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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» 5-9 учитывались следующие 

нормативно-правовые документы:  

• Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. (в редакции изменений)  
• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (с изменениями в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от 
10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 31.01.2012 N 69, от 23.06.2015 N 609, от 07.06.2017 № 
506)   

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 
28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 № 712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего 
образования по вопросам воспитания обучающихся»;  

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования»; 

•  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 № 09-1672 «О 
направлении рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в 

рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
деятельности»; 

• Приказ Министерства Просвещения РФ от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность»; 

•  Приказ Министерства Просвещения РФ от 20.05.2020 №254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»   

• Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637-р)  

• Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ СОШ № 43 г. Томска. 

• Программа по русскому языку для 5–9 классов общеобразовательных учреждений М. М. Разумовской, 

В. И. Капинос, С. И. Львовой, Г. А. Богдановой, В. В. Львова.  
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Рабочая программа по русскому языку для обучающихся 5-9 классов разработана на основе 

программы по русскому языку для 5–9 классов общеобразовательных учреждений М. М. 

Разумовской, В. И. Капинос, С. И. Львовой, Г. А. Богдановой, В. В. Львова, в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, Примерной 

программы по русскому языку. В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции 

духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программы 

развития и формирования универсальных учебных действий, междисциплинарных программ 

основного общего образования, которые обеспечивают формирование российской 

гражданской идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

для саморазвития и непрерывного образования, целостность общекультурного, личностного 

и познавательного развития обучающихся и коммуникативных качеств личности.  

Данная программа учитывает преемственность в изучении русского языка в 1-4 классах. Программа 

предоставляет обучающимся возможность овладеть основными сведениями о родном языке, на 

практическом уровне усвоить особенности его функционирования и на этой базе усовершенствовать 

владение родным языком в разнообразных условиях общения. Для обучающихся 1-4 классов школы, 

которые обучаются по образовательной системе «Школа России» (авторы: Горецкий В.Г., Кирюшкин 

В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука (в 2-х ч.), Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык (в 2-х ч.) и по 

учебно-методическому комплексу «Перспективная начальная школа» (авторы: Агаркова Н.Г., Агарков 

Ю.А., Чуракова Н.А.), преемственность прослеживается в области образовательных технологий и в общем 

методологическом подходе. Данные программы обеспечивают преемственность обучения с подготовкой 

учащихся в начальной школе, а также предоставляют возможность для получения среднего (полного) 

общего образования и среднего профессионального образования. Данная программа сохраняет 

преемственность с учебником «Русский язык. 10–11 классы» под редакцией Гольцовой Н.Г., Шамшина 

И.В., Мищериной М.А.  

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Учитывая рекомендации, изложенные в «Методическом письме о преподавании учебного предмета 

«Русский язык» в условиях введения Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования», в рабочей программе выделены часы на развитие речи. Данная программа ориентирована 

на содержание авторской программы, на учебник, обеспечивающий процесс обучения.  

Цели изучения русского языка на уровне основного общего образования:  

  воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым чувством 

самосознания и общероссийского гражданского сознания; человека, любящего свою родину, свой народ, 

знающего родной язык и культуру своего народа и уважающего традиции и культуры других народов;  

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

культуры; осмысление русского языка как основного средства общения, средства получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, принятых в 

обществе; осознание эстетической ценности русского языка;  

  овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

сотрудничеству, позитивному диалогу, содержательным компромиссам; потребности в речевом 

самосовершенствовании;  

  овладение навыками самостоятельной учебной деятельности, самообразования, важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями (умения формулировать цели 

деятельности, планировать её, 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 её 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 используемых в речи грамматических средств; 

совершенствование способности применять приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого 

общения в учебной деятельности и повседневной жизни.  

Задачами изучения русского языка в основной школе являются:  

• изучить предметную область «Русский язык» - языка как знаковой системы, лежащей в основе 

человеческого общения, формирования российской гражданской, этнической и социальной идентичности, 

позволяющей понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации;  

• включить в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, воспитание 

ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как государственному языку 

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России;  

• осознать тесные связи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности и ее социальным ростом;  

• приобщить к российскому литературному наследию и через него к сокровищам отечественной 

и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений;  

• обогатить активный и потенциальный словарный запас, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета;  

• получить знания о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-

смысловых типов и жанров.  

• выработать представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся 

явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; 

обеспечить усвоение определенного круга знаний из области фонетики, графики, орфоэпии, 

орфографии, лексики, морфемики, словообразования, морфологии, синтаксиса, пунктуации, 

стилистики, а также формирование умений применять эти знания на практике;  

• развить речь учащихся: обогащать их активный и пассивный запас слов, 

грамматический строй речи; способствовать усвоению норм литературного языка, 

формированию и совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения 

устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности;  

• продолжить совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки.  

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» являются:  

• обеспечить достижение обучающимися школы результатов изучения русского языка в 

соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС ООО;  

• обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для 

успешного изучения русского языка на уровни основного общего образования;  

• создать условия для достижения личностных результатов основного общего 

образования через изучение русского языка в 5-9 классах.  

Задачами реализации программы учебного предмета «Русский язык» являются:  

• обеспечение в процессе изучения русского языка условий для достижения 

планируемых результатов освоения ООП ООО всеми обучающимся;  

• создание в процессе изучения русского языка условий для развития личности, 

способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных;  

• создание в процессе изучения русского языка условий для формирования ценностей 

обучающихся, основ их гражданской идентичности и социально-профессиональных ориентаций;  



• включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ;  

• создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 

опыта самостоятельной учебной деятельности;  

Значение русского языка как учебного предмета в достижении стратегических целей школьного 

образования и планируемых результатов обучения и воспитания обусловлено сущностью 

человеческого языка как полифункционального явления, что вводит язык в предметную область 

разных наук и предопределяет метапредметную роль учебного предмета «Русский язык» в 

системе общего образования. Выполняя свои базовые функции (когнитивную и 

коммуникативную, а также соотносящуюся с последней — кумулятивную), язык является 

важнейшим средством общения и выражения мысли. Язык объединяет людей, регулирует их 

межличностное и социальное взаимодействие, координирует их практическую деятельность, 

участвует в формировании мировоззренческих систем и национальных образов мира, 

обеспечивает хранение и передачу информации, традиций культуры и истории народа, 

формирует сознание и самосознание человека.  

Сказанным определяются основные особенности программы: актуализация метапредметной 

функции учебного предмета «Русский язык» в основной общеобразовательной школе; 

интеграция процессов изучения системы языка и развития коммуникативной компетенции 

учащихся, их мыслительных, интеллектуальных, творческих способностей, совершенствования 

познавательной деятельности; усиление аксиологической направленности программы учебного 

предмета на основе расширения его культурно-исторической составляющей.  

В основе содержания обучения русскому языку лежит овладение учащимися следующими 

видами компетенций: коммуникативной, языковой, культуроведческой и 

лингвистической. В соответствии с этими видами компетенций нами выделены основные 

содержательно-целевые направления (линии) развития учащихся средствами предмета 

Русский язык.  

Языковая компетенция (т.е. осведомленность учащихся в системе родного языка)  

реализуется в процессе осуществления следующих направлений (линии развития учащихся 

средствами предмета).  

– Формирование у учащихся чувства языка.  

– Приобретение и систематизация знаний о родном языке с целью обеспечить 

ориентировку в системе языка, необходимую для формирования речевых умений и навыков, для 

обеспечения произвольности, намеренности и осознанности речевой деятельности на родном 

языке.  

Коммуникативная компетенция (т.е. осведомленность учащихся в особенностях 

функционирования родного языка в устной и письменной формах) реализуется в процессе 

осуществления следующих направлений (линий развития).  

– Овладение функциональной грамотностью. Под функциональной грамотностью мы 

понимаем способность учащегося свободно использовать навыки чтения и письма для целей 

получения информации из текста, т.е. для его понимания и преобразования, и для целей передачи 

такой информации в реальном общении.  

Функциональная грамотность – это и умение пользоваться различными видами чтения: 

изучающим, просмотровым, ознакомительным; умение переходить от одной системы приемов 

чтения и понимания текста к другой, адекватной данной цели чтения и понимания данного вида 

текстов (гибкость чтения), и умение понимать и анализировать художественный текст.  

– Дальнейшее овладение родным языком (расширение активного и пассивного 

словарного запаса учащихся, более полное овладение грамматическим строем родного языка, 

овладение системой стилистических разновидностей речи, овладение нормами языка).  



– Овладение навыками и умениями понимания и анализа текстов разных видов, среди 

которых наиболее актуально умение адекватного восприятия художественного текста.  

– Овладение продуктивными навыками и умениями различных видов устной и 

письменной речи.  

– Овладение орфографией и пунктуацией, формирование относительной 

орфографической и пунктуационной грамотности на основе отобранного школьного минимума 

орфограмм и пунктуационных правил; развитие умения видеть орфографическую или 

пунктуационную задачу и решать её посредством знания правил или обращения к учебнику, 

справочнику, словарю.  

Лингвистическая компетенция формируется через знания о русском языке как науке, о 

методах этой науки, об этапах развития, о выдающихся учёных-лингвистах.  

Культуроведческая компетенция формируется через систему дидактического материала 

учебников, тексты которых содержат в себе культурологический и воспитательный потенциал 

русского языка, показывают его тесную связь с историей, духовной культурой, менталитетом 

русского народа, сообщают знания об истории языка и его месте среди других языков мира.  

Все перечисленные линии развития учащихся средствами предмета «Русский язык» имеют 

своё начало в курсе русского языка для 1–4 классов.  

Психологической основой данного курса является «теория обобщения» В.В. Давыдова. В 

соответствии с этой теорией знания общего и абстрактного характера представлены в начале 

изучения русского языка в 5-м классе; более частные и конкретные знания выводятся из общих 

знаний как из единой основы. По мнению психологов этого направления и методистов, 

разделяющих эту точку зрения (см. труды Л.А. Тростенцовой и др.), при таком расположении 

грамматического, орфографического и пунктуационного материала усиливается практическая 

направленность курса, активизируется практическое использование получаемых знаний, 

ускоряется формирование соответствующих умений и навыков на теоретической основе. В 

раздел «Повторение и углубление курса начальной школы» (5-й класс) вынесены такие 

обобщённые понятия, как слово, морфема, часть речи, предложение, текст, орфограмма, 

пунктуационно-смысловой отрезок. В течение всего последующего времени (5–9-й классы) эти 

понятия конкретизируются, представление о них обогащается новым знанием.  

На этапе введения знаний используется технология проблемно-диалогического обучения, 

которая позволяет организовать исследовательскую работу учащихся на уроке и самостоятельное 

открытие знаний. Данная технология разработана на основе исследований в двух 

самостоятельных областях – проблемном обучении (И.А. Ильницкая, В.Т. Кудрявцев, М.И. 

Махмутов и др.) и психологии творчества (А.В. Брушлинский, А.М. Матюшкин, А.Т. Шумилин 

и др.). Как в настоящем научном творчестве постановка проблемы идёт через проблемную 

ситуацию, так и на уроке открытия новых знаний постановка проблемы заключается в создании 

учителем проблемной ситуации и организации выхода из нее одним из трех способов: 1) учитель 

сам заостряет противоречие проблемной ситуации и сообщает проблему; 2) ученики осознают 

противоречие и формулируют проблему; 3) учитель диалогом побуждает учеников выдвигать и 

проверять гипотезы**. Структура курса русского языка в 5–9-м классах Курс подразделяется на 

две части: 1) 5–7-й классы; 2) 8–9-й классы.  

2) В центр первой части «Слово в языке и речи» (5–7-й классы) поставлено слово.  

Во введении в этот курс (5-й класс) содержатся понятия: язык и речь, слово и словоформа, 

лексическое, грамматическое и общее грамматическое значение слов, слово как часть речи, слово 

(словоформа) как «строительный материал» предложения, стилистическая окраска слова; 

орфограмма, опознавательные признаки и условия выбора орфограмм; пунктуационно- 

смысловой отрезок.  

Основная часть курса 5–7-гоклассов содержит следующие темы:  

– слова со значением «предмет»;  



– слова со значением «действие» или «состояние»;  

– слова со значением «количество»;  

– слова со значением «признак»;  

– слова со значением «признак признака»; – слова со значением «признак действия»;  

– слова со значением «дополнительное действие».  

Такая подача материала с опорой на общеграмматическое значение слова позволяет 

целенаправленно развивать у учащихся сознательную рефлексию над языком.  

Материал по орфографии и пунктуации дается в связи с изучаемыми темами.  

В 8–9-м классах изучается курс синтаксиса русского языка.  

Материал излагается линейно и линейно-ступенчато.  

Главные принципы построения этого курса – системность и функциональность. Основные 

понятия – языковая система и ее реализация в речи.  

Орфография и пунктуация изучаются рассредоточено.  

В 5–9-м классах осуществляется расширение активного и пассивного словаря учащихся, 

дальнейшее овладение ими грамматическим строем русского языка, системой функциональных 

разновидностей речи, навыками и умениями различных видов устной и письменной речи. 

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.  

  

  

  

Данная программа представляет собой практический курс русского языка для учащихся, 

получающих образование по УМК следующих авторов:  

Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. И др. Русский язык. 

5 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  

Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. И др. Русский язык. 

6 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  

Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. И др. Русский язык.  

7 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  

Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. Русский язык. 8 класс 

/ под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  

Р а з у м о в с к а я М. М., Л ь в о в а С. И., К а п и н о с В. И., Л ь в о в В. В. Русский язык. 9 класс 

/ под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  

  

  

  

  

  

  

 
класс  Кол-во часов 

в год  

Кол-во часов 

в неделю  

Учебники  

5  170 ч  5  Русский язык. 5 класс: Разумовская М. М., Львова С.И., 

Капинос В. И., Львов В. В. и др. / под ред. М. М.  

Разумовской, П. А. Леканта. - М.: Дрофа.  

6  204 ч  6  Русский язык. 6 класс: Разумовская М. М., Львова С.И., 

Капинос В. И., Львов В. В. и др. / под ред. М. М.  

Разумовской, П. А. Леканта. - М.: Дрофа.  



7  136 ч  4  Русский язык. 7 класс: Разумовская М. М., Львова С.И., 
Капинос В. И., Львов В. В. и др. / под ред. М. М.  

Разумовской, П. А. Леканта. - М.: Дрофа.  

8  102 ч  3  Русский язык. 8 класс: Разумовская М. М., Львова С.И.,  

Капинос В. И., Львов В. В. и др. / под ред. М. М.  

Разумовской, П. А. Леканта. - М.: Дрофа.  

9  102 ч  3  Русский язык. 9 класс: Разумовская М. М., Львова С.И., 

Капинос В. И., Львов В. В. - М.: Дрофа.  

  

  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» разработана в соответствии с 

учебным планом МАОУСОШ № 43 г.Томска,предусматривает обязательное изучение русского 

языка на этапе основного общего образования в объеме 714 ч.  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы:  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира.  

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов.  

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия 

в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира.  



5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к 

конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей 

и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 

непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности 

подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного 

партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала).  

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах.  

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе 

в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности).  

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно- 

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию 

природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 

деятельности).  

10. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;  

11. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России 

и мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

1. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

2. готовности к самообразованию и самовоспитанию;  



3. адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

4. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и  

деятельности;  

5. морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

6. эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Метапредметные результаты.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия  

Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, факт, закономерность, 

феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами читательской 

компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. 

В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 

основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе 

досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом 

мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана 

или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, 

карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); • заполнять и дополнять 

таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения.  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 

умения учиться:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 



своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение  

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 11) 

формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами (в ред. 

Приказа  

Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644);  

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий:  

регулятивные, познавательные, коммуникативные. Регулятивные 

УУД  

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет:  

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов.  

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения;  



• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач;  

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования);  

• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет:  

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата;  

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик  

продукта/результата;  

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет:  

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи;  

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  



5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.Обучающийся сможет:  

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха;  

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности).  

Познавательные УУД  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:  

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и  

свойства;  

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 
ему слов;  

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 
сходство;  

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления;  

• выделять явление из общего ряда других явлений;  

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений;  

• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 
применять способ проверки достоверности информации;  

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ;  

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

2. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:  



• обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме;  

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии с 

ситуацией;  

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот;  

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм;  

• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

3. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:  

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 
деятельности);  

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 
структурировать текст;  

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; • 

резюмировать главную идею текста;  

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, текст 

non-fiction);  

• критически оценивать содержание и форму текста.  

4. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Обучающийся сможет:  

• определять свое отношение к природной среде;  

• анализировать  влияние  экологических  факторов  на  среду 

 обитания  живых  

организмов;  

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора;  

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 
работы.  

