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать еѐ в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 
• выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 
• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности. 

Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 
• 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, 

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. 
 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 
• 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; 



• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, 

словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 
• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
• опознавать омонимы разных видов; 
• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 
• 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 
Выпускник научится: 
• 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 омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• 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; 
• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 
 

Синтаксис 
Выпускник научится: 
• 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. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• 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. 



 

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объѐме 

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 еѐ 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 
Выпускник научится: 
• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических 

текстах; 
• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны; 
• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни; 
Выпускник получит возможность научиться: 
• 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. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

5-й класс 

Роль языка в жизни общества.  

Красота, выразительность и эстетические возможности русской речи 

Слово в языке и речи  

(повторение и углубление курса начальной школы) 

Слово и его звуковая оболочка. 

Звуки языка, гласные и согласные звуки. 

Ударные и безударные гласные. 

Согласные звонкие и глухие (парные и непарные), твѐрдые и мягкие (парные и 

непарные). 

Обозначение звуков на письме. Способы обозначения твѐрдости и мягкости 

согласных, звука [j]. Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Алфавит. 

Использование знания алфавита при поиске информации в разных источниках, в SMS -

сообщениях. 

Двойная роль букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных на письме. 

Слог, слогоделение. Ударение.  

Элементы фонетической транскрипции.  

 



Орфограмма. Опознавательные признаки орфограмм.  

Условия выбора орфограммы. Орфографический словарь. 

 

Нормы произношения звуков речи. 

Орфоэпический словарь. 

Буквы ѐ, о после букв шипящих в корне слова. 

Вклад В.К. Тредиаковского в развитие отечественной фонетики и орфоэпии 

(ознакомление). 

Основные выразительные средства фотетики. 

 

Слово и его лексическое значение. 

Лексика. Лексическое значение слова. 

Роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Словарный запас 

человека как показатель его интеллектуального и речевого развития. 

Основные способы толкования лексического значения слова: объяснение в толковом 

словаре, синонимия, антонимия; через значение морфем, составляющих слово. 

Толковый словарь. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 

Многозначные слова и омонимы. 

Вклад В.И. Даля в развитие русской лексикологии и лексикографики      

(ознакомление). 

Синонимы. Словарь синонимов. Синонимы стилистически нейтральные и 

стилистически окрашенные (наблюдение). 

Антонимы. Словарь антонимов. 

Морфемика. Словообразование. 

Морфема –  значимая часть слова. 

Основа как носитель лексического значения слова. 

Производная и непроизводная основа. Производящая основа. 

Корень слова как основной носитель лексического значения слова. Чередование 

гласных и согласных звуков в корне. 

Правописание букв безударных гласных в корне: 1) проверяемых ударением; 2) не 

проверяемых ударением. Правописание корней с чередованием букв а и о (-лаг- – -лож-, -

раст- (-ращ-) – -рос-, -гар- – -гор-, -зар- – -зор-).  

Значения приставок и суффиксов как составляющих компонентов лексического 

значения слова. Основные выразительные средства словообразования. Правописание букв 

гласных и согласных в приставках. 

Значение приставок пре- и при-. Буквы е и и в приставках пре- и при-.  

Буквы з, с на конце приставок. 

Буквы ы, и после приставок на согласные. 

Значения суффиксов. 

Основные способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение).  

Правописание сложных слов. 

Сложносокращѐнные слова. Правописание сложносокращенных слов. 

Грамматическое значение слова. 

Окончание как одно из средств выражения грамматического значения слова. Форма 

слова. 

Морфологические признаки слов. 

Часть речи как группа слов, имеющих: 

1) одно и то же  общее грамматическое значение; 

2) одни и те же морфологические и синтаксические признаки. 

Знаменательные и служебные части речи, функции служебных слов. 

Междометия. 



Вклад  М.В. Ломоносова в развитие отечественной науки о языке (ознакомление).  

 

Слово в предложении. 

Номинативная функция слова и словосочетания, коммуникативная функция 

предложения. Интонация, смысловая роль интонации. 

Сочинительная связь между словами. Подчинительная связь между   словами. 

Словосочетание. Главное и зависимое слово. Функция словосочетания. 

Слово как член предложения.  Главные члены предложения. Грамматическая основа 

предложения. Односоставные и двусоставные предложения     (ознакомление). 

Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Предложение распространѐнное и нераспространѐнное.  

Понятие смыслового отрезка, требующего пунктуационного оформления. 

Однородные члены предложения. Интонация перечисления. 

Знаки препинания при однородных членах предложения. Предложения с 

обобщающим словом при однородных членах. Двоеточие после обобщающего слова перед 

однородными членами. 

Обращение как смысловой отрезок предложения. 

Интонация при обращениях. Знаки препинания в предложении с обращениями. 

Вводные слова как смысловой отрезок предложения, их функция (ознакомление). 

Основные группы вводных слов (ознакомление). Интонация при вводных словах. Знаки 

препинания в предложениях с вводными словами. 

Сложное предложение. Средства связи частей сложного предложения. 

Сложносочинѐнное, сложноподчинѐнное, бессоюзное предложение (ознакомление). 

Интонация как средство связи частей сложного предложения, смысловая функция 

интонации. 

Запятая между частями сложного предложения. 

 

Слово в тексте. 

Развитие речи. Чтение и работа с информацией. 

Текст и его признаки. Тема. Основная мысль. Развитие мысли в тексте. Заголовок. 

Ключевые слова. Деление текста на абзацы. Простой план текста. 

Типы речи – повествование, описание, рассуждение и их основные особенности. 

Текст-описание. Подробное изложение текста-описания. Сочинение-описание 

пейзажа по личным наблюдениям. Сочинение-описание пейзажа по картине. 

Текст-повествование. 

Подробное изложение текста-повествования. 

Разговорный и книжный стили речи. Слово как носитель стилистических значений. 

Слова нейтральные и стилистически окрашенные.  

            Научный стиль речи (задачи речи, сфера употребления, характерные языковые 

средства).  

Учебно-научный текст. Изучающее и ознакомительное чтение. 

Монологическая и диалогическая речь. Оформление диалога на письме. 

 

Знаменательные (самостоятельные) слова 

Слова со значением «предмет» 

Имя существительное в языке и речи. 

Имя существительное как часть речи. 

Лексическое значение имен существительных.  

Общее грамматическое значение имени существительного. 

Понимание «предмета» в широком и узком значении. Грамматическое понятие 

«предмет». Опредмеченный признак, действие. 

Способы образования имен существительных (морфологические и сложение). 



Гласные в суффиксах имен существительных -ек-, -ик-. Буквы ч, щ в  суффиксе имѐн 

существительных -чик- (-щик-). Буквы  о и е после букв шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имѐн существительных. 

Морфологические признаки имѐн существительных. 

Постоянные и непостоянные морфологические признаки. 

Имена существительные собственные/нарицательные, 

одушевлѐнные/неодушевлѐнные. 

Большая буква в именах собственных; выделение имѐн собственных кавычками. 

Род имѐн существительных. Существительные общего рода. 

Число имѐн существительных. Существительные, имеющие форму только 

множественного числа. Существительные, имеющие форму только един-ственного числа. 