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. Обучающийся сможет:  

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  



• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

Коммуникативные УУД  

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:  

 −  определять возможные роли в совместной деятельности;  

 −  играть определенную роль в совместной деятельности;  

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

 −  строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом  

эквивалентных замен);  

 −  критически  относиться  к  собственному  мнению,  с  достоинством  признавать  

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 −  предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 −  выделять общую точку зрения в дискуссии;  

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

−  организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2.Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет:  

• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей;  

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

• использовать  невербальные  средства  или  наглядные 

 материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя;  



• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

3.Формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет:  

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи;  

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

•  

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку:  

Выпускник научится:  

  

1) совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных средств устной и письменной 

коммуникации):  

− создание устных монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; умение различать монологическую, диалогическую и 

полилогическую речь, участие в диалоге и полилоге;  

− развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, просмотрового) и 

содержательной переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную мысль 

текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и выразительности;  

− овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации);  

− понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка, осуществление 

информационной переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение 

характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;  

 −  умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их  

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять  их; оценивать 

собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

 −  выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и книжной речи;  

− умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и сферой 

общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, план (включая 

тезисный план), заявление, информационный запрос и др.);  

2) понимать определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности в процессе образования и самообразования:  



− осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; − соблюдение основных языковых 

норм в устной и письменной речи;  

− стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования русского 

литературного языка, оценивать свои языковые умения и планировать их совершенствование и  развитие;  

3) использовать коммуникативно-эстетические возможности русского языка:  

− распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и 

синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развернутая и скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, 

сравнение; сравнительный оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;  

 −  уместное использование фразеологических оборотов в речи;  

−  корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, этикетных формул;  

 −  использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов;  

4) расширять и систематизировать научные знания о языке, его единицах и категориях; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики:  

−  идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их форм по значению и 

основным грамматическим признакам;  

−  распознавание существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 

разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории состояния и наречия; − 

 распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических признаков;  

−  распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц;  

−  распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических особенностей 

междометий;  

5) формировать навыки проведения различных видов анализа слова, синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста:  

− проведение фонетического, морфемного и словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа 

структуры слова), лексического, морфологического анализа слова, анализа  

словообразовательных пар и словообразовательных цепочек слов;  

− проведение синтаксического анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных 

частей речи в предложении;  

− анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять тему, основную мысль, 

ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать композиционные элементы текста; − 

определение звукового состава слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков  

слова;  

− определение лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски 

слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов;  

− деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа 

слова;  

−  умение  различать  словообразовательные  и  формообразующие  морфемы, 

 способы словообразования;  

− проведение морфологического разбора самостоятельных и служебных частей речи; характеристика 

общего грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей речи, 

определение их синтаксической функции;  

 −  опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  

− умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова в 

словосочетании, определение его вида;  

 −  определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;  

 −  определение грамматической основы предложения;  

− распознавание распространенных и нераспространенных предложений, предложений осложненной и 

неосложненной структуры, полных и неполных;  



− распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения, обособленных 

членов предложения; обращений; вводных и вставных конструкций;  

− опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных предложений с 

различными видами связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного 

предложения;  

− определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 

функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа речи и соблюдения норм 

их построения;  

−  определение видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи предложений в 

тексте, а также уместность и целесообразность их использования;  

6) обогащать активный и потенциальный словарный запас, расширять объем используемых в речи 

грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения:  

− умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач построения устного 

и письменного речевого высказывания, осуществлять эффективный и оперативный поиск на основе 

знаний о назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов;  

− пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, прежде всего - для 

определения лексического значения (прямого и переносного) слова, принадлежности к его группе 

однозначных или многозначных слов, определения прямого и переносного значения, особенностей 

употребления;  

− пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения нормативного написания 

и произношения слова;  

− использование фразеологических словарей для определения значения и особенностей употребления 

фразеологизмов;  

−  использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для морфемного и 

словообразовательного анализа слов;  

 −  использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов;  

7) овладевать основными нормами литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), нормами  речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка:  

 −  поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;  

−  освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на письме; − 

 применение правильного переноса слов;  

− применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и в сложном 

предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге;  

− соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного языка, 

определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими нормами;  

− выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в речи с учетом 

значения, смыслового различия, стилистической окраски;  

−  нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных, 

глаголов;  

− соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при употреблении 

несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при употреблении предложений с деепричастным 

оборотом, употреблении местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании 

предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов- сказуемых в связном 

тексте.  

Выпускник получит возможность научиться:  



• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины  

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

• опознавать различные выразительные средства языка;  

• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, 

доверенности, резюме и другие жанры;  

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности;  

• участвовать  в  разных  видах  обсуждения,  формулировать 

 собственную  позицию  и  

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда;  

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения 

слова;  

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно  

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

  

Планируемыми результатами формирования и развития компетентностиости обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий при изучении предмета  

«Русский язык» являются:  

  

Фиксация изображений и звуков Выпускник 

научится:  

•осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведенияэксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 

деятельности;  

•учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации 

отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов;  

•выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью;  

•проводитьобработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

• проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;  

•осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. Выпускник получит возможность 

научиться:  

• различать творческую фиксацию звуков и изображений и техническую;  

• использовать возможности ИКТ в творческойдеятельности, связанной с искусством;  

• осуществлять трёхмерное сканирование.  

Создание письменных сообщений Выпускник 

научится:  

•создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма;  

• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;  



• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами 

текстового редактора;  

•создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких участников 

обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование высказываний в ходе 

обсуждения;  

•использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста. 

Выпускник получит возможность научиться:  

•создавать текст с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного письма; 

•использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей.  

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений Выпускник 

научится:  

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концептуальными, 

классификационными, организационными, родства и др.), картами (географическими, 

хронологическими) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования;  

•проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  

•формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать 

фрагменты сообщения;  

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации (географическими, хронологическими) и 

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования;  

•проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;  

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;  

•формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цитировать  

фрагменты сообщения;  

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказываться от потребления ненужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;  

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, различные 

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). Коммуникация и 

социальное взаимодействие Выпускник научится:  

•выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;  

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с использованием  

возможностей Интернета;  

•использовать возможности электронной почты для информационного обмена;  

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

•осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);  

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;  



•взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (игровое и 

театральное взаимодействие).  

Поиск и организация хранения информации Выпускник 

научится:  

•использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, строить 

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;  

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной 

среде гимназии и в образовательном пространстве;  

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска  

необходимых книг;  

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители;  

•формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и  

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать и заполнять различные определители;  

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности.  

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Основы учебно- 

исследовательской и проектной деятельности», которые достигаются посредством 

изучения учебного предмета «Русский язык» следующие:  

Выпускник научится:  

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;  

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;  

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы;  

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма;  

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории;  

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;  

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме;  

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;  

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания.  

Выпускник получит возможность научиться:  

•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект;  

• использовать догадку, озарение, интуицию;  



•использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование;  

•использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;  

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и исторических 

 наук:  анкетирование,  моделирование,  поиск  исторических образцов;•использовать 

некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение мира, образность, 

художественный вымысел, органическое единство общего, особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность;  

•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать  новые 

языковые средства;  

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.  

Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Стратегии 

смыслового чтения и работа с текстом», которые достигаются посредством изучения 

предмета «Русский язык», следующие:  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного.  

Выпускник научится:  

- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

- определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

- выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему смыслу 

текста;  

- формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

- предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на предыдущий 

опыт;  

-объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  

- сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответствие 

между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять назначение 

карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;  

- находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его основные 

элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом тексте, 

устанавливать,  являются  ли  они  тождественными  или  синонимическими, 

 находить необходимую единицу информации в тексте);  

- решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста:  

- определять назначение разных видов текстов;  

- ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию;  

- различать темы и подтемы специального текста;  

- выделять главную и избыточную информацию;  

- прогнозировать последовательность изложения идей текста;  

- сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме;  

- выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;  

- формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования определённой 

позиции;  

- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и 

переработки полученнойинформации и её осмысления.  



Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник 

научится:  

• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить 

проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения;  

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; • 

интерпретировать текст:  

— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера;  

— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  

— делать выводы из сформулированных посылок;  

— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста).  

Работа с текстом: оценка информации Выпускник 

научится:  

• откликаться на содержание текста:  

— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;  

— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;  

— находить доводы в защиту своей точки зрения;  

- откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а в 

целом — мастерство его исполнения;  

- на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в них 

противоречивую, конфликтную информацию;  

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о полученном 

сообщении (прочитанном тексте).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• критически относиться к рекламной информации;  

• находить способы проверки противоречивой информации;  

•определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или конфликтной 

ситуации.  

Планируемые результаты по годам обучения следующие:  

5 класс  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: Будут 

сформированы:  

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) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной.  

4) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

5) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Выпускник получит возможность для формирования:  

1. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

2. готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

3. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности.  

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык»:  

Выпускник научится:  

I) владению всеми видами речевой деятельности:  

  адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения; владению 

разными видами чтения;  

  приёмам отбора и систематизации материала на определённую тему; умением вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способностью к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с 

помощью технических средств и информационных технологий;  

  свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

2) применять приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни; использовать 

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразному взаимодействию с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. Выпускник 

получит возможность научиться:  

1. самостоятельной постановке новых учебных целей и задач;  

2. при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

1. Постановка частных задач на усвоение готовых знаний и действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести);  

2. использовать справочную литературу, ИКТ, инструменты и приборы; умение самостоятельно 

анализировать условия достижения цели на основе учета выделенных учителем ориентиров 

действий в новом учебном материале;  

Познавательные универсальные учебные действия  

1. Самостоятельно выделять и формулировать цель;  

2. ориентироваться в учебных источниках;  

3. отбирать и сопоставлять необходимую информацию из разных источников;  

4. анализировать, сравнивать, структурировать различные объекты, явления и факты;  



5.самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать ее, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений;  

6. уметь передавать содержание в сжатом, выборочном и развернутом виде;  

7. строить речевое высказывание в устной и письменной форме; проводить наблюдение и 

эксперимент под руководством учителя.  

Коммуникативные универсальные учебные  

1. Участвовать в диалоге: слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки;  

2. оформлять свои мысли в устной и письменной речи;  

3. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы;  

4. отстаивать и аргументировать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;  

5. критично относиться к своему мнению, договариваться с людьми иных позиций, понимать 

точку зрения другого; предвидеть последствия коллективных решений.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»:  

Выпускник научится:  

1) осознанию роли языка в жизни человека, важности умения общаться. Получит представление 

о языке как знаковой системе; о лингвистике как науке, о видах речевой деятельности, об 

особенностях устной и письменной речи. Овладевает приёмами ознакомительного и 

изучающего чтения. Овладевает понятием «текст», определяет основные признаки текста. 

Владению приёмами работы со схемой, в соответствии с коммуникативной задачей извлекают 

информацию из схемы, использует её в монологическом высказывании на лингвистическую 

тему.  

2) Осознает смыслоразличительную функцию звука. Научится сопоставлять анализировать 

звуковой и буквенный состав слова. Использовать знания алфавита при поиске информации в 

словарях и справочниках. На практическом уровне овладеет основными нормами 

литературного произношения и ударения.  

3) Осознает морфему как значимую единицу языка; отличие морфемы от других значимых 

единиц языка; роль морфем в процессах формо- и словообразования.  

4) Понимание роли слова в формировании и выражении мыслей чувств, эмоций; необходимости 

расширять свой лексикон; отличия слова от других единиц языка. Понимание общих 

принципов классификации словарного состава русского языка.  

5) Выполнять тестовые, а также другие практические задания по изученной теме.  

6) Практическим навыкам поискового/просмотрового чтения, анализирует и оценивает 

собственную учебную деятельность.  

аудирование и чтение:  

- адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 

основной и дополнительной информации);  

- владению разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров;  

- владению умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приёмами работы с книгой, периодическими изданиями; говорение и письмо:  

- умению воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст 

с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы);  

- способностью свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

- владению различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями;  



- осуществлению речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач;  

Выпускник получит возможность научиться:  

- ставить проблему, аргументировать ее актуальность;  

- владеть фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития и более точного 

понимания текстов.  

- понимать сведения об этимологии слов, трудных в орфографическом отношении.  

- решать лингвистические задачи.  

  

6 класс  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»:  

Будут сформированы:  

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

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

образования;  

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

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

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

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

наблюдения за собственной речью.  

4) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества.  

5) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

6) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;  

8) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

1. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

2. готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

3. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

4. морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций участников дилеммы.  

Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык» 

выпускниками основной школы:  

Выпускник научится:  



1) владению всеми видами речевой деятельности:  

- адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения; - разными видами 

чтения;  

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

- отбора и систематизации материала на определённую тему; умением вести самостоятельный 

поиск информации, её анализ и отбор; способностью к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с помощью 

технических средств и информационных технологий;  

- определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме;  

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом;  

2) применять приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни; использовать 

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразному взаимодействию с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

1. самостоятельной постановке новых учебных целей и задач;  

2. при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и  

средства их достижения;  

3. адекватной оценке объективной трудности как меры фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

1. Принятие и самостоятельная постановка новых учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, контроль и оценка его выполнения); 2. умение планировать 

пути достижения намеченных целей;  

3. умение адекватно оценить степень объективной и субъектной трудности выполнения учебной 

задачи;  

4. умение обнаружить отклонение от эталонного образца и внести соответствующие коррективы 

в процесс выполнения учебной задачи; принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров.  

Познавательные универсальные учебные действия  

1. Выбирать наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  

2. контролировать и оценивать процесс и результат деятельности;  

3. овладеть навыками смыслового чтения как способа осмысления цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели;  

4. извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

5. определение основной и второстепенной информации;  

6. давать определения понятиям, устанавливать причинно-следственные связи; осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: Выпускник 

научится:  



1) представлению о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества;  

2) пониманию определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования;  

3) владению всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

- адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 

основной и дополнительной информации);  

- владению разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, изучающим) 

текстов разных стилей и жанров;  

- владению умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приёмами работы с книгой, периодическими изданиями;  

- способностью свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях;  

- адекватному восприятию на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, 

с выборочным извлечением информации);  

- умению сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение иписьмо:  

- умению воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст 

с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы);  

- способностью свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

- умению создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом замысла, 

адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, 

расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и  

организацию языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей;  

- владению различными видами монолога и диалога;  

- способностью участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях общения;  

- осуществлению речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

4) усвоению основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

5) освоению базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

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

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

6) проведению различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 



признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

7) осознанию эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- основам рефлексивного чтения;  

- ставить проблему, аргументировать ее актуальность;  

- самостоятельно проводить исследования на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

- делать умозаключения и выводы на основе аргументации;  

- решать лингвистические задачи;  

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов.  

7  класс  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»:  Будут 

сформированы:  

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

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

образования;  

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

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

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

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

наблюдения за собственной речью.  

4) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества.  

5) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.  

6) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

7) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

8) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества;  

9) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

10) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 11) 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Выпускник получит возможность для формирования:  



1. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

2. готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

3. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

4. морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций участников дилеммы;  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»:  

Выпускник научится:  

I) владению всеми видами речевой деятельности:  

- адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения;  

- владению разными видами чтения;  

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

- приёмам отбора и систематизации материала на определённую тему; умением вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способностью к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с 

помощью технических средств и информационных технологий;  

- определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме;  

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом;  

2) применять приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни; использовать 

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразному взаимодействию с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. Выпускник 

получит возможность научиться:  

1. самостоятельной постановке новых учебных целей и задач;  

2. при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

3. адекватной оценке объективной трудности как меры фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи;  

4. адекватной оценке своих возможностей достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

1. Формирование навыков целеполагания, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную;  

2. формирование действий планирования деятельности во времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения приемами управления временем (тайм-менеджмент), 

адекватная оценка собственных возможностей в отношении решения поставленной задачи.  

Познавательные универсальные учебные действия  

1. Свободно ориентироваться и воспринимать тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей;  

2. понимать и адекватно оценивать язык средств массовой информации;  

3. умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста;  



4. составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, 

жанру, стилю речи и др.);  

5. создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

6. умение структурировать тексты, выделять главное и второстепенное, главную идею текста, 

выстраивать последовательность описываемых событий.  

Коммуникативные универсальные учебные  

1. Умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор;  

2. способность брать на себя инициативу в организации совместного действия;  

3. готовность адекватно реагировать на нужды других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнерам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

использовать адекватные языковые средства для отражения в форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, побуждений.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: 

Выпускник научится:  

1) представлению о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества;  

2) пониманию определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования;  

3) владению всеми видами речевой деятельности: аудирование ичтение:  

- адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 

основной и дополнительной информации);  

- владению разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

- владению умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приёмами работы с книгой, периодическими изданиями;  

- способностью свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, 

в том числе и на электронных носителях;  

- адекватному восприятию на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, 

с выборочным извлечением информации);  

- умению сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо:  

- умению воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст 

с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы);  

- способностью свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

- умению создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом замысла, 

адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, 

расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей;  

- владению различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом;  



- соблюдению в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически корректное 

использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил 

орфографии и пунктуации;  

- способностью участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях общения;  

- осуществлению речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

4) усвоению основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

5) освоению базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

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

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

6) проведению различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 7) 

осознанию эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- основам рефлексивного чтения;  

- ставить проблему, аргументировать ее актуальность;  

- самостоятельно проводить исследования на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

- организовывать исследования с целью проверки гипотез; - делать умозаключения и выводы на 

основе аргументации; - решать лингвистические задачи.  

8  класс  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»:  

Будут сформированы:  

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

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

образования;  

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

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

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

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

наблюдения за собственной речью.  

4) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 



традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной.  

5) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

6) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

7) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

8) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

9) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

10) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 11) 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

1. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

2. готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

3. адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

4. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

5. морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

6. эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в 

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»:  

Выпускник научится:  

I) владению всеми видами речевой деятельности:  

- адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения;  

- владению разными видами чтения;  

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

- приёмам отбора и систематизации материала на определённую тему; умением вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способностью к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с 

помощью технических средств и информационных технологий;  



- определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме;  

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом;  

2) применять приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни; использовать 

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразному взаимодействию с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

1. самостоятельной постановке новых учебных целей и задач;  

2. при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

3. адекватной оценке объективной трудности как меры фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи;  

4. адекватной оценке своих возможностей достижения цели определённой сложности в  

различных сферах самостоятельной деятельности.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

1. Умение анализировать причины проблем и неудач в выполнении деятельности и находить 

рациональные способы их устранения;  

2. формирование рефлексивной самооценки своих возможностей управления; осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия.  

Познавательные универсальные учебные действия  

1. Анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

2. синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты;  

3. выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, 

самостоятельно выбирая основания для указанных логических операций;  

4. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

5. обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с наименьшим объемом к понятию сбольшим объемом; 

работать с метафорами – понимать переносной смысл выражений, пониматьи употреблять 

обороты  речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

1. Вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими формами родного языка;  

2. умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов способом; способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная инициативность);  

3. устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; адекватное межличностное восприятие партнера.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»:  

Выпускник научится:  



1) представлению о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества;  

2) пониманию определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования;  

3) владению всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

- адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 

основной и дополнительной информации);  

- владению разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

- владению умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приёмами работы с книгой, периодическими изданиями;  

- способностью свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, 

в том числе и на электронных носителях;  

- адекватному восприятию на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, 

с выборочным извлечением информации);  

- умению сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо:  

- умению воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст 

с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы);  

- способностью свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

- умению создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом замысла, 

адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, 

расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей;  

- владению различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом;  

- соблюдению в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически корректное 

использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил 

орфографии и пунктуации;  

- способностью участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях общения; - 

осуществлению речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления и эффективности в достижении поставленных коммуникативных задач; умение 

находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты;  

4) усвоению основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 5) 

освоению базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог и диалог; ситуация речевого общения; функционально- 

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи;  



6) проведению различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения;  

7) осознанию эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- основам рефлексивного чтения;  

- ставить проблему, аргументировать ее актуальность;  

- самостоятельно проводить исследования на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

- организовывать исследования с целью проверки гипотез; - делать умозаключения и выводы на 

основе аргументации; - решать лингвистические задачи.  

9 класс  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»: Будут 

сформированы:  

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

русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

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

образования;  

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

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

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

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

наблюдения за собственной речью.  

4) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной.  

5) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде;  

6) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира;  

7) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;  

8) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении 

и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  



9) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

10) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 11) 

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. Выпускник получит возможность для 

формирования:  

1. выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;  

2. готовности к самообразованию и самовоспитанию;  

3. адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;  

4. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 5. морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы 

и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

6. эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражающейся в  

поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»:  

Выпускник научится:  

I) владению всеми видами речевой деятельности:  

- адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения;  

- владению разными видами чтения;  

- извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, 

компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

- приёмам отбора и систематизации материала на определённую тему; умением вести 

самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; способностью к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования, с 

помощью технических средств и информационных технологий;  

- определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать 

их в устной и письменной форме;  

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

- выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом;  

2) применять приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни; использовать 

родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, применять 

полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на 

уроках иностранного языка, литературы и др.);  

3) коммуникативно-целесообразному взаимодействию с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

1. самостоятельной постановке новых учебных целей и задач;  

2. при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;  

3. адекватной оценке объективной трудности как меры фактического или предполагаемого 

расхода ресурсов на решение задачи;  



4. адекватной оценке своих возможностей достижения цели определённой сложности в 

различных сферах самостоятельной деятельности.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

 1.  Умение  самостоятельно  вырабатывать  и  применять  критерии  и  способы  

дифференцированной оценки собственной учебной деятельности; 2. 

самоконтроль в организации учебной и внеучебной деятельности;  

3. формирование навыков прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса; принятие ответственности за свой выбор организации своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия  

1. Умение строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 2. 

умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические цепи рассуждений, 

доказательств;  

3. выдвижение гипотез, их обоснование через поиск решения путем проведения исследования с 

поэтапным контролем и коррекцией результатов работы;  

4. объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения.  

Коммуникативные универсальные учебные  

1. Разрешать конфликты через выявление, идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешения конфликта, принимать решение и реализовывать его;  

2. управлять поведением партнера через контроль, коррекцию, оценку действий, умение 

убеждать;  

3. интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие с людьми 

разных возрастных категорий;  

4. переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать ее как задачу через анализ 

ее условий;  

5. стремиться устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии; речевое отображение (описание, объяснение) содержания совершаемых действий в 

форме речевых значений с целью ориентировки (планирование, контроль, оценка) 

предметнопрактической или иной деятельности как в форме громкой социализированной речи, 

так и в форме внутренней речи (внутреннего говорения), служащей этапом интериоризации – 

процесса переноса во внутренний план в ходе усвоения умственных действий и понятий.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»:  

Выпускник научится:  

1) представлению о русском языке как языке русского народа, государственном языке 

Российской Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения 

народов России; о связи языка и культуры народа; роли родного языка в жизни человека и 

общества;  

2) пониманию определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования;  

3) владению всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

- адекватному пониманию информации устного и письменного сообщения (цели, темы текста, 

основной и дополнительной информации);  

- владению разными видами чтения (поисковым/просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров;  

- владению умениями информационной переработки прочитанного текста (план, тезисы), 

приёмами работы с книгой, периодическими изданиями;  

- способностью свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, 

в том числе и на электронных носителях;  



- адекватному восприятию на слух текстов разных стилей и жанров; владение различными 

видами аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного содержания, 

с выборочным извлечением информации);  

- умению сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определённой функциональной разновидности языка и использованных языковых средств; 

говорение и письмо:  

- умению воспроизводить в устной и письменной форме прослушанный или прочитанный текст 

с заданной степенью свёрнутости (пересказ, план, тезисы);  

- способностью свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.), адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

- умению создавать устные и письменные тексты разных типов и стилей речи с учётом замысла, 

адресата и ситуации общения; создавать тексты различных жанров (рассказ, отзыв, письмо, 

расписка, доверенность, заявление), осуществляя при этом осознанный выбор и организацию 

языковых средств в соответствии с коммуникативной задачей;  

- владению различными видами монолога и диалога; выступление перед аудиторией 

сверстников с небольшими сообщениями, докладом;  

- соблюдению в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических норм современного русского литературного языка; стилистически корректное 

использование лексики и фразеологии; соблюдение в практике письма основных правил 

орфографии и пунктуации;  

- способностью участвовать в речевом общении с соблюдением норм речевого этикета; уместно 

пользоваться внеязыковыми средствами общения в различных жизненных ситуациях общения;  

- осуществлению речевого самоконтроля; способность оценивать свою речь с точки зрения её 

содержания, языкового оформления и эффективности в достижении поставленных 

коммуникативных задач; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

4) усвоению основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц;  

5) освоению базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык и речь, 

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

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи;  

6) проведению различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; анализ текста с точки зрения его содержания, основных 

признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 7) 

осознанию эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. Выпускник получит 

возможность научиться:  

- основам рефлексивного чтения;  

- ставить проблему, аргументировать ее актуальность;  

- самостоятельно проводить исследования на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

- выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;  

- организовывать исследования с целью проверки гипотез; - делать умозаключения и выводы на 

основе аргументации; - решать лингвистические задачи.  



Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» по разделам: 

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 её, 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 её в устной форме;  

 Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического текста (в 

том числе в СМИ), анализировать и комментировать её 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 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.  

 Выпускник получит возможность научиться:  



• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) информацию 

впрочитанных 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, 

официальноделовых 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 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 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 учётом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социальнокультурные, 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.  

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 

учётом требований к построению связного текста.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты с учётом 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 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 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 её 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 её 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 

 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.  

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 словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём 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 объёме 

содержания программы учебного предмета «Русский язык»);  

• 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.  

 Выпускник получит возможность научиться:  

• 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.  

  

  
2. Содержание курса  

  

  5 КЛАСС (170 часов)  

О ЯЗЫКЕ - 5 ч.  

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни человека. Лингвистика как наука о 

языке. Высказывания великих людей о русском языке. Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов.  

РЕЧЬ - 38 ч.  

Речь как использование языковых средств для общения людей (речевая деятельность). Речевая ситуация 

— условия, необходимые для речевого общения: наличие собеседника, мотива, потребности в общении, 

предмета речи, общего языка. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. Культура 

речевого общения. Речевой этикет.  

Текст как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки текста: 

членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная законченность (автономность) 

высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, план текста; деление текста на абзацы, строение 

абзаца: зачин, средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях 

текста.  

Стили речи, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь разговорная и книжная, 

художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и художественного стилей речи с учётом 

особенностей речевой ситуации, в которой используются данные стили (сфера употребления, 

коммуникативная функция, характерные языковые средства).  

Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты текста: изобразительное 

повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, оценочные суждения (типовое значение, 

схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента). Способы 

соединения фрагментов в целом тексте.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ – 18 ч.  

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА (3 ч.)  

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское словесное ударение и его 

особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие.  

Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбор слова.  



Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и безударных 

гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. Произношение 

заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. Предмет изучения графики. Алфавит.  

Правильное название букв алфавита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, ю, я.  

Прописные и строчные буквы. Буква ё и её обязательное использование в письменной речи.  

Орфоэпический словарь и использование его в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов.  

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ (10 ч.)  

Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы.  

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. Употребление на письме буквенных 

сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь 

после шипящих в конце имён существительных и глаголов. Не с глаголами.  

Орфографический словарь и его использование в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот. 

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА (2 ч.)  

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица слова. Корень; смысловая 

общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как значимые части слова. Основа слова. Окончание 

как морфема, образующая форму слова. Нулевое окончание. Связь морфемики и орфографии.  

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ (3 ч.)  

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. Самостоятельные части речи, 

их основные признаки. Склонение и спряжение. Служебные части речи.  

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА  

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ. (7 ч.)  

Русское словесное ударение и его особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и 

мягкие, глухие и звонкие.  

Парные и непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбор слова.  

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: ударных и безударных 

гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических форм. Произношение 

заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова.  

ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ - 19 ч.  

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные способы толкования 

лексического значения слова: краткое объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, 

антонимов, однокоренных слов.  

Этикетные слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарём и его 

использование в речевой практике. Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и 

написания слова. Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. 

Переносное значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, 

эпитета. Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. Пути пополнения словарного состава 

русского языка: словообразование и заимствование слов из других языков.  

Слова исконно русские и заимствованные. Понятие о механизме образования слов в русском языке. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. Чередование гласных и 

согласных в морфемах при образовании слова и его форм. Словообразовательная модель как схема 

построения слов определённой части речи, имеющих общность в значении и строении.  

Неологизмы как новые слова, построенные по типичным моделям. Правописание приставок на з/ с. 

Правописание корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-. Буквы о—ё после шипящих в корне. Буквы и—ы 

после ц в разных частях слов. Общеупотребительная лексика и слова, имеющие ограниченную сферу 

употребления (диалектизмы, профессионализмы). Устаревшие слова. Фразеологизмы; их стилистическая 

принадлежность и основные функции в речи. Толковый словарь и его использование в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль. Культура речи. Точное и 11 уместное употребление слов в речи в 

соответствии с их лексическим значением, стилистической и эмоциональной окраской. Предупреждение 

речевых ошибок, связанных с неоправданным повтором слов. Наблюдение за использованием в 

художественном тексте синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания 

тропов (метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразеологических 

оборотов. Текстовая функция лексического повтора.  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС) – 27 ч.  



Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в 

словосочетании. Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая основа. Виды предложений 

по цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные).  

Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. Интонация и порядок слов в 

предложении. Логическое ударение. Предложения распространённые и нераспространённые.  

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

обстоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным 

и). Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные предложения с 

бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочинённом и сложноподчинённом предложении. 

Запятая между частями сложного предложения перед союзами и, а, но, что, чтобы, потому что, если и др. 

Прямая речь после слов автора и перед словами автора.  

Знаки препинания при прямой речи. Диалог и его оформление на письме. Выдающиеся лингвисты: А.  М. 

Пешковский. Культура речи. Правильное определение границ предложений в тексте.  

Соблюдение интонации повествовательных, вопросительных и восклицательных предложений. 

Соблюдение правильной интонации в предложениях с однородными членами. Наблюдение за 

использованием в художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, усиливающих 

образность и эмоциональность речи.  

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ. – 52 ч.  

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1ч.)  

ГЛАГОЛ (19 ч.)  

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. 

Начальная форма (инфинитив). Основные способы образования глаголов.  

Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаголы. Правописание -тся и -ться в глаголах 

(закрепление). Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и др.), их 

правописание. Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение.  

Правописание безударных личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). 

Сослагательное наклонение; значение, образование, правописание. Повелительное наклонение; 

значение, образование, правописание. Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы.  

Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей разных типов.  

Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное произношение отдельных 

глагольных форм. Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного 

наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности.  

Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление глаголов в 

переносном значении. Текстовая функция видовременных форм.  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (18 ч.)  

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. Начальная форма. Основные способы образования имён существительных. Правила 

употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила слитного и раздельного написания не 

с именами существительными. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые; собственные 

и нарицательные. Правила употребления прописной буквы при написании имён существительных.  

Род имён существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имён существительных. 

Число имён существительных. Существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Падеж. Склонение имён существительных.  

Разносклоняемые и несклоняемые существительные. Правописание безударных окончаний имён 

существительных. Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов.  

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, кофе, мозоль, 

кашне и др.; верное определение родовой принадлежности неизменяемых существительных (шимпанзе, 

кенгуру, шоссе). Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; 

группа грузин, бурят и др. Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, 

термин), правильное ударение в существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); терминов 

русского языка. Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

Текстовая функция имён существительных со значением «целое и его части».  



ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (14 ч.)  

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Начальная форма. Основные способы образования имён прилагательных.  

Разряды имён прилагательных по значению: прилагательные качественные, относительные и 

притяжательные. Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имён 

прилагательных с основой на шипящий. Степени сравнения имён прилагательных: положительная, 

сравнительная, превосходная. Склонение имён прилагательных. Правописание падежных окончаний имён 

прилагательных. Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. Культура 

речи. Правильное произношение краткой формы употребительных прилагательных (сильна), 

прилагательных с основами на твёрдый и мягкий согласный (бескрайный — бескрайний, искренно — 

искренне); правильное образование и произношение форм сравнительной и превосходной степеней 

(красивее, длиннее). Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в художественном тексте. 

Эпитеты. Синонимия имён прилагательных. Употребление прилагательных в переносном значении.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 4 ч.  

В соответствии с результатами ВПР проведена корректировка количества часов в разделах 

«Синтаксис и пунктуация» и «Морфология» за счёт часов из раздела «Речь» и резервных часов. 

  

6 КЛАСС (204 часа) 

О ЯЗЫКЕ - 1 ч.  

Слово как основная единица языка.  

РЕЧЬ - 32 ч.  

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

характерных для изученных стилей речи (разговорного и художественного).  

Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы связи 

предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль повтора: нормативный 

повтор как средство связи предложений, как стилистический приём, повышающий выразительность 

речи, и повтор-недочёт.  

Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, характерные 

языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста (определение научного 

понятия, классификация научных понятий), структура и языковые средства выражения дефиниций. 

Характерные для делового стиля композиционные формы (жанры) - инструкция, объявление.  

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей среды, 

информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, схема 

построения, способы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы соединения 

фрагментов в целом тексте.  

РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ) 

ПРАВОПИСАНИЕ – 12 ч.  
Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы корня; правописание окончаний 

слов; слитное и раздельное написание не с глаголами, существительными, прилагательными. Пунктуация: 

знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных членах, между частями сложного 

предложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после 

слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим словом; тире 

между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков.  

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, ПРАВОПИСАНИЕ, 

ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ – 61 ч.  

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существительное, имя прилагательное; их 

общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки. Словосочетание и 

предложение как основные единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и 

второстепенные члены предложения.  

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными членами, обращением и прямой речью. 

Словообразование имён существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы образования 



слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том 

числе и сложение с одновременным присоединением суффикса).  

Сложносокращённые слова; верное определение их родовой принадлежности.  

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные модели имён 

существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имён существительных и 

прилагательных; употребление н— нн в именах прилагательных, образованных от имён 

существительных; правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. Выдающиеся 

лингвисты: Л. В. Щерба. Культура речи. Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное 

употребление в речи имён существительных, прилагательных и глаголов. Наблюдение за употреблением 

имён существительных, прилагательных и глаголов в художественной речи.  

МОРФОЛОГИЯ – 88 ч.  

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ (28 + 24 ч.)  

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. Суффиксы причастий. Действительные и страдательные причастия.  

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени.  

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксическая роль. Причастный оборот и знаки 

препинания в предложениях с причастным оборотом. Правописание суффиксов действительных и 

страдательных причастий. Не с причастиями. Склонение причастий. Правописание окончаний причастий.  

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

роль в предложении. Суффиксы деепричастий.  

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не с деепричастиями.  

Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом.  

Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура речи. Орфоэпические особенности 

употребительных причастий и деепричастий. Грамматически правильное построение предложений с 

причастными и деепричастными оборотами. Наблюдение за использованием причастий и деепричастий в 

текстах разных стилей. Текстообразующая функция деепричастных оборотов.  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (14 ч.)  

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Числительные простые, сложные и составные; их правописание.  

Числительные количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, особенности 

склонения и правописания. Нормы употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с 

учётом грамматических норм) текстов с именами числительными. Культура речи. Правильное 

употребление в речи имён числительных (в частности, составных) в косвенных падежах. Верное 

согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами существительными. 

Правильное произношение имён числительных.  

МЕСТОИМЕНИЕ (22 ч.)  

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. Правописание неопределённых и 

отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с местоимениями. Выдающиеся 

лингвисты: А. А. Шахматов. Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности 

употребление местоимений в тексте. Верное образование и произношение употребительных 

местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и др.  

Употребление местоимений для связи предложений в тексте.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 3 ч.  

В соответствии с результатами ВПР проведена корректировка количества часов в разделах 

«Лексика», «Синтаксис и пунктуация» и «Морфология» за счёт часов из раздела «Речь» и 

резервных часов. 

 

                                                                             7  КЛАСС (136 часов)  

О ЯЗЫКЕ – 1 ч.  

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка.  

РЕЧЬ – 14 ч.  



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

характерных для разных типов и стилей речи.  

Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; средства связи 

предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, 

но, же.  

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные языковые средства). 

Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение.  

Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, рассуждения- 

размышления.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ – 35 ч.  

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, интонация. Словообразование 

знаменательных частей речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая система языка.  

Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний 

глагола. Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, 

причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ – 83 ч.  

НАРЕЧИЕ (43 ч.)  

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль в 

предложении. Степени сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная.  

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в 

конце наречий; употребление дефиса, н—нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных  слов. 

Разряды наречий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории состояния (слова 

состояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). Синонимия наречий при 

характеристике действия, признака. Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 

этимологическим словарями для получения необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. 

Гвоздев. Культура речи. Правильное произношение употребительных наречий. Использование 

местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ – 37 ч.  

ПРЕДЛОГ (11 ч.)  

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и составные; непроизводные и 

производные. Правописание предлогов. Культура речи. Правильное употребление предлогов в составе 

словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, 

согласно, вопреки. Правильное произношение предлогов.  

СОЮЗ (16 ч.)  

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. Употребление союзов в 

простом и сложном предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с 

формами других частей речи.  