Падеж. Именительный падеж единственного числа как начальная, словарная форма 

имени. Косвенные падежи. 

Склонение имѐн существительных. Типы склонения. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные. 

Буквы е, и в падежных окончаниях имѐн существительных. Особенности склонения 

имѐн существительных на -ия, -ий, -ие.  

Сочетательные возможности имѐн существительных. 

Лексическая сочетаемость имѐн существительных. 

Грамматическая сочетаемость имѐн существительных. 

Определительные отношения «предмет + его признак»: «имя существительное + имя 

прилагательное», «имя существительное + имя существительное» (корзина с яблоками). 

Роль имени существительного в предложении. 

Имя существительное в качестве подлежащего.  

Имя существительное в качестве дополнения. Дополнение прямое и косвенное.  

Имя существительное в качестве определения (ознакомление). 

Имя существительное в качестве обстоятельства.  

Имя существительное в качестве сказуемого. Составное именное сказуемое 

(ознакомление).  

Тире между подлежащим и сказуемым. Интонационное оформление предложений с 

именем существительным в качестве сказуемого. 

Текст. Текстообразующая роль имѐн существительных. 

 

Указательные слова-местоимения    

          Местоимения-существительные 

Местоимение в языке и речи. 

Местоимение как часть речи. 

Разряды местоимений (ознакомление). 

Морфологические признаки местоимений, указывающих на предмет (местоимений-

существительных).  

Личные местоимения. Склонение личных местоимений. Буква н в личных 

местоимениях 3-го лица после предлогов. Лицо местоимений. Род личных местоимений. 

Число личных местоимений.  

Возвратное местоимение себя. Склонение возвратного местоимения. 

Вопросительно-относительные местоимения кто, что. Склонение местоимений кто, 

что. 

Неопределѐнные местоимения кто-то, некто, что-то, нечто, что-нибудь и др. 

Склонение неопределенных местоимений. Правописание не- в неопределенных 

местоимениях. Дефис в неопределенных местоимениях. 

Отрицательные местоимения никто, ничто, некого, нечего. Склонение 

отрицательных местоимений. Слитное и раздельное написание не- и ни- в отрицательных 

местоимениях. Различение на письме приставок не- и ни- в отрицательных местоимениях. 



Роль меcтоимений-существительных в предложении. 

Местоимения в тексте.   

 

Слова со значением «действие или состояние предмета» 

Глагол в языке и речи. 

Глагол как часть речи. 

Лексическое значение глаголов.  

Общее грамматическое значение глагола. 

Основные способы словообразования глаголов. 

Морфологические признаки глагола. 

Постоянные и непостоянные признаки.  

Неопределенная форма глагола.  

Переходность/непереходность, возвратность/невозвратность. 

Вид глагола. Гласные в суффиксах глаголов -ова- (-ева-), -ыва- (-ива-). Буквы е и и в 

корнях с чередованием. Буквы а и о в корне -кас- – -кос-.  

Лексическое значение глаголов разных видов. 

Способы образования видовых пар: суффиксальный, приставочный. 

Спряжение. I и II спряжение. Разноспрягаемые глаголы. 

Правописание гласных в безударных личных окончаниях глагола. 

Наклонение. Способы образования форм наклонения. 

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

Буквы ь и и в глаголах повелительного наклонения. 

Настоящее и будущее время глагола. Лицо и число.  

Прошедшее время глагола. Род.   

Способы образования форм времени. Основа настоящего/будущего времени.  

Правописание букв гласных перед суффиксом -л- в форме прошедшего времени. 

Безличные глаголы. 

Глагол в предложении. 

Роль глагола в предложении. Простое и составное глагольное сказуемое 

(ознакомление). 

Глагол в тексте. 

Глагол в художественном тексте. 

Развитие речи. 

Взаимодействие типов речи. 

Подробное изложение художественного текста-повествования с элементами описания. 

Сочинение-рассказ о случае из жизни. 

Текст-рассуждение. 

Сочинение-рассуждение. 

Повторение изученного в 5-м классе. 

 

Проектная деятельность. 

Темы проектов: «Осень», «Хобби», «Друзья», «Путешествие», «Зима», «Общение», 

«Что такое смех», «Живопись», «Спорт», «Удивительная страна – Русский язык». 

 

6-й класс 

Русский язык – язык русского народа. 

Связь русского языка с национальными традициями русского народа.  

Видные учѐные-русисты 

 

Слово в языке и речи (повторение и углубление изученного в 5-м классе) 

 

Лексическое богатство русского языка. Фразеологизмы. Свободные сочетания слов и 



фразеологические обороты. Фразеологический словарь. 

Изменения в словарном составе русского языка. Заимствованные слова. Устаревшие 

слова (архаизмы, историзмы). Неологизмы. 

Понятие «часть речи». 

Имя существительное как часть речи и как член предложения. Грамматическое 

значение и морфологические признаки имени существительного. Способы образования имен 

существительных. 

Буквенные и небуквенные орфограммы в именах существительных. Буквы ы, и после 

ц. Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Местоимение как часть речи и как член предложения (на материале местоимений-

существительных). 

Буквенные и небуквенные орфограммы в местоимениях-существительных. 

Глагол как часть речи и как член предложения. 

Грамматическое значение и морфологические признаки глагола. 

Вклад Ф.И. Буслаева, В.В. Виноградова в развитие отечественной морфологии. 

Буквенные и небуквенные орфограммы в глаголах. 

Простое и сложное предложение. Предложения с обращениями, вводными словами. 

Выделительные знаки препинания. Предложение с однородными членами. Разделительные 

знаки препинания. 

Предложения с прямой речью. Косвенная речь. Диалог. 

Способы связи предложений в тексте. 

 

Слова со значением «количество предметов»  

Имя числительное в языке и речи. 

Имя числительное как часть речи. 

Лексическое и грамматическое значение количественных числительных.  

Морфологические признаки количественных  числительных. 

Простые, сложные, составные имена числительные. Разряды количественных 

числительных: целые, дробные и собирательные числительные. 

Склонение количественных числительных. Нормы употребления количественных 

числительных в речи. Буква ь в середине и в конце количественных числительных. Слитное 

и раздельное написание количественных числительных. Буква и в безударных падежных 

окончаниях числительных. 

Род числительных два/две,  оба/обе, полтора/полторы. 

Сочетательные возможности количественных  числительных. 

Лексическая сочетаемость. Сочетаемость собирательных числительных с 

существительными. 

Грамматическая сочетаемость. 

Роль количественных  числительных в предложении и тексте. 

Количественные числительные в качестве подлежащего. 

Количественные числительные в качестве второстепенных членов предложения.  

 

Слова со значением «признак предмета» 

Имя прилагательное в языке и речи. 

Имя прилагательное как часть речи. 

Лексическое значение имен прилагательных. 

Общее грамматическое значение имен прилагательных. 

Словообразование имен прилагательных. Различение на письме суффиксов -к- и -ск-. 

Употребление ь для обозначения мягкости согласных звуков на письме в именах 

прилагательных (типа июньский, январский). 

Правописание н и нн в суффиксах прилагательных. 

Буквы о, е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях прилагательных. 



Морфологические признаки имѐн прилагательных. 

Постоянные и непостоянные морфологические признаки. 

Качественные имена прилагательные. Полная и краткая форма. Формы сравнения 

прилагательных. 

Неупотребление буквы ь в конце кратких прилагательных после букв шипящих. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Относительные имена прилагательные. 

Притяжательные имена прилагательные. 

    Сочетательные возможности имен прилагательных.  

Лексическая сочетаемость. 

Подчинительная связь «согласование» в словосочетании «имя существительное + имя 

прилагательное». 

        Роль имѐн прилагательных в предложении. 

Имя прилагательное в качестве определения. 

Однородные и неоднородные определения. Знаки препинания при однородных 

определениях. 

Имя прилагательное в качестве сказуемого. 

Составное именное сказуемое. 

   Имя прилагательное в тексте. 

Текстообразующая роль имѐн прилагательных. 

 

Порядковые числительные в языке и речи. 

Лексическое и грамматическое значение порядковых числительных. 

Морфологические признаки порядковых числительных. Изменение порядковых 

числительных по родам, числам, падежам. 

Роль порядковых числительных в предложении. 

Количественные и порядковые числительные (обобщение). Имя числительное как 

часть речи. 

Имена числительные в словосочетании, предложении и тексте. 

 

Указательные слова-местоимения. Местоимения-прилагательные в языке и речи. 

Морфологические признаки местоимений, указывающих на признак предметов и 

количество предметов. 

Вопросительно-относительные местоимения какой, каков, который, чей, сколько. 

Склонение вопросительно-относительных местоимений. 

Неопределѐнные местоимения некоторый, несколько, кое-какой, какой-то, сколько-

нибудь и др. Склонение неопределѐнных местоимений. Правописание не- в неопределѐнных 

местоимениях. Дефис в неопределѐнных местоимениях. 

Отрицательные местоимения никакой, ничей, нисколько. Склонение отрицательных 

местоимений.  

Притяжательные местоимения мой, твой, наш, ваш, свой и др. 

Склонение притяжательных местоимений. 

Указательные местоимения этот, тот, такой, таков, столько. 

Склонение указательных местоимений.  

Определительные местоимения сам, самый, весь, всякий, каждый, иной, другой, 

любой. 

Склонение определительных местоимений. 

Роль местоимений, указывающих на признак предмета и количество предметов, в  

предложении. 

Местоимение как часть речи (обобщение).  

Местоимения в тексте. 

 



Слова со значением «признак предмета по действию» 

Причастие. 

Причастие как особая форма глагола. 

Грамматическое значение. 

Морфологические признаки. 

Глагольные признаки: время (настоящее, прошедшее), вид. Действительные и 

страдательные причастия. 

Признаки имени прилагательного: изменение по родам, числам, падежам, наличие 

полной и краткой формы. 

Причастный оборот. 

Выделение причастного оборота на письме.  

Образование и правописание действительных и страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени. 

Правописание букв безударных гласных в падежных окончаниях причастий. 

Правописание гласных в суффиксах действительных причастий настоящего времени. 

Правописание букв гласных перед суффиксом -вш- действительных причастий прошедшего 

времени. Правописание букв гласных в суффиксах страдательных причастий настоящего 

времени. 

Полная и краткая форма страдательных причастий. 

Правописание н и нн в суффиксах полных и кратких страдательных причастий и в 

прилагательных, образованных от глаголов. Правописание букв гласных перед суффиксом -

нн- в страдательных причастиях прошедшего времени. 

Правописание е, ѐ после букв шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Правописание не с причастиями. 

Роль причастий в предложении. 

Причастие в качестве определения. 

Причастие как именная часть составного именного сказуемого. 

Сочетательные возможности причастий. 

Подчинительная связь «согласование» в словосочетании «имя существительное + 

причастие». 

Подчинительная связь «управление» в словосочетании «причастие + имя 

существительное». 

Причастие в тексте. 

Текстообразующая роль причастия. 

 

Развитие речи. Чтение и работа с информацией. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи. Расширение представления о 

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи. 

Текст. Широкие и узкие темы. Простой и сложный план текста. Эпиграф. 

Стили речи. Научный и официально-деловой стиль. Задачи речи, сфера употребления, 

характерные языковые средства.  

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Соединение типов речи в тексте. 

Изучающее чтение и изложение (подробное, выборочное) текстов разных типов и 

стилей речи: 

– повествование в учебно-научном стиле; 

– повествование с элементами описания в художественном тексте; 

– рассуждение в художественном тексте. 

Сочинение: описание интерьера; рассказ; рассуждение на дискуссионную тему; 

рассуждение с элементами повествования или описания; отзыв о книге. 

Повторение изученного в 6-м классе.  

 



Проектная деятельность. 

Темы проектов: «Слова детей. Неологизмы», «Дневники», «Изменения в природе», 

«Интерьер. Дизайн. Лучший школьный кабинет», «Величайшие открытия человечества», 

«Автобиография», «Весна как пробуждение природы», «Удивительные пейзажи в 

литературе, живописи, музыке».  

 

 

7-й класс 

Русский язык в кругу других славянских языков.  

Русский язык и языковые контакты. Видные учѐные-русисты 

 

Слово в языке и речи (повторение и углубление изученного в 6-м классе) 

 

Текст. 

Тексты разных типов. Тексты разных стилей. Виды чтения. 

Простое и сложное предложение. 

Понятие «предложение». Однородные члены предложения. 

Сложное предложение. Разделительные знаки препинания. 

Обращение. Вводные слова. Выделительные знаки препинания. Предложения с 

прямой и косвенной речью. 

Части речи. 

Понятие «часть речи». Самостоятельные части речи.  

Буквенные и небуквенные орфограммы в именах прилагательных. Слитное и 

дефисное написание сложных прилагательных. 

Причастие как особая форма глагола и как член предложения. Причастный оборот. 

Буквенные и небуквенные орфограммы в причастиях. 

Имя числительное как часть речи и как член предложения. 

Буквенные орфограммы в именах числительных. 

Местоимение как часть речи и как член предложения. 

Буквенные и небуквенные орфограммы в местоимениях. 

 

Слова со значением «признак признака» и «признак действия» 

Наречие в языке и речи. 

Наречие как часть речи. 

Общее грамматическое значение. 

Лексическое значение наречий. Разряды наречия по лексическому значению. 

Грамматическое значение наречий. Словообразование наречий. Степени сравнения наречий 

в сопоставлении со степенями сравнения прилагательных. Буквы е, и в приставках не-, ни- 

отрицательных наречий. 

Буквы о и а в конце наречий с приставками. 

Буквы о, е после букв шипящих в суффиксах наречий. 

Буква ь после букв шипящих в конце наречий. 

Правописание н и нн в наречиях на -о, -е. 

Дефис в наречиях. 

Слитное и раздельное написание наречий. 

Правописание не с наречиями на -о, -е. 

Морфологические признаки. 

Неизменяемость. 

Разграничение наречий и слов, сходных с ними.  

Сочетательные возможности наречия. Лексическая сочетаемость наречий. 

Подчинительная связь «примыкание» в словосочетании «глагол + наречие». 

Роль наречий в предложении. 



Наречие в качестве обстоятельства. 

Виды обстоятельств. 