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Культура речи. 

Правильное произношение союзов.  

ЧАСТИЦА (10 ч.)  

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные (отрицательные, 

вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с различными 

частями речи и в составе предложения. Культура речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом 

высказывания и стилем речи. Правильное произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц 

как средством выразительности речи.  

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА – 5 ч.  

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междометия, обслуживающие сферу 

эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание междометий и звукоподражаний. 

Знаки препинания в предложениях с междометиями. Культура речи. Правильное произношение и 

употребление междометий и звукоподражательных слов.  

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ  

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по прежнему — по-прежнему, ввиду 

— в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п.  



Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.  

Урок повторения и закрепления изученного (резервный урок) – 1 ч.  

В соответствии с результатами ВПР проведена корректировка количества часов в разделах «Речь. 

Текст», «Синтаксис и пунктуация» и «Морфология» за счёт часов из раздела «Повторение 

изученного в 6 классе»  

  

 

  

                                                                               8 КЛАСС (102 часа)  

О ЯЗЫКЕ - 1 ч.  

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в 

развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский.  

РЕЧЬ – 13 ч.  

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о языковых средствах, 

характерных для различных стилей речи.  

Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра,  

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. Высказывания, 

ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии (посещении театра,  экскурсии, 

походе); репортаж-описание памятника истории или культуры (родного города, посёлка, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?»  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ – 8 ч.  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ – 74 ч.  

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ (5 ч.)  

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое слова. Способы связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание. Значение словосочетания. Понятие о 

предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; 

восклицательные предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов.  

Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и порядок слов как средство 

повышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных, восклицательных, 

вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные оттенки значения. Культура речи. 

Правильное построение словосочетаний с разными видами подчинительной связи: управлением и 

согласованием. Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приёмы, 

повышающие выразительность речи.  

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (12 ч.)  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Простое 

и составное сказуемое (глагольное и именное). Связка. Постановка тире между  

подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены 

предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение как особый вид определения 

(ознакомление). Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со 

сравнительными оборотами. Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием и сложносокращёнными словами. Синонимика составных сказуемых. Единство 

видовременных форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. Обстоятельства 

времени как средство связи предложений в повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства 

места как средство связи предложений в описательных и повествовательных текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобразительной речи.  

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (10 ч.)  

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего (назывные) и в форме сказуемого 

(определённо-личные, неопределённо-личные, безличные). Особенности интонации простого 



односоставного предложения. Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические 

синонимы. Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных 

предложений  

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (3 ч.)  

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого неполного предложения. 

Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в 

книжной речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (13 ч.)  

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связанные без союзов и с помощью 

сочинительных союзов. Однородные и неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами 

однородных членов.  

Запятая между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения.  

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однородными членами. Особенности 

интонации простого предложения с однородными членами. Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов.  

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и... .  

Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование 

разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющимися 

союзами) как средство выразительности речи.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВОСОЧЕТАНИЯМИ,  

ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ (11 ч.)  

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при обращении. Вводные слова и 

предложения, их сходство и различие. Знаки препинания при вводных словах, словосочетаниях и 

предложениях. Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. Особенности 

интонации предложений с вводными словами и предложениями.  

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и отчеств, использующихся в роли 

обращения. Неуместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в разговорной 

речи. Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в художественных текстах 

как средство характеристики адресата и передачи авторского отношения к нему. Синонимика вводных 

слов, стилистические различия между ними. Вводные слова как средство связи предложений в тексте.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (15 ч.)  

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, обстоятельств. 

Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предложений с обособленными и 

уточняющими членами. Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными 

определениями и обстоятельствами. Стилистическая роль обособленных и необособленных членов 

предложения и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и 

составных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными оборотами, и 

простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как 

средство связи предложений в тексте.  

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ (8 ч.)  

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предложений с прямой речью. Знаки 

препинания при прямой речи. Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками 

препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. 

Культура речи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных способов передачи 

чужой речи.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 2 ч.  

В соответствии с результатами ВПР проведена корректировка количества часов в разделах «Речь. 

Текст», «Синтаксис и пунктуация» и «Морфология» за счёт часов из раздела «Повторение 

изученного в 7 классе» и резервных часов. 

 

  

                                                                                 9 КЛАСС (102 часа)  

О ЯЗЫКЕ – 1 ч.  



Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации 

и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире.  

РЕЧЬ – 17 ч.  

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи.  

Стили речи. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык художественного 

произведения.  

Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения:  

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая структура 

текста, характерные языковые и речевые средства.  

Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, специфическая 

официально-деловая лексика и фразеология.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ – 12 ч.  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения). 

Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их смысловые, морфологические и 

синтаксические признаки. Основные правила правописания.  

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 60 ч. СЛОЖНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (4 ч.)  

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов.  

Классификация сложных предложений: сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский.  

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (5 ч.)  

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и сочинительные союзы 

(соединительные, разделительные и противительные). Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения. Запятая между частями сложносочинённого предложения. Интонация 

сложносочинённого предложения. Культура речи. Синонимика сложносочинённых предложений с 

различными союзами. Стилистические особенности сложносочинённого предложения и ряда простых 

предложений.  

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (31 ч.)  

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное предложения в его составе; средства 

связи в сложноподчинённом предложении. Основные виды сложноподчинённых предложений: 

определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, 

условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по 

отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Интонация сложноподчинённого предложения. Выдающиеся лингвисты: 

С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. Потебня. Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, 

связанных с построением сложных союзных предложений. Синонимика сложных союзных предложений. 

Стилистические особенности сложноподчинённого и простого предложений. Наблюдение за 

использованием сложноподчинённых предложений разного вида в разных типах речи.  

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (10 ч.)  

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложения. 

Интонация бессоюзного сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Культура речи. Выразительные особенности бессоюзных предложений.  

Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов.  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (10 ч.)  

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нём.  

Период. Интонационные особенности сложных предложений с разными видами связи. Культура речи.  

Правильное построение сложных предложений с разными видами связи. Уместное их употребление 

(преимущественно в книжной речи). Стилистические особенности сложного предложения с разными 

видами связи.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 12 ч  

  



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение темы  

5 класс (170 часов, 5 часов в неделю)  

Тема  Основные виды деятельности  

О языке (5 ч.)  

Зачем человеку нужен язык.  

Что мы знаем о русском языке.  

Что такое речь (в отличие от языка). 

Речь монологическая и диалогическая.  

Речь устная и письменная.  

  

Читать и устно воспроизводить тексты на лингвистические 

темы. Создавать небольшие высказывания на лингвистические 

темы, пользуясь планом и подборкой примеров.  
Иметь представление о языке как системе средств и о речи как 

использовании средств языка для общения людей, т.е. речевой 

деятельности. Знать условия, необходимые для речевого 

общения, основные требования к культуре устного общения. 

Овладевать чтением пониманием, умением выделять в учебном 

тексте основную информацию.  

Закрепление и углубление 

изученного в начальных классах (18 

часов)  

  

Фонетика. Графика (3 часа) Звуки 

и буквы. Алфавит. Что обозначают 

буквы е, ё, ю, я. Фонетический 

разбор слова  

Понимать различие между звуками и буквами. Знать наизусть 

русский алфавит, правильно произнося названия букв. 

Определять звуковое значение букв е, ё, ю, я в разных 

фонетических позициях. Различать звуки и буквы. Выполнять 

фонетический разбор, производить частичный и полный разбор 

конкретных слов с использованием детальной фонетической 

транскрипции  

Текст (4 часа)  

Что такое текст (повторение).  

Тема текста.  

Основная мысль текста. Контрольная  

Определять основные признаки текста. Определять тему и 

основную мысль сочинения, отбирать материал на тему, 

выражать основную мысль, передавать своё отношение к 

предмету речи, оформлять начало и конец сочинения. После  

 

работа №1. Сочинение 

«Памятный день летних каникул».  

проверки учителем сочинения анализировать его.  

Письмо. Орфография (10 часов). 
Зачем людям письмо. Орфография.  

Нужны ли правила.  

Орфограммы гласных корня. 

Правила обозначения буквами 

гласных звуков. Орфограммы 

согласных корня. Правила 

обозначения буквами согласных 

звуков.  

Буквенные сочетания жи — ши, ча — 

ща, чу — щу, нч, чн, чк, нщ, рщ. Буква 

ь после шипящих в конце имён 

существительных и глаголов.  

Разделительные ъ и ь. Не с глаголами.  

Правописание тся и ться в глаголах.  

Контрольная работа №2.  

Диктант и задания к нему.  

Анализ диктанта.  

  

Осознанно читать и пересказывать тексты о письменности. 

Определять виды орфограмм, применять орфографические 

правила. Опознавать данные написания зрительно и на слух. 

Пользоваться способом подбора однокоренных слов с 

ориентацией на значение корня.  
Формировать понятие орфограмм согласных корня.  

Верно писать согласные корня слова.  

Верно писать слова частей речи с опорой на соответствующие 

орфографические правила.  

Использовать орфографический словарь.  
Изучение правила написания не с глаголами, переченя слов 

исключений. Верно писать соответствующие слова.  

Овладевать способом определения написания слов с -тся и - 

ться. Верно писать слова с данными орфограммами.  

Записывать текст под диктовку, выполнять грамматическое 

задание.  



Слово и его строение (2 часа). 

Почему корень, приставка, суффикс, 

окончание — значимые части слова.  

Как образуются формы слова.  

Определять в словах значение суффиксов и приставок, 

пользуясь словариком значения морфем учебника. Определять 

лексическое значение по суффиксам, его стилистической 

принадлежности, грамматической форме. Учиться опираться на 

значение приставок, суффиксов при определении значения 

слова, его принадлежности  
к определённой части речи, при написании. Выполнять  

морфемный разбор слов. Выполнять словообразовательный 

разбор слов.  

Слово как часть речи. Морфология 

(3часа).  

Самостоятельные части речи. Как 

изменяются имена 

существительные, имена 

прилагательные и глаголы.  
Служебные части речи: предлог, союз, 

частица.  

Различать слова как части речи, определять их 

морфологические признаки.  

Определять морфологические признаки имен 

существительных, прилагательных, глаголов.  
Отличать служебные от самостоятельных частей речи,.  

Различать предлоги, союзы, частицы.  

Правильно и уместно употреблять их в письменной и устной 

речи. Тренироваться в написании слов на изученные ранее 

орфографические правила.  

Текст (продолжение) (3 часа). От 

чего зависит порядок расположения 

предложений в тексте.  

Абзац как часть текста.  

План текста.  

Сжатие и развёртывание текста.  

Уметь выявлять смысловые отношения, ставя вопрос от одного 

слова к другому, находить в тексте сигналы зависимости 

предложений (союзы, местоимения, наречия).  
Уметь восстанавливать порядок следования предложений в 

деформированном тексте.  

Иметь представление о микротеме как части большой темы и 

об абзаце как части текста, в которой раскрывается микротема.  

Уметь составлять и анализировать план текста.  
Учиться сокращать текст, сжимая абзац, удаляя из его средней 

части второстепенную информацию.  

Систематический курс русского 

языка (49 часов).  

Фонетика. Орфоэпия (7 часов).  

Что изучает фонетика.  

Звуки гласные и согласные.  

Слог, ударение.  

Что изучает орфоэпия.  

  

Различать звук и букву, устную и письменную речь, гласные и 

согласные звуки.  

Определять пары согласных по твёрдости — мягкости, 

звонкости — глухости, непарные звуки.  

Правильно произносить эти звуки и названия букв, 

обозначающих их на письме.  

 

Произношение согласных звуков.  

Орфоэпический разбор слова.  

Контрольная работа №3 по фонетике и 

орфоэпии.  

Знать основные особенности русского ударения.  
Определять ударный и безударные слоги в слове. Овладеть 

основными нормами орфоэпии.  

Использовать школьный орфоэпический словарь.  



Лексика. Словообразование.  

Правописание (19 часов).  
Как определить лексическое значение 

слова.  

Сколько лексических значений имеет 

слово.  

Когда слово употребляется 

в переносном значении. Как 

пополняется словарный 

состав русского языка.  

Как образуются слова в русском языке. 

Какие чередования гласных и 

согласных происходят в словах.  
Правописание чередующихся гласных 

в корнях лаг — лож и рос — раст(ращ). 

Буквы о — ё после шипящих в корне 

слова.  

Чем отличаются друг от друга слова 

омонимы.  

Что такое профессиональные и 

диалектные слова.  

О чём рассказывают устаревшие слова. 

Умеем ли мы употреблять в речи 

этикетные слова.  
Правописание корней слов.  
Правописание приставок.  

Буквы и—ы после ц.  
Значение, строение и написание слова. 

Контрольная работа №4: диктант с 

заданиями к нему.  

Толковать лексическое значение слова различными способами.  

Опознавать синонимы, антонимы.  

Пользоваться пометами в словаре.  

Различать однозначные и многозначные слова, прямое и 

переносное значение слова с помощью толкового словаря. 

Знать основные пути пополнения словарного состава русского 

языка.  
Правильно произносить заимствованные слова, включённые в 

орфоэпический словарик учебника (твёрдые и мягкие 

согласные перед е).  
Понимать механизм образования слов с помощью приставок и 

суффиксов.  

Анализировать словообразовательную структуру слова, 
выделяя исходную основу и словообразующую морфему.  

Различать изученные способы словообразования. Иметь 

представление о сложении как морфологическом 

способе образования слов.  
Иметь представление о видах чередований гласных и 

согласных в корнях слов.  

Опознавать слова (морфемы) с чередующимися звуками. Знать 

условия (правила) употребления данных корней и уметь 

привести соответствующие примеры.  
Иметь представление о признаках разных видов омонимов. 

Знать название групп слов, имеющих ограниченную сферу 

употребления (диалектизмы, профессионализмы). 

Определять признаки устаревших слов, их 

словообразовательные модели. Определять правила 

речевого этикета.  

Закреплять изученные орфографические правила; верно писать 

предложенные для специального заучивания слова (ЗСП). 

Определять условия употребления в слове букв и или ы после ц 

и уметь привести примеры.  

Объяснять зависимость написания слова от его значения и 

строения.  

Проверить усвоение правил написания корней, а также 

приставок (неизменяемых и на з/с).  

Стили речи (5 часов).  

Что изучает стилистика.  
Разговорная и книжная речь.  

Культура речевого поведения.  

Художественная речь.  

Научно-деловая речь.  

Контрольная работа №5. Изложение 

«Барсучонок».  

Иметь представление о стилистически значимой речевой 

ситуации как внеязыковой основе стиля речи.  

Проводить стилистический анализ текстов разговорного стиля 

речи, выделяя в них языковые средства, способные передать 

непринуждённость и эмоциональность речи.  
Учиться стилистически дифференцированно использовать 

формы обращения и приветствия в официальной и 

неофициальной обстановке.  

Определять принадлежность текста к художественному стилю 

на основе речевой ситуации, учитывая цель высказывания 

(изобразить словом предмет речи, передать своё отношение к 

нему).  

Учиться разграничивать научно-деловую и художественную 

речь. Обучающее изложение по тексту Г. Скребицкого  

«Барсучонок». Анализ изложения, работа над ошибками.  

 



  

  

Синтаксис и пунктуация (вводный 

курс) (27 часов).  

Что изучают синтаксис и пунктуация.  

Словосочетание.  
Предложение. Интонация 

предложения.  

Виды предложений по цели 

высказывания.  

Восклицательные предложения. 

Главные члены предложения.  

Тире между подлежащим и 

сказуемым. Предложения 

распространённые и 

нераспространённые.  
Второстепенные члены предложения.  

Однородные члены предложения. 

Обобщающие слова при однородных 

членах предложения.  

  

  

Контрольная работа № 6 и её анализ.  

Обращение.  

Синтаксический разбор простого 

предложения.  

Сложное предложение. Прямая речь.  

Диалог.  
Повторение и обобщение изученного 

по синтаксису, пунктуации, 

орфографии. Контрольная работа № 7.  

Диктант с грамматическим заданием.  

Определять предмет изучения синтаксиса и пунктуации.  

Различать слова и предложения.  

Вырабатывать умение устанавливать смысловую и 

грамматическую связь слов в словосочетании.  

Определять основные признаки предложений, стилистические 

особенности употребления разных видов простых 

предложений, виды предложений по цели высказывания и 

интонации, особенности интонации побудительных 

предложений.  
Определять способы выражения подлежащего 
существительным, местоимением, сочетанием слов. Определять 
способы выражения сказуемого глаголом, существительным, 

полным или кратким прилагательным.  
Определять способы выражения подлежащего и сказуемого. 

Находить второстепенные члены в предложении, 

распространять предложение второстепенными членами. Знать 

характерные признаки однородных членов предложения, 

правила постановки знаков препинания при однородных 

членах и обобщающих словах.  
Анализ текста: определение стиля речи (разговорного, 

художественного, научно-делового).  

Находить обращение в предложении; отличать обращение от 

подлежащего.  

Проводить синтаксический разбор (устный и письменный) 

простого предложения.  

Определять количество основ в предложении, роль союза и в 

предложении (для связи однородных членов или частей 

сложного предложения), составлять сложные предложения с 

союзом и.  
Знать, что такое прямая речь и слова автора.  

Правильно ставить знаки препинания при диалоге. Закреплять 

изученные ранее орфограммы. Писать под диктовку текст, 

выполнять грамматическое задание.  

  

Типы речи (8 часов).  

  

Что такое тип речи. Описание, 

повествование, рассуждение.  

  

Оценка действительности.  

  

  

Строение текста типа рассуждения- 

доказательства.  

  

Анализ текста: определение типа речи. 

Контрольная работа № 8. Соединение 

типов речи в одном тексте.  

Контрольная работа № 9. Изложение 

«Джек здоровается».  

Анализ изложения.  

  

  

Иметь общее представление об основных типах речи:  

описании, повествовании, рассуждении.  

Знать основные признаки понятия каждого типа речи. Иметь 

представление о способах выражения оценки 

действительности посредством типового фрагмента текста, 

предложения, отдельных слов и сочетаний слов.  

Знать, на какой вопрос отвечает рассуждение-доказательство 

(почему?), полную схему строения текста (тезис — аргумент, 

примеры — вывод) и языковые средства, используемые для 

соединения его частей (потому что, так как; поэтому, таким 

образом).  

Контрольная работа проверяет знание основных признаков 

понятия «тип речи» и умение оформить ответ в виде 

письменного рассуждения-доказательства.  
Изложение «Джек здоровается» проверяет умение сохранять 

при пересказе стиль речи и типологическую структуру текста.  



Морфология. Правописание  

(52 часа).  
Самостоятельные и служебные части 

речи. (1 час).  

Глагол (19 часов). Что обозначает 

глагол.  

Правописание не с глаголами  

  

  

  

Рассказывать (на основе изученного) о глаголе как части речи в 

форме научного описания.  

Тренироваться в умении опознавать в тексте глаголы  

 

(закрепление).  

Как образуются глаголы.  

Вид глагола.  

Корни с чередованием букв е — и. 

Неопределённая форма глагола 

(инфинитив).  

Правописание тся и ться в глаголах. 

Наклонение глагола.  

  

  
Как образуется сослагательное 

(условное) наклонение глагола.  

Как образуется повелительное 

наклонение глагола. Времена 

глагола.  

  
Спряжение глагола.  

Лицо и число. Правописание личных 

окончаний глагола.  

Безличные глаголы.  

Переходные и непереходные глаголы.  

различных тематических групп.  

Использовать орфографический словарь для самоконтроля 

слитного написания глаголов-исключений.  

Знать основные способы образования глаголов.  

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, 

определять значение видов глагола.  

Верно писать слова с чередующимися гласными, используя 

правила и орфографический словарь.  

Определять начальную форму глагола.  
Знать правописание неопределённой формы глагола.  

Определять наклонения глагола в русском языке.  

Образовывать сослагательное наклонение.  

Находить в тексте глаголы в форме сослагательного 

наклонения. Знать, как образуется повелительное наклонение. 

Находить в тексте глаголы в форме повелительного 

наклонения. Совершенствовать умение верно определять 

морфологические признаки глагола.  

Определять спряжение глагола.  

Спрягать глаголы и определять окончания глаголов I и II 

спряжения.  

Распознавать в тексте глаголы с безударным личным 

окончанием, знать окончания глаголов I и II спряжения 

наизусть.  
Иметь представление, какие глаголы считаются безличными, а 

какие — переходными и непереходными.  

  

Строение текста (продолжение) (3 

часа).  

Как связываются предложения в 

тексте.  

«Данное» и «новое» в 

предложениях текста. 

Строение текста типа 

повествования.  

Иметь представление о «данном» и «новом» в предложениях 

текста: знать, что «данное» обеспечивает связь между 

предложениями, а «новое» — развитие мысли в тексте. 

Находить «данное» в предложениях текста путём  

сопоставления этого предложения с предыдущим; находить 

«новое» посредством постановки вопроса от одного 

предложения текста к другому по краткому ответу на этот 

вопрос. Правильно строить повествовательные тексты 

художественного и делового стилей.  



Имя существительное (19 часов).  

Что обозначает имя существительное. 

Как образуются имена 

существительные.  
Употребление при письме суффиксов 

чик, щик, ек, ик.  

Слитное и раздельное написание не с 

именами существительными.  

Имена существительные 

одушевлённые и неодушевлённые.  

Имена существительные собственные 

и нарицательные.  

Род имён существительных.  

Существительные общего рода.  

Род несклоняемых имён 

существительных.  

Число имён существительных. 

Существительные, имеющие форму 

только единственного или только 

множественного числа.  

Падеж и склонение имён 

существительных.  

Правописание безударных падежных 

окончаний имён существительных.  

Тренироваться в умении опознавать имена существительные, 

образованные от прилагательных и глаголов (признак и 

действие выражены через значение предметности).  
Работать над обогащением словаря с различными группами 

имён существительных.  

Тренироваться в умении образовывать имена существительные 

от других частей речи.  

Образовывать существительные с суффиксами чик, щик и 

правильно писать их.  

Овладеть способом определения верного написания суффиксов 

ек, ик.  

Знать и применять способ определения случаев, когда не 

является отрицанием, а когда частью слова, сопровождая свои 

рассуждения примерами.  
Знать, на чём основываются различия между одушевлёнными и 

неодушевлёнными именами существительными.  

Знать, на чём основываются различия между собственными и 

нарицательными именами существительными.  

Знать способ определения рода имён существительных. 

Тренироваться в умении правильно образовывать трудные 

формы множественного числа.  
Иметь представление о существительных, обладающих 

формами только единственного или только множественного 

числа. Определять склонение и падеж имени существительного. 

Распознавать в тексте имена  

 

Употребление имён существительных 

в речи.   
Контрольная работа №10.  

Анализ контрольной работы.  

существительные с безударным окончанием, обозначаемым 

буквой е или и.  

Обобщить сведения о синтаксической роли имён  

существительных. Совершенствовать умения синтаксического 

разбора предложений  

и словосочетаний.  

Проверка уровня сформированности умений в области 

орфографии и пунктуации.  

Строение текста (продолжение) 

(11часов).  

Строение текста типа описания 

предмета.  

Редактирование текстов типа описания 

предмета.  

Создание текстов типа описания 

предмета художественного и делового 

стилей.  
Контрольная работа №11. Сочинение 

на тему «Знакомьтесь, мой друг…».  

Анализ сочинения.  

Типы речи в тексте.  
Анализ и редактирование текста. 

Сочинение «Что я люблю делать и 

почему» или «Как я однажды пёк 

(пекла) пироги».  

Контрольная работа №12. Изложение.  

  

Иметь представление об описании предмета как о 

разновидности типа речи «описание».  

Находить и исправлять ошибки в строении текста.  

Различать художественное и деловое описание предмета. 

Правильно строить художественные и деловые тексты с 

описанием предмета: создавать этюды-зарисовки по данному 

началу, по картине, включать эти зарисовки в письма к 

друзьям; составлять деловые описания предмета (животного) в 

жанре объявления.  

  

Писать сочинение на заданную тему.  

Проводить типологический анализ «большого» текста, в 

котором соединяются разные типы речи.  

Определять ведущий тип речи и типовые фрагменты.  

  

  

Сохранять типологическую структуру текста при пересказе.  

Изложение «Друг детства».  



  

Имя прилагательное (14часов).  

Что обозначает имя прилагательное. 

Прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. 

Правописание безударных окончаний 

имён прилагательных.  

  

  

  

  

Образование имён прилагательных.  

Прилагательные полные и краткие. 

Правописание кратких прилагательных 

на шипящий.  

   
Сравнительная и превосходная 

степени сравнения имён 

прилагательных. Контрольная работа 

№12.Диктант и его анализ.  

  

Итоговый годовой контроль в виде 

теста.  

  

Рассказывать (на основе изученного) об имени прилагательном 

как части речи в форме научного описания.  

Знать, на какие разряды делятся имена прилагательные. Знать 

признаки качественных, относительных и притяжательных 

прилагательных.  

Обнаруживать в тексте словосочетания, в состав которых 

входит имя прилагательное с безударным окончанием. Знать 

и уметь применить способ определения верного написания 

безударного окончания (по вопросу, за исключением слов 

на ый, ий); приводить примеры.  
Знать основные способы образования имён прилагательных и 

типичные морфемы.  

Уметь образовывать имена прилагательные.  

Различать и правильно образовывать полную и краткую форму 

имён прилагательных.  

Находить в тексте краткие имена прилагательные и определять 

их синтаксическую роль.  

Иметь представление о том, как различаются по значению 

сравнительная и превосходная степени имён прилагательных. 

Знать, как образуются степени сравнения, и тренироваться в 

умении их образовывать и записывать орфографически 

правильно. Находить в тексте данные формы имён 

прилагательных.  

  

  

Выполнение итоговой контрольной работы за 5 класс.  

Уроки повторения и закрепления 

изученного (резервные уроки) – 4 ч.  
  

    

6   класс (204 часа, 6 часов в неделю)  

  

Тема  Основные виды деятельности  

О языке (1 час).  

Слово — основная единица языка.  

Осознавать, что слово является основной единицей языка. 

Приводить соответствующие примеры.  

Повторение изученного в 5 классе.  

Речь(2часа)  
Повторение изученного в 5классе. Речь 

устная и письменная, монологическая 

и диалогическая.  

Стили речи.  

Типы речи (повторение).  

Распознавать стили речи на основе анализа речевой ситуации. 

Находить в текстах художественного и разговорного стилей 

характерные языковые средства.  

Интонационно выразительно читать тексты художественного 

и разговорного стилей.  

Распознавать типы речи и обосновывать свой ответ.  

Строить устный монологический ответ в форме рассуждения.  



  

Правописание (12 часов).  

Орфография и пунктуация.  

Употребление прописных букв.  

  

Буквы ь и ъ.  

  

  

Орфограммы корня.  

Правописание окончаний слов. 

Слитное и раздельное написание не с 

глаголами, существительным и 

прилагательными.  
Контрольная работа №1. Диктант и его 

анализ.  

Знать, что изучает орфография; владеть основными терминами.  

Знать этимологию слов с частями орфо, граф(о), грамм(а).  

Определять наличие орфограмм в конкретной морфеме. Знать 

основные случаи употребления прописных букв; уметь 

объяснять и самостоятельно подбирать примеры употребления 

прописных букв.  
Употреблять ь как разделительный, как показатель 

грамматической формы.  

Уметь различать орфограммы, опознавать их в тексте, знать 

способ определения написания для каждого вида орфограммы. 

Опознавать в тексте безударные окончания и соотносить их с 

определённой частью речи.  

  

Знать способ определения написания и свободно им 

пользоваться.  

Речь (2 часа).  

Текст (повторение).  

Понятие текста; его основные 

признаки: тема и основная мысль, связь 

предложений, относительная 

законченность высказывания.  
Деление текста на абзацы.  

План текста.  

Контрольная работа №2. Сочинение по 

летним впечатлениям.  

Анализ текста «Мало ли что можно 

делать в лесу!» (тема, основная мысль, 

типы речи, стиль речи, языковые 

средства).  

Анализ сочинения.  

  

Определять тему и основную мысль текста; подбирать 
заголовок, отражающий: а) тему; б) основную мысль текста.  

Составлять план текста.  

Собирать и систематизировать материал к сочинению.  

  

  

Отталкиваясь от предложенной основной мысли («Я часто 

бываю в лесу (на реке, в поле...), мне там никогда не бывает 

скучно»), уточнить тему, подобрать заголовок и написать 

сочинение по летним впечатлениям: а) последовательно 

раскрывая в нём основную мысль; б) соблюдая абзацное 

членение текста; в) используя необходимые типы речи; 

г)используя языковые средства (оценочные и 

изобразительные).  

  

 Части речи, их грамматические  

признаки, словообразование,  

правописание и употребление в речи  

 (61 час)  

  

  

Части речи и члены предложения (2 

часа).  

  

Знать названия частей речи и членов предложения.  

Обобщить знания о значении и морфологических признаках 

имени существительного, имени прилагательного и глагола. 

Понимать разницу в значении терминов «часть речи», «член 

предложения», знать и применять графическое обозначение 

членов предложения.  
Совершенствовать умение опознавать в речи существительные, 

прилагательные, глаголы и определять синтаксическую роль 

слов этих частей речи.  

Имя существительное (16часов). Роль 

имени существительного в 

предложении.  

  

Опознавать существительное как часть речи и член 

предложения.  

 



Словообразование имён 

существительных.  

Правописание сложных имён 

существительных.  

Употребление имён существительных в 

речи.  

  

Произношение имён существительных. 

Контрольная работа №3 по грамматике 

(имя существительное).  

На основе обобщения сведений об изученных способах 

образования слов (суффиксальном, приставочном, сложении) 

разграничивать способы образования имён существительных. 

Сформировать представление и соответствующий навык 

слитного написания слов, дефисного, слов с начальной частью 

пол.  
Иметь представление о роли существительных в достижении 

точности, информативности и выразительности речи. 

Совершенствовать умение работать с разными типами 

лингвистических словарей.  

Наблюдать за использованием имён существительных в 

создании фразеологизмов, а также метафор, сравнений в 

художественных текстах. Отрабатывать произношение 

употребительных имён существительных из орфоэпического 

словарика.  

Речь (3 часа).  

Стили речи.  

Разграничение деловой и научной 

речи.  

Характеристика научного стиля.  

Научное рассуждение.  

Контрольная работа №4. Изложение 

«Связанные корни».  

Официально-деловой стиль речи.  

Разграничивать научный и деловой стили речи, учитывая 

характер информации, а также отличать общее в них. 

Определять стиль речи. Анализировать структуру научных 

определений.  

Воспроизводить научные определения, пользуясь 

синонимическими средствами выражения их компонентов. 

Использовать две разновидности рассуждения-доказательства 

(так как и поэтому).  

Излагать близко к тексту научное рассуждение. Анализировать 

тексты делового стиля, находить в них характерные языковые 

средства.  

Создавать небольшие тексты делового стиля: объявления, 

отчёты, инструкции.  

  

Имя прилагательное (18 часов). Роль 

имени прилагательного в 

предложении.  

Словообразование имён 

прилагательных.  

Правописание сложных 

прилагательных.  

Контрольная работа по грамматике №5  

(имя существительное, имя 

прилагательное).  

Правописание н и нн в прилагательных, 

образованных от существительных. 

Употребление имён прилагательных в 

речи.  

Роль прилагательных в достижении 

точности и выразительности речи. 

Прилагательные-синонимы и 

антонимы. Переносное значение 

прилагательных в художественном 

тексте.  

Произношение имён прилагательных.  

Распознавать имя прилагательное как часть речи и член 

предложения. Повторить все известные способы 

морфологического образования слов на примере анализа имён 

прилагательных.  
Учиться правильно употреблять в речи паронимы, учитывая их 

смысловые различия.  

Строить словообразовательную цепочку и доказывать тем 

самым морфемное строение слова. Знать случаи 

употребления дефиса.  

Выделять в предложении словосочетания с прилагательными; 

определять часть речи; проводить морфологический разбор 

прилагательных; вычленять основу предложения; определять 

члены предложения, выраженные именами существительными 

и именами прилагательными.  
Иметь представление о тех группах слов, в которых есть 

суффиксы ан(ян), онн(енн), ин, н.  

Иметь представление о роли имён прилагательных в 

достижении точности и выразительности речи.  

Подбирать синонимы и антонимы с учётом лексического 

значения многозначного имени прилагательного.  

Учиться правильно произносить употребительные в речи 

прилагательные, особенно в краткой форме, усвоив конкретное 

правило.  

Отрабатывать правильное произношение прилагательных в 

форме сравнительной степени. Выразительно читать тексты, 

соблюдая нормы произношения.  



  

Речь (3 часа). Текст.  

Повторение: «данное» и «новое» в  

Находить «данное» и «новое» в предложениях текста.  

Определять способ связи предложений во фрагментах текста. 

Находить в текстах научного, делового стилей группы 

предложений, связанных последовательной связью с повтором,  

 

предложениях текста.  

Средства связи предложений в тексте. 

Употребление параллельной связи 

предложений в тексте с повтором.  

Всё о повторе. Контрольная работа №6.  

Изложение текста с экспрессивным 

повтором «Тоска по Москве»; его 

анализ.  

в текстах художественного стиля — с повтором и 

местоимением.  

Составлять небольшие тексты с последовательной связью. 

Замечать в исходном тексте и сохранять в изложении 

характерные для художественного стиля языковые и речевые 

средства, в частности параллельную связь с повтором.  
Составлять фрагменты текста с экспрессивным повтором. 

Редактировать тексты с повтором-недочётом (анализ 

изложения). Излагать текст, сохраняя экспрессивный повтор.  

Проанализировать ошибки при изложении текста.  

  

  

Глагол (25 часов).  

Роль глагола в предложении. 

Обобщение и систематизация 

изученного по теме «Глагол как часть 

речи».  

Глагол в предложении и тексте. 

Словообразование глаголов.  

Правописание приставок пре- и при-.  

Буквы ы — и в корне после приставок.  

Контрольная работа №7 по 

словообразованию.  

Употребление глаголов в речи. 

Произношение глаголов. Контрольная 

работа №8 по орфоэпии. «Проверьте 

свою подготовку по орфографии» 

(обобщение и систематизация).  

Контрольная работа №9.  

Работа над ошибками.  

Контрольная работа №10 по лексике.  

Анализ работы.  

Обобщить, систематизировать знания о глаголе как части речи, 

тренироваться в распознавании слов этой части речи в 

предложении и тексте.  
Знать основные морфологические способы образования 

существительных, прилагательных и глаголов.  

  

Понимать, что употребление приставок пре- или при- зависит 

от того значения, которое приставки имеют в слове 

(семантическая основа выбора написания).  

Учиться правильно писать слова с затемнённой этимологией и 

слова иноязычного происхождения.  

Проверить знание основных способов образования 

существительных, прилагательных и глаголов; владение 

морфемно-словообразовательным анализом.  
Иметь представление о роли глагола для достижения точности, 

информативности и выразительности речи.  

Тренироваться в уместном и точном использовании глаголов- 

синонимов в речи.  

Понимать значение наиболее употребительных 

фразеологизмов. Уметь произносить употребительные 

глагольные словоформы. Использовать орфоэпический 

словарь.  

Проверить усвоение правописания приставок (особенно пре- и 

при-, а также ранее изученный материал по орфографии и 

пунктуации. Проверить знания и умения по лексике и 

фразеологии; знание наизусть небольших отрывков из 

поэтических произведений.  



  

Морфология  

Причастие (28 часов) Что 

такое причастие.  

Причастие и его грамматические 

признаки. Признаки глагола и 

прилагательного в причастии.  

Суффиксы причастий.  
Причастный оборот. Образование 

причастий.  

  

Действительные и страдательные 

причастия.  

  

  

  

Полные и краткие причастия. 

Морфологический разбор причастий 

(закрепление).  
Контрольная работа №11 по 

морфологии. Буквы н и нн в  

Знать основные признаки причастия и его типичные суффиксы. 

Определять глагол, от которого образовано причастие, 

выделять глагольный суффикс, а также суффикс причастия, 

окончание и возвратный суффикс -ся (-сь).  

Правильно согласовывать причастие в словосочетаниях типа 

«прич. + сущ.»; употреблять на письме соответствующее 

окончание причастия.  
Знать языковые признаки причастного оборота. Различать 

определяемое слово и зависимые от причастия слова. 