Наречия в тексте. 

Наречия в художественном и публицистическом тексте. 

 

Категория состояния в языке и речи. 

Категория состояния как часть речи. 

Общее грамматическое значение. Лексическое значение. 

Морфологические признаки. 

Формы сравнения. 

Роль категории состояния в предложении. 

 

Деепричастие в языке и речи. 

Деепричастие как особая форма глагола. 

Общее грамматическое значение. 

Морфологические признаки. 

Глагольные признаки: вид. 

Признаки наречия: неизменяемость. 

Образование форм деепричастий. Вариантные формы деепричастий: идя – идучи 

(устар.), озябнув – озябши (устар.). 

Правописание не с деепричастиями. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания при деепричастном обороте. Знаки 

препинания при одиночном деепричастии.  

Сочетательные возможности деепричастий. 

Подчинительная связь «управление» в словосочетании «деепричастие + + имя 

существительное». 

Подчинительная связь «примыкание» в словосочетании «деепричастие + + глагол».  

Роль деепричастия в предложении. 

Деепричастие в качестве обстоятельства. 

Деепричастие в текстах разных стилей. 

Текстообразующая функция деепричастия. 

 

Служебные слова 

Самостоятельные и служебные части речи 

Предлог. 

Предлог как часть речи. 

Разряды предлогов по структуре. 

Разряды предлогов по значению. 

Дефис в предлогах. 

Производные и непроизводные предлоги, их правописание. 

Синонимика предлогов (из-за, благодаря, для, в целях и т.п.).  

Нормы употребления предлогов по, под, против. 

Особенности употребления предлогов в текстах разных стилей. 

 

Союз. 

Союз как часть речи. 

Простые и составные союзы. 

Разряды союзов по роли в предложении. 

Сочинительные союзы. Сочинительные союзы в простом и сложном предложении 

(однородные члены предложения, сложносочинѐнное предложение). 

Подчинительные союзы в сложном предложении. 

Сложносочинѐнные предложения. 



Сложноподчинѐнные предложения. 

Разряды союзов по структуре. Производные и непроизводные союзы. 

Слитное и раздельное написание союзов. Отличие союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами, отличие союза от наречия с частицей. 

Союзы в тексте. 

Союз как средство связи предложений и частей текста. 

 

 

Частица. 

Частица как часть речи. 

Разряды частиц: смысловые (отрицательные, указательные, выделительные, 

уточняющие, усилительные, вопросительные, восклицательные, выражающие сомнение) и 

формообразующие. Раздельное и дефисное написание частиц. Значение и употребление 

частиц не и ни. 

Разграничение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни  

с разными частями речи. 

Частицы в тексте. 

 

Междометие. 

Междометие как часть речи. 

Интонационное выделение междометий. 

Группы междометий по значению. Производные и непроизводные междометия. 

Запятая и восклицательный знак при междометиях. 

Дефис в междометиях. 

Употребление междометий в значении других частей речи. 

Звукоподражательные слова. 

 

Развитие речи. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах изученных стилей речи. 

Стили речи. Публицистический стиль (задача речи, сфера упо- 

требления, характерные языковые средства). 

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Сочетание разных типов речи в 

одном тексте. 

Изложение (подробное, сжатое, выборочное) текстов публицистического стиля; 

художественных текстов с описанием внешности, состояния и действий человека. 

 

Сочинение: рассказ о близком человеке; описание внешности, состояния человека; 

описание действий; рассказ по картине, включающий описание внешности, состояния, 

действий; рассуждение на морально-этические темы в публицистическом стиле; 

повествование с элементами рассуждения; заметка в газету; характеристика литературного 

героя. 

 

Повторение изученного в 7-м классе. 

Проектная деятельность. 

Темы проектов: «СМИ. Прошлое, настоящее, будущее», «Человек», «Дорога», 

«Миниатюра», «Знаменитый, уникальный, великий человек», «Городские прогулки», 

«Сценарий», «Удивительная страна – Русский язык», «И всѐ-таки она хорошая… (о роли 

грамотности в письменной речи)». 

 

 

8-й класс 



Наука о русском языке. Русистика и еѐ разделы. Развитие науки о русском языке в 

XVIII–XXI вв. Видные учѐные-русисты и их работы. Основные направления в русистике 

наших дней. Цели изучения русского языка в школе 

 

Повторение, углубление и систематизация изученного в 5–7-м классах 

 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.  

Фонетическая система.  

Классификация звуков. Сильная и слабая позиция для гласных и согласных звуков. 

Слог. Ударение словесное и логическое. Интонация и еѐ основные элементы (логическое 

ударение, пауза, тон, темп речи, мелодика). 

Предмет изучения орфоэпии.  

Систематизация знаний о русской графике.  

Систематизация знаний по орфографии. Орфограмма. Опознавательные признаки 

орфограмм. Условия выбора орфограммы. Орфографическое правило. 

Типы орфограмм. Орфограммы-буквы гласных. Орфограммы-буквы согласных. 

Орфограммы-буквы ъ и ь. Орфограммы-большие буквы. Орфограммы-пробелы, -контакты, -

дефисы. 

 

Лексика и фразеология. Этимология.  

Систематизация знаний о лексике: слово как основная единица языка, лексическое 

значение слова, многозначность, омонимы, синонимы, антонимы; нейтральные и 

стилистически окрашенные слова; тематические группы слов. 

Прямое и переносное значение слов. 

Происхождение слов; исконно русские и заимствованные слова.  

Устаревшие слова. 

Диалектные слова. Профессиональные слова. 

Фразеологизмы, лексическое значение фразеологизмов.  

Систематизация знаний по лексикографии: виды словарей. Извлечение необходимой 

информации словарей разных типов. 

Этимология. Этимологический словарь русского языка. 

 

Морфемика. Словообразование. 

Систематизация знаний: морфема (значимая часть слова), корень, суффикс, приставка, 

окончание, основа (производная и производящая), членение слова на морфемы, чередование 

звуков в корне слова, основные способы словообразования, словообразование частей речи, 

морфемные и словообразовательные словари. 

Неморфологические способы словообразования. 

 

Морфология. 

Систематизация знаний: лексическое  и грамматическое значение слова, способы 

выражения лексического и грамматического значения, часть речи: обобщенное значение, 

морфологические признаки, функция в предложении; знаменательные (самостоятельные) и 

служебные части речи, междометия. 

Классификация частей речи. 

Синтаксис. Пунктуация. Речь 

Предмет изучения синтаксиса. Цели изучения синтаксиса в школе. 

Систематизация знаний о словосочетании: функция словосочетания, строение 

словосочетания, способы связи слов в словосочетании. 

Систематизация знаний о предложении: функция предложения, виды предложений по 

цели высказывания, восклицательные предложения, смысловая функция интонации, простое 

и сложное предложение. 



Прямой и обратный порядок слов. Логическое ударение. Стилистическая функция 

порядка слов в предложении. 

Способы связи предложений в тексте. Цепной и параллельный способ    связи. 

Предмет изучения пунктуации. Принципы русской пунктуации. 

Пунктуационное правило. Функции знаков препинания. 

 

Синтаксис простого предложения. 