Правильно употреблять знаки препинания в предложениях с 

причастным оборотом.  

Знать, как образуются действительные и страдательные 

причастия настоящего и прошедшего времени.  

Объяснять правописание суффиксов причастий. По суффиксу 

определять морфологические признаки причастия и 

особенности его образования (спряжение глагола, 

возвратность и другие признаки).  
Понимать сходство и различие полных и кратких причастий. 

Определять синтаксическую роль полных и кратких причастий. 

Рассказывать о причастии по предложенному плану, определяя 

особенности образования причастия, постоянные и 

непостоянные морфологические признаки, его  

 

причастиях.  

Слитное и раздельное написание не с 

причастиями.  

синтаксическую роль. Проверить 

усвоение темы.  

Сформировать навык определения зависимых от причастия 

слов и навык разграничения полной и краткой формы 

причастий.  

  

Речь. Типы речи. Повествование  

(6 часов)  

Повествование художественного и 

разговорного стилей. Рассказ как 

один из жанров художественного 

повествования. Контрольная работа 

№12. Изложение текста по рассказу 

Б. Васильева «Как спасали крысу».  
Повествование делового и научного 

стилей.  

Контрольная работа №13. Сочинение в 

жанре рассказа.  

Страничка в коллективный сборник 

под названием Однажды...» или «Наши 

проделки».  

Анализ сочинения.  

Находить в текстах художественных произведений 

повествовательные фрагменты; анализировать способы 

выражения действия.  
Создавать и совершенствовать повествовательные тексты.  

Создавать устные и письменные тексты.  

Проводить содержательно-композиционный анализ текста в 

жанре рассказа (определять тему, основную мысль, находить в 

тексте композиционные части: вступление, завязку, 

кульминацию, развязку, заключение).  

Уметь составлять план текста, отражая в нём композицию 

рассказа. Писать по плану изложение, сохраняя в нём 

характерные для художественного текста языковые средства. 

Пересказывать (устно или письменно) повествовательный 

текст типа деловой инструкции с заменой формы глагола. 

Самостоятельно уточнять тему и основную мысль, строить 

текст, соблюдая композицию рассказа.  



  

Деепричастие (24 часа) Что 

такое деепричастие.  
Основные признаки деепричастия. 

Глагольные и наречные признаки 

деепричастия.  

Суффиксы деепричастия.  

Деепричастный оборот.  

Правописание не с деепричастиями. 

Образование деепричастий.  

  

Деепричастия несовершенного и 

совершенного вида.  

  
Контрольная работа №14. Диктант.  

  

  

  
Употребление причастий и 

деепричастий в речи.  

Произношение глаголов, причастий, 

деепричастий.  

  

  

Контрольная работа №15 по орфоэпии. 

«Проверьте свою подготовку по 

орфографии и пунктуации». 

Контрольная работа №16 по 

морфологии. Анализ работы.  

Знать основные признаки деепричастия и его типичные 

суффиксы. Различать причастия и деепричастия. Объяснять, 

какие языковые признаки глагола и наречия свойственны 

деепричастию.  

Опознавать деепричастие по значению, вопросу, типичным 

суффиксам и морфологическим признакам.  

  

Знать языковые признаки деепричастного оборота. Опознавать 

деепричастный оборот и уметь правильно употреблять знаки 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом. 

Различать деепричастный и причастный обороты.  
Понимать смысловые, структурные и грамматические различия 

деепричастий совершенного и несовершенного вида. Знать, как 

образуются деепричастия совершенного и несовершенного 

вида.  
Объяснять, от основы какого глагола образовано деепричастие 

и с помощью какого суффикса.  

Рассказывать о деепричастии по предложенному плану, 

определяя особенности образования деепричастия, его 

постоянные признаки, синтаксическую роль.  

Проверить усвоение правописания не с разными частями речи, 

употребление н и нн в прилагательных и причастиях. 

Пунктуация в предложениях с причастными и деепричастными 

оборотами.  

Иметь представление о роли причастий в текстах разных 
стилей. Совершенствовать умения выразительно читать 

художественные тексты с соблюдением норм орфоэпии.  

Использовать орфоэпический словарь.  

Обобщающе-закрепительные занятия, тренировочно- 

контрольные работы, позволяющие видеть, как усвоены 

правила употребления не с изученными частями речи.  

Речь. Типы речи. Описание (3 часа) 

Описание места.  

Способы связи предложений:  

Анализировать и характеризовать фрагменты текста типа 

«описание места». Строить фрагменты текста типа «описание 

места»  

 

последовательный и параллельный. 

Контрольная работа №17. Соединение 

в тексте описания предмета и описания 

места.  

с использованием последовательной и параллельной связи.  

Редактировать текст с повтором-недочётом.  
Тренироваться в усилении изобразительности речи (заменять 

глаголы, вставлять определения причастия и прилагательные).  

Создавать фрагменты текста со значением описания места.  



  

Имя числительное (14 часов)  

Что обозначает имя числительное.  

  

  

Простые, сложные и составные 

числительные, их правописание.  

  

Количественные числительные, их 

разряды, склонение, правописание.  

  

  

  

Изменение порядковых числительных.  

Употребление числительных в речи. 

Произношение числительных. 

Контрольная работа №18 по 

морфологии и орфоэпии.  

Иметь представление о понятии числа и научиться отличать 

имена числительные от других слов, связанных с понятием 

числа (например, пятак).  
Знать: а)что обозначают количественные числительные, на 

какие разряды делятся; б)что обозначают порядковые 

числительные. Учиться правильно (с точки зрения культуры 

речи) строить словосочетания типа пара носков, двое чулок и 

т.д. Совершенствовать при этом умение пользоваться 

орфоэпическим словарём.  
Различать и правильно писать сложные и составные 

числительные. Правильно склонять количественные 

числительные (в сочетании с существительными, которые к 

ним относятся).  
Совершенствовать умение правильно образовывать и писать 

сложные слова, в состав которых входит имя числительное. 

Правильно склонять порядковые числительные в сочетании с 

существительными, которые к ним относятся.  
Правильно и уместно употреблять числительные в устной и 

письменной речи.  

Проверяется умение устно и письменно употреблять 

числительные в речи.  

  

Речь. Типы речи. Описание  

(продолжение) (2 часа)  
Описание состояния окружающей 

среды.  

Контрольная работа №19.  
Соединение в тексте описания места и 

описания состояния окружающей 

среды. Сочинение по картине И.И.  

Левитана «Лесистый берег».  

  

Анализировать фрагменты текста со значением состояния 

окружающей среды.  

Стилистическая трансформация текста; создание этюдов, 

лирических зарисовок.  

Подбирать языковые средства, нужные для художественного 

описания состояния природы; систематизировать рабочие 

материалы и использовать их в своём сочинении.  

  

Местоимение (22 часа) 

Какие слова называются 

местоимениями.  

Разряды местоимений по значению.  

Личные местоимения.  

  

  
Возвратное местоимение себя. 

Притяжательные местоимения. 

Указательные местоимения.  

  

  
Определительные местоимения. 

Вопросительно-относительные 

местоимения.  

  

Отрицательные местоимения. 

Неопределённые местоимения.  

  

Употребление местоимений в речи.  

Пользуясь таблицей, соотносить местоимения со своей 

группой, уметь подбирать аналогичные примеры.  

Усвоить морфологические особенности личных местоимений 

(их склонение, отсутствие форм числа и рода у местоимений я, 

ты, мы, вы).  

Употреблять их в роли членов предложения.  

Формулировать представление об использовании местоимений 

3-го лица как притяжательных с синтаксической ролью 

определений (чей?).  

Усвоить морфологические особенности местоимения себя, 

правильно употребляя его в речи.  

Различать личные — возвратное — притяжательные 

местоимения; понимать выражаемые ими значения; верно 

квалифицировать эти местоимения как члены предложения. 

Усвоить значение и речевое назначение определительных 

местоимений. Усвоить, когда данные местоимения выступают 

в роли вопросительных, а когда — в роли относительных; 

опознавать их в тексте и приводить свои примеры.  

Опознавать и грамотно писать отрицательные местоимения. 

употреблять их и соответствующие фразеологизмы в речи. 

Опознавать в тексте неопределённые местоимения; понимать, 

как они образуются, и безошибочно их писать.  

Знать и различать разряды местоимений в предложении и  



  

Произношение местоимений. 

«Проверьте свою подготовку по 

орфографии и пунктуации».  
Контрольная работа №20.  

Диктант и анализ ошибок.  

тексте. Использовать местоимения в речи в соответствии с 

закреплёнными в языке этическими нормами.  

Правильно произносить употребительные местоимения.  

Пользоваться орфоэпическим и орфографическим словарями. 

Проверять себя, пользуясь орфографическим словарём, 

справочниками по орфографии и пунктуации.  

  

Речь. Текст (5 часов) Соединение 

разных типовых фрагментов в 

текстах.  

Контрольная работа №21. Изложение 

«Речкино имя».  

Анализ изложения.  

  

Сохранять в изложении типологическую структуру текста и 

наиболее выразительные языковые средства.  

Проверяется умение сохранять при пересказе сложное 

типологическое строение текста, использовать 

изобразительные и выразительные языковые средства, 

встретившиеся в исходном тексте.  

Повторение и резервные уроки  

(3 часа)  

  

  

7 класс (136 часов, 4 часа в неделю)  

  

Тема  Основные виды деятельности  

О языке (1час)  

Изеняется ли язык с течением 

времени.  

Иметь представление о том, как язык развивается, изменяется с 

течением времени.  

Иметь представление об этимологии как разделе лингвистики.  

уметь пользоваться этимологическим словарём при 

объяснении значения, происхождения и правописания слов.  

 Язык.Правописание.Культура речи  

(35 часов)  

  

Повторение изученного в 5—6 

классах  

(14 часов)  

Что мы знаем о стилях речи. 

Что мы знаем о типах речи. 

Фонетика и орфоэпия.  

  

Словообразование знаменательных 

изменяемых частей речи.  

Контрольная работа №1 по морфемике, 

словообразованию, лексике, фонетике 

и орфоэпии.  
Текст. Способы и средства связи 

предложений.  

  

Контрольная работа №2. Обучающее 

изложение по рассказу Ю.Казакова 

«Лёнька, любимец ребят».  

  

  

Повторить и обобщить изученное о стилях речи.  

Повторить и обобщить изученное о типах речи, о строении 

типовых фрагментов текста.  

Строить связное высказывание научного стиля на основе 

обобщающих схем, опорных языковых конструкций, 

выполнять стилистический разбор текста по предложенному 

плану.  
На программном уровне владеть основными сведениями из 

области фонетики и орфоэпии.  

Знать способы образования слов с помощью морфем:  

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

сложение.  

Определять приставочный, суффиксальный способ 

образования слов, сложение; для сильных учащихся — 

приставочно-суффиксальный, сложение с одновременным 

присоединением суффикса. Анализировать текст: определять 

тему, основную мысль, способы и средства связи 

предложений.  

Выполнять комплексный анализ текста: определять тему, 

основную мысль текста, устанавливать стиль речи, находить 

характерные языковые средства.  

Писать изложение, сохраняя стиль речи и типологическое 

строение текста.  



Правописание: орфография и 

пунктуация (повторение и 

углубление) (24 часов)  

О роли чтения и письма в жизни 

людей. Орфография и пунктуация. 

Буквы ъ и ь как разделительные. Ь для 

обозначения мягкости и как показатель  

Понимать значение письма и чтения, правил правописания для 

жизни людей.  

Свободно владеть орфографическим словарём, извлекать 

полную информацию из его словарной статьи.  

  

Знать и применять правила употребления на письме 

разделительных ъ и ь. Знать и применять правила  

 

грамматической формы слова. О — е 

(ё) после шипящих и ц в разных 

морфемах. Правописание приставок.  

  

  

Обозначение на письме гласных и 

согласных звуков в составе морфем. 

Обозначение на письме гласных и 

согласных звуков в составе морфем.  

  

Контрольная работа №3. Диктант с 

грамматико-орфографическими 

заданиями.  

Правописание окончаний.  

Слитно-дефиснораздельное написание 

слов.  

  

Словарное богатство русского языка. 

Русские лингвисты: Д.Н.Ушаков, 

С.И.Ожегов.  

  

  

Грамматика: морфология и синтаксис. 

Контрольная работа №4. Диктант с 

грамматико-орфографическими 

заданиями.  

употребления на письме ь для обозначения мягкости и как 

показателя грамматической формы слова. Знать и применять 

правила употребления на письме о — е (ё) после шипящих и ц 

в разных морфемах.  

Знать виды орфограмм в корне слова. Характеризовать 

орфограммы корня, верно обозначать на письме гласные и 

согласные корня, аргументируя свой выбор.  

Владеть способом подбора проверочных слов.  

Знать суффиксы причастий и условия их употребления. 

Различать и верно писать суффиксы прилагательных и 

причастий с буквами н и нн.  

Знать и приводить примеры, когда в именах существительных 

в ед.ч. пишется буква и, а когда — е; какие личные окончания 

имеют глаголы I и II спряжения и как определить спряжение; 

как определить правописание окончаний прилагательных, 

причастий и соответствующих местоимений.  
Знать правила употребления не с личными формами глагола, 

деепричастиями и причастиями; с существительными и 

прилагательными.  
Знать правила написания не и ни в составе отрицательных 

местоимений, условия их слитного и раздельного 

употребления; уметь приводить соответствующие примеры и 

верно писать указанные слова.  
Понимать, что такое грамматика. Проводить морфологический 

разбор слов; проводить синтаксический разбор в рамках 

изученного материала.  
Проверить усвоение правил пунктуационного оформления 

сложных предложений, предложений с причастными и 

деепричастными оборотами, с однородными членами.  

Речь. Публицистический стиль  

(5 часов)  

Стили речи.  

Публицистический стиль речи.  
Характеристика речевой ситуации. 

Характерные языковые и речевые 

средства.  
Заметка в газету.  

Характеристика жанра заметки. 

Контрольная работа  

№5. Заметка в газету.  

Анализ сочинения.  

  

  

Распознавать высказывания публицистического стиля при 

восприятии устной речи (по радио, телевидению) и 

письменной (чтение газеты). Анализировать тексты 

публицистического стиля, находить в них характерные 

языковые и речевые средства.  
Использовать в заметке средства публицистического 

воздействия на читателя.  

Коллективная работа над стенной газетой на тему «Человек и 

природа в городе».  

Работать над ошибками. Совершенствовать свой текст.  



 Морфология.Орфография. (83 ч.)  

  

 Наречие. Речь (43 часа)  

  

Какие слова являются наречиями. 

Как отличить наречия от созвучных 

форм других частей речи.  
Русские лингвисты: А.Н.Гвоздев. 

Разряды наречий по значению.  

  

Слова состояния.  

Степени сравнения наречий.  

  

Морфологический разбор наречий. 

Словообразование наречий.  

  

Контрольная работа №6. Наречие.  

Иметь представление о наречии как неизменяемой части речи, 

используя приём сопоставления наречий с соотносимыми 

словоформами других частей речи (на силу не надейся — 

насилу доехали).  

На основе семантико-грамматических особенностей слов 

опознавать наречия в предложении, в тексте; доказывать 

принадлежность слова к классу наречий.  
Знать разряды наречий по значению; определять в тексте 

значение употреблённых наречий.  

Иметь представление о словах состояния.  

Знать, как образуются степени сравнения наречий в 

сопоставлении со степенями сравнения имён прилагательных. 

Иметь представление об основных способах образования 

наречий: суффиксальном, приставочно-суффиксальном, 

приставочном, сложении разных видов.  

Проводить морфемный разбор наречия на основе семантико- 

словообразовательного анализа.  

Опознавать в тексте наречия, определять их разряды, способы  

 

Правописание наречий, образованных 

от существительных и местоимений.  

  

  

Правописание не с наречиями на о (е). 

Буквы н и нн в наречиях на о (е).  

Буквы о и е в конце наречий после 

шипящих.  

  

Рассуждение-размышление.  

Контрольная работа №7. Сочинение- 

рассуждение публицистического стиля 

по данному началу (тезису).  

Анализ сочинения.  
Правописание наречий.  

Буквы о и а в конце наречий.  

Дефис в наречиях.  

Не и ни в отрицательных наречиях.  

  

Буква ь в конце наречий после 

шипящих. Употребление наречий в 

речи.  
Произношение наречий.  
Контрольная работа №8. Диктант с 

грамматико-орфографическими 

заданиями.  

Описание состояния человека. 

Контрольная работа №9. Сочинение- 

воспоминание «Как я первый раз...».  

Анализ сочинения.  

образования.  

Знать правописание наречий, предложенных для заучивания; 

на грамматико-семантической основе разграничивать наречия 

и созвучные им формы других частей речи (вмиг — в миг 

удачи, потому — по тому и т.п.).  

Понимать, что правило написания не с наречиями то же, что и 

с именами существительными и прилагательными.  

Отличать наречия от форм кратких страдательных причастий и 

на этой основе верно писать слова с н и нн в суффиксах 

данных групп слов.  
Знать суффиксы с н и нн имён прилагательных и причастий. 

Находить в анализируемых текстах и использовать в своих 

рассуждениях-размышлениях средства публицистической 

выразительности: доказательство «от противного», цитаты из 

высказываний известных писателей, общественных деятелей, 

вопросы-размышления типа «или — или». Написать текст по 

данному началу. Знать правило употребления суффиксов о, 

а, зависящих от приставки. Знать словообразовательные 

признаки наречий, которые пишутся через дефис.  
. Знать правило и верно писать отрицательные наречия. 

Владеть обобщённым правилом употребления ь после 

шипящих в конце слов разных частей речи.  
Уметь объяснить роль наречий в текстах разных стилей и 

употреблять их точно и выразительно в собственном 

высказывании.  
Правильно произносить наиболее употребительные наречия, 

применяя известные правила произношения и ударения. Иметь 

представление о строении фрагмента текста со значением 

«описание состояния человека». Уметь рассказывать о своём 

состоянии (волнении, страхе, радости), вызванном 

определённой жизненной ситуацией, соединять описание 

состояния с другими фрагментами, необходимыми для 

развития темы и основной мысли.  



  

 Служебные части речи (37 

часов) Предлог. Речь (11 часов) 

Предлог как часть речи.  

Разряды предлогов.  

Правописание предлогов.  
Употребление предлогов в речи. Текст.  