Систематизация знаний: грамматическая основа предложения, средства связи слов в 

простом предложении, подлежащее и сказуемое как главные члены предложения, способы 

выражения подлежащего, типы сказуемого; второстепенные члены предложения, способы их 

выражения, виды обстоятельств. Предложения нераспространѐнные/распространѐнные.  

Предложения односоставные/двусоставные. Типы односоставных предложений. 

Стилистические функции разных типов простого предложения. 

Предложения полные/неполные. 

Определения согласованные/несогласованные. Приложение как особый вид 

определения. 

Сравнительный оборот. 

Пунктуация. 

Тире в простом предложении. 

Пунктуация в предложении со сравнительным оборотом. 

Синтаксис. 

Осложнѐнное предложение. 

Систематизация изученного об однородных членах предложения: понятие 

«однородные члены предложения», союзы при однородных членах предложения, 

обобщающие слова при однородных членах предложения.  

Однородные и неоднородные члены предложения.  

Стилистические функции однородных членов предложения. 

Пунктуация. 

Знаки препинания между однородными членами предложения. 

Синтаксис.  

Понятие об обособленных членах предложения. 

Обособленные определения, приложения. 

Обособленные дополнения. 

Обособленные обстоятельства. 

Обособленные уточняющие члены предложения. 

Синонимика предложений с обособленными членами предложения и простых 

(сложных) предложений. Стилистические функции осложнѐнных предложений. 

Пунктуация. 

Знаки препинания при обособленных членах предложения. 

Синтаксис.  

Предложения с обращениями, вводными словами и предложениями. 

Систематизация изученного: обращение и его роль в речи. Обращение в 

художественном тексте. 

Основные смысловые разряды вводных слов. 

Вводные предложения. Вставные предложения. 

Стилистические функции обращений, вводных слов, вставных предложений. 

Пунктуация. 

Знаки препинания при обращениях. 

Знаки препинания при вводных словах и предложениях, вставных предложениях. 

 

Развитие речи. 

Текст. Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение 



представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Повествование в художественном тексте. Рассказ. 

Повествование с элементами рассуждения. Рассказ на основе услышанного. 

Публицистический стиль (расширение понятия). 

Повествование и описание в публицистическом стиле. Отзыв о книге. 

Описание с элементами рассуждения. Портретный очерк. 

Научный стиль (расширение понятия).  

Повествование в научном стиле.  

Рассуждение с элементами повествования и описания в научном стиле. 

Тезисы и конспект. Доклад.  

Официально-деловой стиль (расширение понятия). 

Тексты официально-делового стиля: заявление, автобиография. 

 

Повторение изученного в 8-м классе. 

Проектная деятельность. 

Темы проектов: «Как это было», «Что можно услышать (роль звуков в искусстве)», 

«Публичное выступление», «Роль книги в истории человечества», «Древнейшая профессия – 

журналист», «Разрешите к вам обратиться (история обращений)». 

 

9-й класс 

Русский язык как национально-культурный феномен, отражающий духовно-

нравственный опыт народов.  

Русский язык – первоэлемент великой русской литературы.  

Современная лингвистика о проблемах изучения текста. 

Повторение изученного о простом предложении 

 

Синтаксис сложного предложения 

Систематизация изученного: сложное предложение; сложносочинѐнное, 

сложноподчинѐнное, бессоюзное предложение; средства связи частей сложного 

предложения. 

Сложносочинѐнные предложения. 

Союзы и значения сложносочинѐнного предложения. 

Стилистические функции сложносочинѐнных предложений. 

Сложноподчинѐнные предложения. 

Строение сложноподчинѐнных предложений. 

Подчинительные союзы и союзные слова. 

Роль указательных слов в подчинении предложений. 

Виды придаточных предложений: изъяснительные, определительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, 

уступительные, сравнительные, следствия, присоединительные). 

Сложноподчинѐнное предложение с несколькими придаточными. Типы подчинения в 

предложениях с несколькими придаточными. 

Синонимика простых осложненных и сложносочинѐнных/сложноподчинѐнных 

предложений. 

Пунктуация. 

Знаки препинания в сложносочинѐнном предложении. 

Знаки препинания в сложноподчинѐнном предложении. 

 

Синтаксис. 

Сложное бессоюзное предложение.  

Средства связи частей бессоюзного предложения. 

Синонимика бессоюзных и сложносочинѐнных предложений. 



Стилистические функции сложных бессоюзных предложений. 

 

Сложные предложения с разными видами связи. 

Пунктуация. 

Знаки препинания в сложных бессоюзных предложениях. 

Запятая при стечении сочинительных и подчинительных союзов. 

Синтаксис. 

 

Способы передачи чужой речи. 

Систематизация изученного о предложениях с прямой речью. 

Предложения с косвенной речью. 

Цитаты. Способы цитирования. 

Пунктуация. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Знаки препинания в 

предложениях с косвенной речью. Знаки препинания при цитатах. 

 

Развитие речи. 

Систематизация и обобщение сведений о тексте, о теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи предложений в тексте, о стилях и типах речи. 

Научный стиль. 

Изложение с элементами сочинения. 

Публицистический стиль. 

Повествование с элементами описания и рассуждения. Изложение с элементами 

сочинения. Сочинение в форме газетной статьи с рассуждением-объяснением, 

рассуждением-доказательством. Рецензия на книгу, театральный спектакль или фильм. 

Стиль художественной литературы. 

Повествование, описание, рассуждение в данном стиле. 

Изложение с дополнительным заданием. 

Изложение с элементами сочинения. 

Систематизация изученного в 5–9-м классах. 

 

Проектная деятельность. 

Темы проектов: «Как услышать Человека в тексте (роль цитаты, реплики в диалоге, 

ремарки), «Жизнь прекрасна», «Сложноподчинѐнные предложения в текстах моего 

любимого автора», «Экскурсовод? Экскурсовод!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

п/п 

те 

мы 

Наименование 

разделов и тем 

Коли

честв

о 

часов 

Уроки 

контро

ля 

Уроки 

развития 

речи 

Основные виды учебной 

деятельности 

5 класс  

1 Роль языка в жизни 1   Осознают роль языка в жизни человека, 



общества важность умений общаться. Получают 

представление о языке как знаковой системе; о 

лингвистике как науке, о видах речевой 

деятельности, об особенностях устной и 

письменной речи. Овладевают приѐмами 

ознакомительного и изучающего чтения. 

Овладевают понятием «текст», определяют ос-

новные признаки текста. Анализируют и 

характеризуют текст с точки зрения единства 

темы, смысловой цельности, 

последовательности изложения. Определяют 

тему, основную мысль текста, ключевые слова. 

Устанавливают принадлежность текста к 

определѐнному типу речи. Делят текст на 

смысловые части (микротемы), осуществляют 

информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде простого 

плана. С опорой на план передают содержание 

текста в устной форме, создают устное 

монологическое высказывание, обосновывая 

своѐ мнение; в соответствии с 

коммуникативной задачей создают текст в 

письменной форме (мини-сочинение) 

2 Красота, 

выразительность и 

эстетические 

возможности русской 

речи 

1   

3 Слово и его звуковая 

оболочка 

18 2Д 1И.1С 

4 Слово и его лексическое 

значение 

6   

5 Морфемика. 

Словообразование 

20 1Д  

6 Грамматическое 

значение слова 

4   

7 Слово в предложении 24 1Д 1И 

 

8 Слово в тексте. Развитие 

речи 

12  1С 

9 Имя существительное в 

языке и речи 

40 2Д 2С Анализируют и характеризуют  общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки имени существительного, его синтак-

сическую роль. Распознают существительные 

мужского, женского и среднего рода. 

Овладевают сведениями о существительных 

общего рода и опознают их в разном 

контекстном окружении; об именах 

существительных, имеющих форму только 

единственного или только множественного 

числа. Группируют имена существительные по 

заданным признакам. Выполняют 

морфологический разбор имѐн 

существительных. Наблюдают за 

употреблением имѐн существительных в 

научно-популярных и художественных 

текстах. Правильно употребляют в устной и 

письменной речи одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные, собственные и 

нарицательные существительные, 

существительные общего рода; имена 

существительные, имеющие варианты форм 

множественного числа. Создают устные 

высказывания в соответствии с заданной 

речевой ситуацией. Анализируют 

орфографический материал, сопоставляют 

написания слов с изучаемыми орфограммами. 

Осваивают содержание изучаемых 

орфографических правил и алгоритмы их 

использования. Классифицируют языковой 

материал по заданным признакам. Применяют 

орфографические изученные правила в 

практике письма. Извлекают информацию из 

таблицы и применяют еѐ при склонении 

существительных на -ия, -ие, -ни. 

Анализируют языковой материал, 

представленный в форме схемы, создают 

схемы по заданному образцу.  

10 Указательные слова-

местоимения 

17 1Д  Анализируют языковой материал по изучаемой 

теме, сопоставляют его по заданным 

признакам, обобщают наблюдения и делают 

выводы. Анализируют и характеризуют общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки, синтаксическую роль указательных 

местоимений. Получают представление о роли 

указательных местоимений в речи.  

Выполняют морфологический разбор 

указательных местоимений. Употребляют 

указательные местоимения в соответствии с 

закреплѐнными в языке этическими нормами. 

11 Глагол в языке и речи 53 1Д 2С Наблюдают за употреблением глаголов в речи, 



сопоставляют тексты и определяют роль 

глаголов в повествовательных текстах. 

Анализируют и характеризуют общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки глагола, определяют его 

синтаксическую функцию.     Распознают 

инфинитив и личные формы глагола. Приводят 

соответствующие примеры. Наблюдают за 

употреблением инфинитива в составе 

составного глагольного сказуемого. Создают 

устное монологическое высказывание на 

заданную тему, употребляя инфинитив в 

составе сказуемого. Определяют время 

глагола. Группируют слова по признаку их 

употребления в рассказе о событиях 

настоящего, прошедшего, будущего. 

Определяют тип спряжения глаголов. 

Группируют глаголы по типу спряжения. На 

конкретном примере получают представление 

о разноспрягаемых глаголах. Выполняют 

морфологический разбор глагола. Группируют 

глаголы по заданным морфологическим 

признакам. Анализируют языковой материал 

по изучаемой орфографической теме, 

сопоставляют его по заданным признакам, 

обобщают наблюдения и делают выводы. 

Осваивают содержание орфографического 

правила и алгоритм его использования. 

Применяют изученное орфографическое 

правило в практике письма. 
Создают монологические высказывания учебно-
научного стиля.  

12 Повторение 8 1К.р.   

 ИТОГО 204 9 Изложений 

– 2 

Сочинений 

- 6 

 

6 класс  

1 Русский язык – язык 

русского народа. 

1   Анализируют, характеризуют, группируют слова, 

связанные синонимическими, антонимическими, 

омонимическими, паронимическими, 

тематическими отношениями. Анализируют 

языковой материал, определяют принадлежность 

слов к разговорной, нейтральной и книжной 

лексике. Классифицируют слова по их 

стилистической окраске. Наблюдают за 

лексическими особенностями текстов различных 

функциональных разновидностей языка. 

Анализируют словарные статьи из словаря В. 

Даля и С. Ожегова, проводят наблюдение за 

изменением значения слов. Получают сведения о 

происхождении слов для более точного 

понимания их значений. 

2 Слово в языке и речи.  

(Повторение и 

углубление изученного 

в 5-м классе). 

53 1Д 

1К.р. 

 

2И 

1С 

3 Слова со значением 

«количество 

предметов». 

Имя числительное в 

языке и речи. 

24 1К.р. 1С Анализируют и характеризуют общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки имени числительного, определяют 

синтаксическую роль имѐн числительных разных 

разрядов. Отличают имена числительные от слов 

других частей речи со значением количества. 

Распознают простые, сложные и составные имена 

числительные, приводят соответствующие 

примеры. Распознают количественные и 

порядковые имена числительные, приводят 

соответствующие примеры. Анализируют 

таблицу, обосновывают названия разрядов 

числительных. Используя сведения таблицы, 

рассказывают о правилах написания ь в 

числительных. Правильно изменяют по падежам 

сложные и составные имена числительные и 

употребляют их в речи. Группируют имена 

числительные по заданным морфологическим 

признакам. Распознают разряды количественных 

имѐн числительных. Распознают дробные и 

собирательные имена числительные. Правильно 



употребляют числительные двое, трое и т. П., 

оба, обе в сочетании с именами 

существительными; правильно используют имена 

числительные для обозначения дат, перечней и т. 

д. Исправляют ошибочное употребление 

числительных. Выполняют морфологический 

разбор числительных. 

4 Слова со значением 

«признак предмета». 

Имя прилагательное в 

языке и речи. 

41 2К.р. 2С 

1И 

Анализируют учебный материал, представленный 

в виде рисунка и схемы, делают выводы о 

грамматических признаках прилагательных. 

Характеризуют постоянные и непостоянные 

признаки имѐн прилагательных. Сопоставляют 

грамматические признаки прилагательных и 

существительных, определяют их различия, своѐ 

мнение подтверждают примерами. 

Восстанавливают деформированный текст, 

употребляя прилагательные в нужной форме. 

Правильно употребляют имена прилагательные, 

имеющие варианты краткой формы, не имеющие 

краткой или полной формы. Группируют слова по 

признаку слитного и раздельного написания с не. 

Получают представление о сравнительной и 

превосходной степенях сравнения 

прилагательных. Образуют формы степеней 

сравнения имѐн прилагательных. Различают и 

опознают сравнительную и превосходную 

степени имѐн прилагательных. Образуют формы 

степеней сравнения имѐн прилагательных. 

Правильно употребляют имена прилагательные в 

форме составной сравнительной и простой 

превосходной степенях. Исправляют ошибки в 

употреблении степеней сравнения. Анализируют 

прилагательные, группируют их по разрядам. 

Опознают качественные прилагательные и 

характеризуют их признаки. Группируют 

качественные прилагательные по тематическим 

группам, стилистической окраске. Опознают 

относительные прилагательные и группируют их 

по заданным признакам. Наблюдают за 

употреблением качественных и относительных 

прилагательных в учебно-научных, энциклопе-

дических и художественных текстах.Образуют 

притяжательные прилагательные от суще-

ствительных. Опознают притяжательные 

прилагательные, характеризуют их признаки. 