  

Прямой порядок слов в спокойной 

монологической речи.  

Прямой порядок слов в спокойной 

монологической речи.  

Обратный порядок слов, усиливающий 

эмоциональность речи.  

  

  

Контрольная работа №10. Изложение 

текста «Поговорим о бабушках».  

Иметь представление о грамматических особенностях 

служебных частей речи и их отличиях от знаменательных 

частей речи.  
Владеть сведениями о предлоге. Знать, какие предлоги 

пишутся через дефис. Верно писать производные предлоги, 

соотносимые с другими частями речи: вследствие, навстречу, 

несмотря, ввиду, в течение, в продолжение, в заключение. 

Употреблять предлоги в составе глагольных и именных 

словосочетаний, соблюдая современные нормы русского 

литературного языка.  

Анализировать сочинения-рассуждения, учитывая зависимость 

порядка слов в предложениях от замысла автора.  

Знать особенности порядка слов в текстах разных типовых 

значений. Использовать в тексте нерасчленённые предложения.  
Распознавать обратный порядок слов в предложениях текста, 

понимать смысл его использования; применять этот приём при 

создании собственных высказываний.  

Написать изложение публицистического стиля с 

использованием в качестве средств выразительности обратного 

порядка слов, экспрессивного повтора, параллельного способа 

связи предложений.  

  

Союз. Речь (16 часов) Союз 

как часть речи.  

Разряды союзов: сочинительные и 

подчинительные.  

Обобщить сведения о союзе как части речи; совершенствовать 

умение опознавать союзы в предложении, составлять схему 

предложения и пунктуационно грамотно оформлять его на 

письме.  

Различать разряды союзов и типы предложений, в которых они  

 

  

Правописание союзов.  
Употребление союзов в простых и 

сложных предложениях.  

  

Контрольная работа №11. Диктант с 

грамматико-орфографическими 

заданиями.  

  

  

Текст. Описание внешности человека.  
Текст. Описание предмета.  

Сочинение-миниатюра «Кто он? 

Портрет интересного человека».  

употреблены: простое, сложное (сложносочинённое, 

сложноподчинённое).  

Совершенствовать навыки синтаксического и пунктуационного 

разбора предложения.  

Знать перечень простых и составных союзов и учиться их 

различать. Проводить морфологический анализ союзов. Знать и 

безошибочно писать союзы, предложенные для заучивания. 

Иметь представление о союзных словах, их роли в 

сложноподчинённом предложении и отличии от 

подчинительных союзов.  
Учиться отбирать признаки для описания, пользуясь словарём 

эпитетов, синонимов, антонимов.  

Строить текст со значением описания внешности человека, 

выбирая в зависимости от основной мысли тот или иной 

способ выражения признака (словосочетание, предложение, 

тип речи).  

Создать в устной и письменной форме сочинение-миниатюру с 

описанием внешности.  



Частица (10 часов)  

  

Частица как часть речи.  

Разряды частиц.  

Частица в предложении. Интонация 

в предложениях с частицами.  
Морфологический анализ частиц. 

Правописание частиц не и ни с 

отдельными частями речи.  

Правила употребления и написания 

частиц ли, же, бы, то, ка.  

Частицы и приставки не и ни.  

Контрольная работа №12.  

Анализ диктанта.  

Употребление частиц в речи.  

Произношение предлогов, союзов, 

частиц.  

Знать признаки частицы как части речи, опознавать частицы в 

предложениях.  

Различать разряды частиц и те значения, которые ими 

передаются.  

Проводить морфологический анализ частиц.  
Знать случаи употребления на письме частиц не и ни с 

отдельными частями речи.  

  

Уметь объяснять их правописание и верно употреблять в 

собственной письменной речи.  

  

Знать правила употребления и на писания частиц ли, же, то, ка.  

Разграничивать частицы и приставки не и ни; верно писать их. 

Объяснить смысловую роль частицы в анализируемом 

высказывании. Правильно употреблять частицы для выражения 

отношения к действительности и передачи различных 

смысловых оттенков.  
Знать некоторые правила ударения в предлогах, союзах, 

частицах. Правильно произносить употребительные предлоги, 

союзы, частицы в текстах при чтении и в собственных 

высказываниях. Пользоваться орфоэпическим словарём.  

 Междометия и  

звукоподражательные слова.  

Омонимия слов разных частей речи  

 (5 часов)  
Междометия как особый разряд слов. 

Основные функции междометий.  

Семантические разряды междометий. 

Омонимия слов разных частей речи 

(Переход одной части речи в другую: 

прилагательных в существительные, 

числительных в прилагательные).  

Знать языковые особенности междометий; изучить перечень 

наиболее употребительных междометий .  

Уметь определять роль междометий в высказывании.  

Правильно и уместно употреблять междометия для выражения 

чувств, этикетных формул, команд, приказов.  

Наблюдать за использованием междометий в разговорной речи 

и художественных произведениях.  

Опознавать звукоподражательные слова.Выразительно читать 

предложения со звукоподражательными словами.  

Различать грамматические омонимы на основе семантико- 

грамматического анализа.  

Речь (8 часов)  

Характеристика человека.  
Характеристика человека: подготовка к 

сжатому изложению. Отбор материала.  
Контрольная работа №13. Сжатое 

изложение по тексту К.И. Чуковского  

«О Чехове».  

  

Иметь представление о краткой и полной характеристике 

человека. Анализировать характеристики персонажа в 

художественном произведении.  
Анализировать тексты; создавать сжатую деловую 

характеристику человека на основе художественной 

(стилистическая трансформация).  

Отбирать материал для сжатого изложения по теме на основе  



Анализ изложения.  

Повторение изученного по теме 

«Характеристика человека».  
Контрольная работа №14: сочинение о 

человеке. Примерные темы: «Каким 

человеком был мой дедушка (отец, 

...)?» или «Что за человек мой друг  
(брат,...)?», или «Знакомьтесь: это я» 

(характеристика человека и описание 

его внешности).  
Анализ сочинения.  

Обобщающее повторение. 

Повторение изученного. Русские 

лингвисты, о которых говорилось в 

течение учебного года. Контрольная 

работа №15. Анализ ошибок в 

итоговой контрольной работе.  

Итоговый тест в конце года.  

сложного плана.  

Сжато пересказывать текст по памяти, сохраняя характеристику 

персонажа.  

Соединять в одном тексте характеристику человека и описание 

его внешности.  

Создавать текст типа характеристики или само характеристики, 

где чередуются фрагменты со значением описания предмета и 

рассуждения-доказательства.  

  

  

  

Повторить изученный материал по фонетике и орфоэпии, 

морфемике и словообразованию, лексике и фразеологии, 

грамматике, орфографии и пунктуации, развитию речи .  

Урок повторения и закрепления 

изученного (резервный урок) – 1 ч.  
  

  

  

8 класс (102 часа, 3 часа в неделю)  

  

Тема  Основные виды деятельности  

О языке.(1 час)  

Русский язык в семье славянских языков.  

Иметь представление о месте русского языка среди 

славянских языков.  



Язык.Правописание.Культура речи. 

(Повторение и обобщение изученного в 

5—7классах.  
Орфография и морфология)  

(13 часов)  

Речь и её разновидности.  
Текст, его тема и основная мысль.  

Стили речи.  

Средства выразительности в 

художественной речи.  

Контрольная работа №1. Изложение. 

Анализ изложения.  

  

Буквы н и нн в суффиксах имён 

прилагательных, причастий и наречий.  

  

Слитное и раздельное написание не с 

разными частями речи.  

Слитное и раздельное написание не и ни 

с местоимениями и наречиями.  

  

  

Употребление в тексте частицы ни. 

Употребление дефиса.  

  

  

Слитное, дефисное и раздельное 

написание наречий и соотносимых с  

  

  

  

  
Повторить изученное в 5— 7классах. «Читать» таблицы и 

схемы. Строить высказывание на лингвистическую тему с 

опорой на таблицу и план ответа.  

  
Написать изложение, сохраняя композицию, тему, 

основную мысль текста, стиль речи, выразительные 

языковые средства.  

Безошибочно разграничивать имена прилагательные, 

причастия, наречия; опознавать и образовывать полные и 

краткие формы страдательных причастий; соотносить 

конкретные суффиксы с определёнными группами слов; 

правильно писать суффиксы с буквами н и нн.  

Закрепляются понимание и верное написание не: 1)с 

глаголами и деепричастиями; 2)с причастиями; 3)с 

существительными, прилагательными и наречиями (такую 

группировку частей речи со слитным и раздельным 

написанием не учащиеся должны уметь аргументировать).  

Отчётливо осознавать сходство и различие в написании не 

и ни с местоимениями и наречиями, безошибочно писать 

данные группы слов  
Отрабатывають основные функции употребления частицы 

ни:  

усиление отрицания, усилительно-обобщённое значение в  

 

ними словоформ других частей речи.  

Контрольная работа №2. Диктант.  

придаточном предложении.  

Верно употреблять дефис в словах разных частей речи на 

основе знания правил дефисного написания в предлогах, 

именах существительных и прилагательных, местоимениях, 

наречиях, глаголах. Правильно писать данные слова на 

основе разграничения смысла слов, различия их 

лексического и грамматического значений, морфемного 

строения.  

  

Речь (повторение) (2 часа).  

Типы речи.  
Способы и средства связи предложений в 

тексте.  

Написать небольшое домашнее сочинение «Легко ли быть 

молодым?» с опорой на структуру и языковые средства 

выразительности текста-образца; тип речи — рассуждение. 

Определять способ и средства связи предложений в тексте.  



  

  

 Синтаксис и пунктуация(74 часов) 

Словосочетание и предложение как  

единицы синтаксиса (5 часов)  

  

  

Словосочетание. Предложение.  

  

Понимать роль словосочетания; различать словосочетания и 

предложения.  

Вычленять из предложений словосочетания с разными 

типами связи (согласование, управление, примыкание). 

Правильно употреблять словосочетания в составе 

предложений. Проводить устный и письменный 

синтаксический разбор словосочетаний. Характеризовать 

разные типы предложений:  
утвердительные и отрицательные; по цели высказывания; по 

эмоциональной окраске; по количеству грамматических 

основ; по характеру основы; по наличию второстепенных 

членов.  

  

Простое предложение. Двусоставное 

предложение. Главные и  
второстепенные члены предложения  

(12 часов)  

Интонация простого предложения. 

Главные члены предложения, их функция. 

Подлежащее и способы его выражения.  

  

Сказуемое и способы его выражения.  

Тире между подлежащим и сказуемым.  

   
Правильное согласование главных членов 

предложения.  

Второстепенные члены предложения, их 

функции.  

  

Определение. Дополнение.  

  

Обстоятельство.  

  

Порядок слов в предложении  

  

Контрольная работа №3. Диктант с 

дополнительными заданиями.  

  

Знать, что такое интонация и её основные элементы. 

Проводить интонационную разметку текстов.  

  

Выразительно читать тексты, соблюдая интонационный 

рисунок каждого предложения и текста.  

Знать и пояснять функцию главных членов предложения. 

Знать, что такое подлежащее; уметь находить и 

характеризовать подлежащее в предложении. Знать, что 

такое сказуемое; уметь находить и характеризовать 

сказуемое в предложении.  
Знать правило постановки тире между подлежащим и 

сказуемым; уметь применять правило в письменной речи. 

Различать тире и дефис и правильно их обозначать при 

письме. Правильно согласовывать подлежащее и сказуемое, 

применяя соответствующие правила.  
Знать и рассказывать о роли второстепенных членов в 

предложении.  

Знать, что такое определение, виды определений. Знать, 

что такое дополнение, виды и способы выражения 

дополнения.  
Уметь отличать подлежащее от дополнения, выраженного в 

омонимичной форме.  

Знать, что такое обстоятельство; знать разряды 

обстоятельств, способы их выражения.  

Иметь представление о прямом и обратном порядке слов, 

о месте главных и второстепенных членов в предложении. 

Осознанно использовать порядок слов для большей 

выразительности речи.  

  

Речь. Жанры публицистики Репортаж 

( часа)  

Иметь представление о данном жанре.  

Сопоставлять репортаж с информационной заметкой, 

замечая общее и различное.  

 

Репортаж.  

Репортаж-повествование.  
Контрольная работа №4. Сочинение в 

жанре репортажа.  

Репортаж-описание.  

Иметь представление о композиции репортажа, об 

особенностях строения зачина, центральной части 

репортажа, его концовки; о языковых средствах для 

создания динамичности, «сиюминутности», 

экспрессивности повествования.  
Сопоставлять и различать репортажи двух типов. Учиться 

создавать репортажи двух типов, подбирать к ним материал.  



  

Односоставне простые предложения  

(10 часов)  

  

Виды односоставных предложений.  

Определённо-личное предложение.  

Неопределённо-личное предложение.  

Обобщённо-личное предложение. 

Безличное предложение.  

Назывное предложение.  

  

  

Понимать роль односоставных предложений в речи, их 

значение; знать и различать их виды: четыре глагольных и 

назывное.  

Знать особенности употребления в речи определённо- 

личных предложений, формы сказуемого; опознавать эти 

предложения в тексте и верно, а также уместно употреблять 

их в собственных высказываниях.  
Знать особенности употребления в речи безличных 

предложений и способы выражения сказуемого. Знать 

особенности употребления в речи назывных 

предложений и способы выражения подлежащего; 

опознавать в тексте и употреблять в собственной речи.  

  

Неполные предложения (3 часа).  

Понятие неполного предложения. 

Оформление неполных предложений на 

письме.  

Изложение (или сочинение по картине).  

  

Понимать назначение неполных предложений в общении; 

опознавать эти предложения в тексте и грамотно 

употреблять в собственных высказываниях. Вырабатывать 

навык грамотного пунктуационного оформления 

неполных предложений при письме.  

Использовать в речи односоставные предложения .  

Речь. Жанры публицистики 

(продолжение) (3 часа).  

Статья. Статья в газету.  

Строение текста.  

Контрольная работа №5.  
Изложение с дополнительным заданием: 

закончить текст, сделав вывод.  

  

Иметь представление о жанре.  

Работать с газетой, анализировать наиболее интересные 

статьи. Анализировать композицию статьи, ведущий тип 

речи и сопутствующие типовые фрагменты, языковые 

средства воздействия на читателя.  
Конструировать отдельные части статьи: тезис, вывод; 

подбирать аргументы и примеры для доказательства того 

или иного тезиса.  

  

Простое осложнённое предложение.  

Предложения с однородными членами.  

(13 часов)  

  

Понятие однородности членов 

предложения.  

  
Средства связи между однородными 

членами предложения.  

  
Однородные и неоднородные 

определения.  

  

Сочинение с грамматическим заданием по 

картине К.Брюллова «Всадница».  

  
Обобщающие слова при однородных  

Знать, какие члены предложения считаются однородными и 

каковы их особенности.  

Схематически передавать синтаксические структуры с 

однородными членами.  

Овладевать интонацией перечисления.  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами 

без обобщающих слов. Различать (в пунктуационном 

оформлении) простое предложение с однородными 

членами, соединёнными неповторяющимся союзом и, да 

(=и) и сложное предложение с аналогичной связью.  

Знать особенности сочинительной связи и интонации 

перечисления.  

Знать группы сочинительных союзов по их значению: 

соединительные, противительные, разделительные. 

Понимать, что такое однородные и неоднородные 

определения; сопоставлять и различать однородные и 

неоднородные определения; грамотно оформлять их 

пунктуацию при письме. Использовать однородные и  

 



членах Предложения. Контрольная 

работа №6.  

Диктант.  

неоднородные определения при описании картины, 

правильно употреблять знаки препинания при однородных 

членах.  
Знать и корректно применять правила постановки знаков 

препинания при однородных членах с обобщающими 

словами.  

  

Предложения с обращениями и 

вводными конструкциями (11 часов) 

Обращение.  

  
Предложения с вводными конструкциями.  

  
Вставные конструкции.  

  

Предложения с междометиями и словами 

да, нет.  

Контрольная работа №7. Диктант.  

  

  

Повторить сведения об обращении.  

Познакомиться с основными группами вводных слов по 

значению, учиться опознавать слова этих групп в 

предложении, тексте. Выразительно и правильно читать 

предложения, используя интонацию вводности. Иметь 

представление о вставных конструкциях и их смысловых 

отличиях от вводных слов и предложений. Опознавать 

вставные конструкции, правильно читать предложения с 

ними и расставлять знаки препинания при письме.  
Совершенствовать умение опознавать междометия и 

расставлять знаки препинания в предложениях с 

междометиями и словами да, нет.  

Предложения с обособленными 

членами  

(15 часов)  
Понятие обособления второстепенных 

членов предложения.  

Обособленные определения и 

Приложения. Обособленные 

обстоятельства.  

Уточняющие члены предложения.  

Контрольная работа №9. Диктант.  

Иметь представление об обособлении как способе придать 

второстепенному члену предложения относительную 

смысловую самостоятельность, особую значимость в 

высказывании.  
Повторить и обобщить сведения об определении как 

второстепенном члене и его разновидностях. Знать 

основные условия обособления определений и приложений 

и применять знания при пунктуационном оформлении 

письменного текста. Повторить и обобщить сведения об 

обстоятельстве как второстепенном члене и разных 

способах его выражения. Знать основные условия 

обособления обстоятельств, выраженных деепричастиями, 

деепричастными оборотами, существительными в 

косвенных падежах. Иметь представление об уточняющих 

членах предложения и свойствах, отличающих их от 

обособленных оборотов. Учить опознавать уточняющие 

члены на основе семантико-интонационного анализа 

высказывания. Определить уровень усвоения темы.  

Речь. Жанры публицистики 

(продолжение) (5 часов) Портретный 

очерк.  

Портретный очерк: его композиция, 

используемые в нём типы речи и 

языковые средства.  

Контрольная работа №10. Сочинение в 

жанре портретного очерка.  

Урок — деловая игра «Мы делаем 

газету».  

  

  

Иметь представление о жанре портретного очерка.  

Читать и анализировать тексты-образцы.  

Анализировать тексты-образцы, тренироваться в 

построении отдельных фрагментов очерка.  

При подготовке к домашнему сочинению ответить на 

вопросы: 1)о ком будете писать; 2)чем интересен этот 

человек; 3)какую черту характера будете подчёркивать?  



Прямая и косвенная речь (8 часов)  

  

Прямая речь и её оформление.  