Выполняют морфемный разбор притяжательных 

прилагательных. Выполняют морфологический 

разбор прилагательных. Определяют способы 

словообразования имѐн прилагательных. 

Группируют имена прилагательные в 

соответствии со способом их образования. 

Анализируют орфографический материал, 

сопоставляют написания слов с изучаемыми 

орфограммами. Самостоятельно формулируют 

орфографическое правило о написании букв о не 

после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 

Группируют прилагательные по признаку 

правописания и и нн в суффиксах. Осваивают 

содержание изучаемых орфографических правил 

и алгоритмы их использования. Применяют 

изученные орфографические правила в практике 

письма. Различают суффиксы прилагательных -к- 

и -ск-. Образуют прилагательные от 

существительных. 

Выполняют морфемный и словообразовательный 

анализ имѐн прилагательных. Применяют в 

практике письма правила правописания сложных 

прилагательных. 

 

5 Порядковые 

числительные в языке и 

речи. 

9 1К.р. 1И Отбирают и систематизируют материал на 

определѐнную тему; осуществляют поиск, 

анализ, преобразование информации, 

извлечѐнной из различных источников, 

представляют и передают еѐ с учѐтом заданных 



условий общения. Готовят сообщение на 

заданную тему. Создают устные и письменные 

тексты по заданному началу. Анализируют 

текст, определяют его стиль и тип речи. 

Определяют тему и основную мысль текста, 

озаглавливают его. Определяют основную 

информацию текста. Пересказывают текст 

подробно и сжато. 

6 Указательные слова-

местоимения. 

Местоимения-

прилагательные в языке 

и речи 

27 1К.р. 1С 

1И 

Передают информацию, представленную в 
схемах, таблицах, в виде связного текста; 

осуществляют поиск информации в соответствии 
с учебной задачей. Анализируют текст, 

пересказывают текст подробно и сжато. 

7 Слова со значением 

«признак предмета по 

действию» 

Причастие 

42 1Д 1С Анализируют и характеризуют общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки причастия.  

Опознают причастия как особую форму глагола 

по формальным признаком и общему 

грамматическому значению. Заменяют 

словосочетания «причастие + существительное» 

синонимичными по смыслу выражениями с 

глаголом. Подбирают антонимы к причастиям. 

Заменяют в тексте обороты со словом который 

на словосочетания с причастием. Распознают 

грамматические признаки глагола и 

прилагательного у причастия; действительные и 

страдательные причастия, полные и краткие 

формы страдательных причастий; приводят соот-

ветствующие примеры. Правильно употребляют 

причастия с определяемыми словами; соблюдают 

видовременную соотнесѐнность причастий с 

формой глагола-сказуемого; правильный порядок 

слов в предложениях с причастными оборотами и 

в причастном обороте. Опознают причастные 

обороты в предложениях, правильно расставляют 

знаки препинания при причастном обороте. 

Исправляют ошибки в употреблении причастных 

оборотов. Опознают действительные и 

страдательные причастия. Распознают полные и 

краткие формы страдательных причастий. 

Правильно ставят ударения в кратких прича-

стиях, используют словари. Анализируют 

языковой материал, устанавливают зависимость 

написания гласного перед -н-(-нн-) от того, на 

что оканчивается глагол. Различают полные 

страдательные причастия и отглагольные 

прилагательные.  
Выполняют морфологический и морфемный 
разборы причастий.  

8 Повторение 

пройденного в 6-м 

классе  

7 1К.р.  Выполняют тестовые задания. Используют 

приѐмы поискового/просмотрового чтения при 

повторении изученного учебного материала, 
анализируют и оценивают собственную учебную 

деятельность. 

 ИТОГО 204 9 Изложений 

– 5 

Сочинений 

- 6 

 

7 класс  

1 Введение 1    

2 Повторение и 

углубление 

изученного в 6 классе 

37 2Д 1И 2С  

3 Знаменательные 

(самостоятельные) 

слова. 

51 2Д 2И 1С Анализируют слова с морфологической точки 

зрения. Распознают самостоятельные (знамена-

тельные) части речи и их формы; служебные 

части речи. Группируют слова разных частей 

речи по заданным признакам, находят основания 

для классификации. 



 

4 Служебные части 

речи 

40 2Д 1И2С Анализируют и характеризуют общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки предлога, союза, частицы. 

Группируют предлоги по заданным признакам. 

Получают представление о грамматических 

омонимах. Анализируют информацию, 

представленную в таблице, передают еѐ в виде 

связного  текста учебно-научного стиля. 

Различают простые и составные предлоги. 

Объясняют правописание предлогов. 

Представляют правила правописания 

предлогов в виде таблицы. Получают 

представление о предлогах-синонимах и 

предлогах-антонимах. Выполняют устный и 

письменный морфологический разбор 

предлога. Различают союзы по 

грамматическому значению и по структуре. 

Опознают сложносочинѐнные и 

сложноподчинѐнные предложения, составляют 

их схемы. Различают сочинительные союзы по 

значению. Анализируют информацию, 

представленную в таблицах, и передают еѐ в 

виде связною текста учебно-научного стиля 

(разряды подчинительных союзов; отличие 

союзов тоже, также, чтобы, зато от 

омонимичных сочетаний слов). Различают 

союзы и союзные слова. Получают 

представление о формообразующих и 

смысловых частицах. Опознают частицы в 

текстах. Группируют частицы по заданным 

признакам. Создают текст-описание на одну из 

предложенных тем, используя изучаемый 

языковой материал. Распознают союз и и 

частицу и. Объясняют слитное и раздельное 

написание частиц, написание частиц через 

дефис.Формулируют правила о правописании 

не с различными частями речи, о правописании 

частиц не и ни. 

5 Повторение 

пройденного в 7-м 

классе 

7 1К.р. в 

форме 

ОГЭ 

 Выполняют тестовые и другие задания по 
изученной теме. Используют приѐмы 

поискового/просмотрового чтения при 

повторении изученного учебного материала, ана-
лизируют и оценивают собственную учебную 

деятельность. Анализируют текст, обосновывают 

своѐ мнение относительно высказанных автором 
текста утверждений. 

 ИТОГО 136 7 Изложений 

– 4 

Сочинений 

- 5 

 

8 класс  

1 Введение 1    

2 Повторение и 

углубление 

изученного в 7 классе 

36 2Д 1И 1С Повторяют основные понятия синтаксиса, 

изученные в 5—7 классах. Распознают, анали-

зируют, характеризуют, моделируют и 

употребляют в речи изученные синтаксические 

конструкции, производят их синонимическую 

замену. Осознают (понимают) роль синтаксиса в 

формировании и выражении мысли. Распознают 

словосочетания в составе предложения; главное и 

зависимое слова в словосочетании; определяют 

виды словосочетаний. Определяют границы 

предложений расставляют знаки препинания. 

Осознают особенности порядка слов в пред-

ложениях в русском языке. Опознают в 

предложениях обращения, вводные слова и 

словосочетания. Группируют вводные слова и 

словосочетания по выражаемому ими значению. 