Косвенная речь.  

Замена прямой речи косвенной.  

Цитаты и их обозначение.  

Цитирование.  

  

Знать, что такое прямая речь.  

Правильно оформлять прямую речь и диалог на письме. 

Уметь правильно произносить фразы с прямой речью, 

пользоваться схемами при обозначении предложений с 

прямой речью.  

Иметь представление о косвенной речи.  

Способы включения цитат в 

высказывание. Итоговый контрольный 

диктант №11 с дополнительными 

заданиями и его анализ.  

Правильно трансформировать предложения (фразы) с 

прямой речью в косвенную и наоборот.  

Иметь представление о цитировании.  

Уметь цитировать различные устные и письменные 

высказывания с соблюдением норм письменной и устной 

речи.  

Урок повторения и закрепления 

изученного (резервный урок) – 1 ч.  
  

  

  

9 класс (102 часа, 3 часа в неделю) 

  

Тема  Основные виды деятельности  

О языке (1 час)  

Русский язык — национальный язык 

русского народа.  

Иметь представление об особенностях национального языка, 

о его назначении, появлении и развитии.  

Вдумчиво читать и анализировать лингвистические тексты и 

создавать собственные высказывания на лингвистические 

темы.  



  

Язык.Правописание.Культура речи.  

(Повторение и обобщение изученного в  

5—8классах.) (14 часов)  

  

  

Повторение. Речь. Стили речи. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. 

Лексика.  

  

Морфемика. Словообразование. 

Морфология и синтаксис.  

  

Орфография и пунктуация.  

  

  

Контрольная работа №1. Диктант с 

дополнительными заданиями. Типы 

речи.  

  

Р/р. Контрольная работа №2.  

Обучение изложению: сжатый пересказ.  

Проводить стилистический анализ текста.  

Закрепить навыки фонетического и орфоэпического 

разбора, навыки работы с орфоэпическим словариком 

учебника и словарём. Различать звуки и буквы. Иметь 

представление о литературной норме и её 

разновидностях  
Определять место ударения, знать нормы постановки 

ударения в словах.  

Определять состав русского алфавита, производит 

фонетический и орфоэпический анализ.  

Обобщить сведения из области лексики и фразеологии, 

морфемики и словообразования.  

Закрепить навыки лексического, морфемно- 

словообразовательного разбора.  

Закрепить знания о частях речи: о критериях распределения 

слов по частям речи; о специфических (постоянных) 

признаках частей речи.  
Различать отделяющие и выделяющие знаки препинания и 

приводить примеры.  

Закрепить правописание гласных в корнях слов и корней с 

чередованием.  

Знать и применять правила написания безударных личных 

окончаний глаголов настоящего и будущего времени.  

Различать приставки и частицы не и ни.  

Различать типы речи и их разновидности.  

Проводить типологический анализ текста.  

Иметь представление о сжатии текста. Сокращать текст на 

основе стилистического и типологического анализа, 

превращая изобразительную речь в информативную.  

 Синтаксис сложного предложения  

( 61 час)  

Сложное предложение(4 часа)  

Понятие о сложном предложении. Типы 

сложных предложений и средства связи 

между частями сложного предложения.  

Иметь представление о сложном предложении. 

Разграничивать и сопоставлять простые и сложные 

предложения. Знать классификацию сложных предложений. 

Иметь общее  

представление о средствах связи между частями сложного 

предложения и соответствующих знаках препинания.  

Разграничивать сложные предложения разных типов.  

Составлять графические схемы сложных предложений.  

 

  

Сложносочинённое предложение  

(5 часов)  

  

Понятие о сложносочинённом 

предложении.  

  

Виды сложносочинённых предложений.  

  

Творческая работа по картине А.А. 

Пластова «Первый снег» (или иной 

картине).  

  

Иметь представление о сложносочинённом предложении как 

таком единстве предикативных частей, которое образуется 

на основе сочинительной связи.  
Знать разряды сочинительных союзов и соответствующие 

им виды сложносочинённых предложений; понимать 

основные значения сложносочинённых предложений: 

соединительные, противительные, разделительные. 

Тренироваться в синтаксическом разборе 

сложносочинённых предложений; употреблении в речи этих 

предложений.  
Проверить способность учащихся грамотно употреблять в 

речи сложносочинённые предложения  



Стили речи. Художественный стиль 

речи и язык художественной 

литературы (4 часа)  
.Контрольная работа №3.Сжатое 

изложение (Формат ОГЭ). 

Художественный стиль речи и язык 

художественной литературы.  

Уметь писать сжатое изложение на основе комплексного 

анализа исходного текста.  

Иметь представление о функции языковых вкраплений 

различных стилей речи в художественном произведении.  

Проводить языковой анализ текста.  

Выразительно читать и устно пересказывать 

соответствующие тексты.  

  

  

Сложноподчинённое предложение  

(9 часов)  

  

Понятие о сложноподчинённом 

предложении.  

  

  

Виды сложноподчинённых предложений.  

  

  

  

Сложноподчинённое предложение с 

придаточным определительным.  

  

  

Сложноподчинённое предложение с 

придаточным изъяснительным.  

Повторить сведения о видах сложного предложения.  

Знать, чем различаются подчинительные союзы и союзные 

слова; уметь различать их в процессе про ведения 

синтаксического анализа сложноподчинённого 

предложения.  
Понимать, чем различаются вертикальные и горизонтальные 

синтаксические схемы; уметь их составлять.  
Иметь представление о классификации сложноподчинённых 

предложений.  

Определять вид придаточного на основе структурно- 
семантического анализа сложноподчинённого предложения:  
выделение главной и придаточной части; постановка 

вопроса; определение союза или союзного слова, а также 

указательных слов. Овладевать навыками синтаксического 

разбора сложноподчинённого предложения.  
Иметь представление об особенностях сложноподчинённого 

предложения с придаточным определительным. 

Пользоваться синтаксическими синонимами 

(сложноподчинённое предложение с придаточным 

определительным — простое предложение с обособленным 

определением).  

Иметь представление об особенностях сложноподчинённого 

предложения с придаточным изъяснительным.  

Употреблять синтаксические синонимы  

(сложноподчинённое предложение с придаточным 

изъяснительным — предложение с прямой речью, 

бессоюзное предложение и т.п.).  

Текст. Строение текста (2 часа) 

Строение текста.  

Сочинение-рассуждение (ОГЭ. Задание 

№15).  

Иметь представление о разнообразных средствах связи 

предложений в тексте.  

Определять способ и средства связи предложений в готовом 

тексте; использовать определённые средства связи как 

стилистический приём, усиливающий выразительность речи, 

при создании текста.  

  

Сложноподчинённое предложение  

(продолжение) (8 часов)  

  

  

  

Иметь представление об особенностях сложноподчинённого 

предложения с придаточным места.  

 



Сложноподчинённое предложение с 

придаточным места.  

Сложноподчинённое предложение с 

придаточным времени.  

  

  
Сложноподчинённое предложение с 

придаточным сравнения.  

  

  
Сложноподчинённое предложение с 

придаточным образа действия и 

степени.  

Моделировать по заданным схемам и употреблять в речи 

сложноподчинённые предложения с придаточным места. 

Иметь представление об особенностях сложноподчинённого 

предложения с придаточным времени.  
Находить сложноподчинённые предложения с придаточным 

времени в художественных текстах; уместно использовать в 

своей речи подобные синтаксические конструкции. 

Повторить сведения о разных способах выражения в языке 

значения сравнения (сравнительный оборот, творительный 

сравнения, сочетание сравнительной формы 

прилагательного и существительного, придаточное 

сравнения); умело пользоваться приёмом синонимической 

замены.  
Иметь представление об особенностях сложноподчинённых 

предложений с придаточными образа действия и степени. 

Моделировать сложноподчинённые предложения с 

придаточными образа действия и степени.  

Речевые жанры. Путевые заметки  

(4 часа)  

Путевые заметки: понятие о жанре. 

План анализа текста определённого 

речевого жанра.  

Путевые заметки: структура, языковые 

особенности жанра.  

Контрольная работа №4. Сжатое 

изложение (Формат ОГЭ)  

  

Опознавать жанр путевых заметок на основе анализа задачи 

и предметного содержания высказывания.  

Анализировать и совершенствовать сочинения по плану 

анализа текста определённого речевого жанра. Учиться 

сжимать текст с учётом его типологического строения 

(устно).  

Подготовиться к домашнему сочинению в жанре путевых 

заметок.  

Сжатое изложение в соответствии с критериями оценивания.  

  

Сложноподчинённое предложение  

(продолжение) (9 часов)  

  

Сложноподчинённое предложение с 

придаточным цели.  

  

  
Сложноподчинённое предложение с 

придаточным условия.  

  

Сложноподчинённое предложение с 

придаточными причины и следствия.  

  
Сложноподчинённое предложение с 

придаточным уступительным.  

  

  

Иметь представление о структурно-семантических 

особенностях сложноподчинённого предложения с 

придаточным цели. Моделировать сложноподчинённые 

предложения с придаточным цели.  
Находить сложноподчинённые предложения с придаточным 

цели в текстах разных стилей речи; уместно употреблять в 

своей речи подобные синтаксические конструкции.  
Иметь представление об особенностях сложноподчинённого 

предложения с придаточным условия. Моделировать 

сложноподчинённые предложения с придаточным условия. 

Моделировать сложноподчинённые предложения с 

придаточными причины и следствия. Иметь представление о 

структурно-семантических особенностях 

сложноподчинённого предложения с придаточным 

уступительным. Моделировать сложноподчинённые 

предложения с придаточным уступительным.  
Находить сложноподчинённые предложения с придаточным 

уступительным в текстах разных стилей речи; уместно 

использовать в своей речи подобные синтаксические 

конструкции. Повторить и обобщить сведения о 

сложноподчинённых предложениях разных видов  



Речевые жанры. Рецензия (4 часа) 

Рецензия: понятие о жанре.  
Рецензия (продолжение): структура, 

языковые особенности текста.  

Контрольная работа №5. Подготовка к 

домашнему сочинению — рецензии на 

понравившийся рассказ (книгу).  

  

Отличать рецензию от отзыва по большей аналитичности 

жанра; от эссе — по степени формализации текста. Иметь 

представление о стандартных выражениях, используемых 

в рецензии, как средствах связи частей текста.  

Подготовиться к домашнему сочинению-рецензии.  

Сложноподчинённое предложение  Иметь представление о разных видах подчинительной  

 

(окончание) (5  часов) 

Понятие о сложноподчинённом 

предложении с несколькими 

придаточными.  
Сложноподчинённое предложение с 

несколькими придаточными.  

Однородное и последовательное 

подчинение придаточных.  

Контрольная работа №6. Диктант и его 

анализ.  

связи: однородное и неоднородное соподчинение и 

последовательное подчинение; опознавать эти виды связи в 

сложноподчинённых предложениях с несколькими 

придаточными.  
Составлять схемы сложных предложений и моделировать 

предложения по заданным схемам; проводить 

синтаксический анализ сложноподчинённых предложений с 

разными видами связи. Находить сложноподчинённые 

предложения с несколькими придаточными в 

художественных текстах.  
Определить уровень усвоения темы; проанализировать 

ошибки.  

Речевые жанры. Эссе (2 часа) Эссе: 

понятие о жанре.  

Контрольная работа №7. Сочинение в 

жанре эссе (типа рассуждения- 

размышления).  

Темы на выбор: «Кем быть? Каким 

быть?» или «О времени и о себе».  

  

Определять жанр эссе (на основе анализа задачи 

высказывания, предметного содержания, типологической 

структуры и языковых особенностей текста).  

Подготовиться к домашнему сочинению в жанре эссе (на 

выбор — по картине или по книге).  

Создавать собственные высказывания в жанре эссе.  

Бессоюзное сложное предложение (10 

часов)  

Понятие о бессоюзном сложном 

предложении.  

Бессоюзные сложные предложения со 

значением:  

а) перечисления;  

б) причины, пояснения, дополнения;  

в) противопоставления, времени или 

условия, следствия. Работа по 

картине  

Н.Я.Бута «Серёжка с Малой Бронной и  

Витька с Моховой»  

Сочинение-рассуждение (ОГЭ. Задание  

№15) Контрольная работа №8. 

Диктант и его анализ.  

Иметь представление о бессоюзном сложном предложении 

как таком единстве предикативных частей, которое 

образуется только на интонационно-смысловой основе без 

участия союзов. Иметь представление о важнейших 

значениях, присущих бессоюзным предложениям:  
а)перечисления; б)причины, пояснения, дополнения;  

в)противопоставления, времени или условия, следствия. 

Правильно употреблять знаки препинания в зависимости от 

этих значений и соответствующей интонации. Правильно и 

уместно, устно и письменно употреблять в собственной 

речи бессоюзные синтаксические конструкции, 

безошибочно производить синтаксический разбор данных 

предложений. Проверить способность учащихся грамотно 

использовать в собственной речи бессоюзные предложения, 

безошибочно употреблять в этих предложениях 

соответствующие знаки препинания.  

Сочинение-рассуждение в соответствии с критериями 

оценивания.  

Стили речи (продолжение). Деловая 

речь  

(2 часа)  

Деловая речь.  

Обобщение изученного по теме.  

Повторить изученное об официально-деловом стиле.  

Правильно оформлять по образцам деловые бумаги. 

Анализировать и совершенствовать рецензию, написанную 

ранее. Тренироваться в правильном написании деловых 

бумаг (заявления, доверенности, расписки, автобиографии) 

по образцу.  



Сложное предложение с различными 

видами союзной и бессоюзной связи  

(11 часов)  
Сложное предложение с различными 

видами союзной и бессоюзной связи.  

Типы сложных предложений с разными 
видами связи: сочинением и  
подчинением; сочинением и бессоюзием; 

сочинением, подчинением и бессоюзием; 

подчинением и бессоюзием.  

Период. Итоговое повторение.  

Итоговый контроль (тестовые задания).  

Иметь представление о разных видах сочетаний союзной и 

бессоюзной связи в сложных предложениях.  

Опознавать сложное предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи.  

Составлять схемы таких сложных предложений и 
моделировать предложения по заданным схемам.  
Проводить синтаксический анализ сложных предложений с 

различными видами союзной и бессоюзной связи.  

Находить сложное предложение с различными видами 

союзной и бессоюзной связи в художественных текстах. 

Иметь представление о периоде как особой синтаксической 

конструкции; опознавать это синтаксическое явление в 

художественной речи.  
Проверить подготовку учащихся по русскому языку за курс 

5—9классов .  

Уроки повторения и закрепления  Закрепить знания о частях речи: о критериях распределения  

изученного (резервные уроки) ( 8 ч.) 

Морфология и синтаксис.  
Орфография и пунктуация.  

Сложное предложение.  

Типы сложных предложений и средства 

связи между частями сложного 

предложения.  
Сжатое изложение (Формат ОГЭ).  

Решение тестовых заданий.  

слов по частям речи; о специфических (постоянных) 

признаках частей речи; об особенностях изменения 

самостоятельных частей речи (изменяемых).  
Различать отделяющие и выделяющие знаки препинания и 

приводить примеры.  

Закрепить правописание гласных в корнях слов и корней с 

чередованием, опираясь на соответствующие 

орфографические правила.  
Разграничивать сложные предложения разных типов.  

Составлять графические схемы сложных предложений. 

Моделировать разные виды сложных предложений. Сжатое 

изложение в соответствии с критериями оценивания.  

  

  

Приложения  

  

 Требования к оценке знаний учащихся  

Критерии и нормы оценки результатов  

Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям:  

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, 

текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым 

разбором или по заданию учителя;  

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами 

произношения, словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, 

владение лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными 

возможностями, нормами орфографии и пунктуации;  

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к 

действительности в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и 

сферах общения.  

Оценивание знаний и умений обучающихся по русскому языку  

Оценка устных ответов учащихся 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 даст 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 диктантов  

Оценка«5» выставляется за  

- безошибочную работу;  

- при наличии в ней 1 негрубой орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.  

  

Оценка«4» выставляется при наличии в диктанте  

- 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок;  

- 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок;  

- 4 пунктуационных при отсутствии орфографических ошибок;  

- 3 орфографических ошибок, если среди них есть однотипные.  

  

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены  

- 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки;  

- 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок;  

- 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

  

Оценка«2» выставляется за диктант, в котором допущено  

- до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок;  

- 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок; - 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок;  

- 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

  

Оценка дополнительных заданий при диктанте  

  

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

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.  



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 контрольного словарного диктанта  

  

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.  

  

Оценка сочинений и изложений  

  

Оцен 

ка  

Основные критерии оценки   

Содержание и речь  Грамотность  

«5»  - Содержание темы полностью соответствует 

теме.  

- Фактические ошибки отсутствуют.  

- Содержание излагается последовательно.  

- Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых син- таксических 

конструкций, точностью словоупотребления.  

- Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста.  

- 1 орфографическая ошибка.  

- 1 пунктуационная ошибка.  

- 1 грамматическая ошибка.  

«4»  - Содержание соответствует теме.  

- Имеются единичные фактические 

неточности.  

- Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей.  

- Лексический и грамматический строй речи  

- 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки.  

- 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки.  

- 4 пунктуационные ошибки 

при  

  достаточно разнообразен.  

- Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью.  

отсутствии орфографических 

ошибок.  

- 2 грамматических ошибки.  

«3»  - В работе допущены существенные 

отклонения от темы.  

- Работа достоверна в главном, но в ней 

имеются отдельные фактические неточности.  

- Допущены отдельные нарушения 

последовательности изложения.  

- Беден словарь и однообразны 

употребляемые синтаксические конструкции, 

встречается неправильное словоупотребление.  

- Стиль работы не отличается единством, речь 

недостаточно выразительна.  

- 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки.  

- 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок.  

- 7 пунктуационных при 

отсутствии орфографических 

ошибок.  



«2»  - Работа не соответствует теме.  

- Допущено много фактических неточностей.  

- Нарушена последовательность изложения 

мыслей во всех частях работы, отсутствует связь 

между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления.  

- Нарушено стилевое единство текста.  

- 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок.  

- 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок.  

- 5 орфографических и 9 

пунктуационных ошибок.  

- 8 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок.  

- 7 грамматических ошибок.  

  

Оценка обучающих работ  

При оценке обучающих работ учитываются:  

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.  

  