Употребляют вводные слова и словосочетания в 



соответствии с их значением и речевой 

ситуацией. Правильно интонируют предложения 

осложнѐнной структуры, умеют оформлять их с 

помощью пунктуационных знаков. Составляют 

предложения с вводными словами. Распознают 

предложения с однородными членами и 

сложносочинѐнные предложения. Овладевают 

сведениями о структуре текстов-рассуждений, 

наблюдают за особенностями использования 

данного типа изложения информации    в учебно-

научных, публицистических и художественных 

текстах. Выполняют тестовые и другие 

практические задания по изученной теме. 

Используют приѐмы поискового/просмотрового 

чтения при повторении изученного учебного 

материала. Анализируют и оценивают 

собственную учебную деятельность 
3 Синтаксис простого 

предложения 

62 2Д 

 

2И 2С Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру простых дву-

составных предложений и односоставных 

предложений. Правильно согласовывают 

глагол- сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием и сложносокращѐнными 

словами; определения с определяемыми 

словами; используют в речи синонимические 

варианты выражения подлежащею и 

сказуемого. Определяют виды второстепенных 

членов предложения и способы их выражения. 

Правильно согласовывают определение с 

определяемым словом. Разграничивают и 

сопоставляют предложения распространѐнные 

и нераспространѐнные, полные и неполные. 

Понимают сущность обособления, общие 

условия обособления. Опознают и правильно 

интонируют предложения с разными видами 

обособленных членов (обособленные 

определения, обособленные приложения, 

обособленные обстоятельства, обособленные 

дополнения, обособленные сравнительные 

обороты, обособленные уточняющие и 

присоединительные члены предложения). 

Сопоставляют обособленные и 

необособленные второстепенные члены 

предложения. Моделируют и используют в 

речи предложения с разными видами 

обособленных членов. Правильно 

конструируют предложения с деепричастными 

оборотами. Оценивают правильность 

построения предложений с обособленными 

членами, корректируют речевые недочѐты. 

Анализируют и характеризуют предложения с 

обособленными членами предложения разных 

видов. Наблюдают за особенностями 

употребления обособленных членов 

предложения в текстах разных стилей и 

жанров, художественной литературе. 

Используют разнообразные синонимические 

синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике. Применяют синтаксические 

знания и умения в практике правописания. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают 

сочинения на заданную тему. Передают 

содержание текста подробно и сжато. Пишут 

сочинение по данному началу.  

4 Повторение в конце 

года 

3 1К.р.  Выполняют тестовые и другие практические 
задания по изученной теме. Анализируют и 

оценивают собственную учебную деятельность. 

 ИТОГО 102 5 Изложений 

– 3 

Сочинений 

- 3 

 

9 класс  



1 Введение 

 

1   Различают формы функционирования 
современного русского языка. Анализируют речь 

с точки зрения использования литературного 

языка, диалектов, просторечия, 
профессиональных разновидностей, жаргона. 

Определяют различия между литературным 

языком и диалектами, 
просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном. Исправляют 

речевые недостатки, редактируют собственный 
текст. Осознают красоту, богатство, 

выразительность русского языка. Анализируют и 

характеризуют художественные тексты с точки 
зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых 

средств. Излагают в письменной форме 
содержание прослушанного или прочитанного 

текста (подробно, сжато, выборочно) в форме 

ученического изложения, тезисов, конспекта, 
аннотации. Опознают основные способы передачи 

чужой речи (предложения с прямой речью; 

сложноподчинѐнные предложения с косвенной 
речью; простые предложения с дополнением, 

называющим тему чужой речи; предложения с 

вводными конструкциями; цитирование). 
Правильно интонируют предложения с прямой и 

косвенной речью. Моделируют предложения с 
прямой и косвенной речью и используют их в 

высказываниях; анализируют и характеризуют 

синтаксические конструкции с прямой и 
косвенной речью. Соблюдают основные 

пунктуационные нормы в письменной речи. 

Проводят речеведческий анализ текста. Пишут 
сочинение по данному началу. Создают 

сочинения на заданную тему. Передают 

содержание текста подробно и сжато.  

Повторение изученного в 8 

классе 

16   

2 Синтаксис и 

пунктуация.  

4  1И.1С 

3 Способы передачи 

чужой речи 

12 1Д 1И 

Сложное предложение 76    

4 Сложное предложение 

Сложносочинѐнные 

предложения 

14 1Д 1С Понимают смысловые отношения между частями 

ССП, определяют 

средства их выражения, составляют схемы. 
Моделируют ССП 

по заданным схемам, заменяют ССП 

синонимическими СПП и употребляют их в речи. 
Анализируют и характеризуют 

синтаксическую структуру ССП, оценивают 

правильность построения ССП, исправляют 
нарушения синтаксических норм построения 

ССП,  

осваивают содержание изучаемых 
пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования. 
Соблюдают основные пунктуационные нормы в 

письменной речи. Наблюдают за особенностями 

использования сложносочинѐнных предложений в 
текстах разных стилей и жанров, в 

художественном тексте. 

Проводят речеведческий анализ текста. Создают 
сочинения на заданную тему. Передают 

содержание текста подробно и сжато. Пишут 

сочинение по данному началу. Решают 
лингвистические задачи 

5 Сложноподчинѐнные 

предложения 

37 1Д 

1 К.р. в 

форме 

ОГЭ 

1И 

1С 

Определяют (находят) главную и придаточную 

часть СПП. Понимают смысловые отношения 

между частями СПП, определяют средства их 
выражения, составляют схемы. 

Разграничивают союзы и союзные слова. 

Распознают и разграничивают виды СПП с 
придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (времени; 

места; причины; образа действия, меры и степени, 
сравнительной, условия, уступки, следствия, 

цели). Моделируют по заданным схемам и 

употребляют в речи СПП разных видов, 
используют синтаксические синонимы. 

Анализируют и характеризуют синтаксическую 

структуру структуру  СПП с одной и несколькими 
придаточными частями. 



6 Бессоюзное сложное 

предложение 

18 1Д 2И Определяют смысловые отношения между 
частями СБП разных видов (со значением 

перечисления; причины, пояснения, дополнения; 

времени, условия, следствия, сравнения; 
противопоставления и неожиданного 

присоединения, быстрой смены событий) и 

выражают их с помощью интонации. Моделируют 
и употребляют в речи СБП с разными 

смысловыми отношениями между частями, 

используют синтаксические 
синонимы. Анализируют и характеризуют 

синтаксическую 

структуру СБП. Соблюдают пунктуационные 
нормы в письменной речи. Проводят 

речеведческий анализ текста. Создают сочинения 

на заданную тему. Передают содержание текста 
подробно и сжато.  

7 Сложные 

предложения с 

разными видами связи 

7 1  Опознают СП с разными видами союзной и 

бессоюзной связи, строят их схемы. Определяют 
смысловые отношения между частями СП с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Моделируют по заданным схемам и употребляют 
в речи СП с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. Соблюдают основные 

пунктуационные нормы в письменной речи. 
Наблюдают за использованием в художественных 

текстах СП с разными видами связи. 

Повторение и 

систематизация 

изученного в 5–9 классах 

9 1   

 ИТОГО 

 

102 7 Изложений 

– 5 

Сочинений 

- 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


