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Пояснительная записка 

 

 

Рабочая программа «Русский родной язык» для 5-9 классов класса разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как 

родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования по русскому языку, заданных 

соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. Программа 

разработана на основе федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (Примерные программы основного общего образования. Русский язык. — 2-е изд. — 

М., 2010. — (Стандарты второго поколения), Программы по русскому (родному) языку, 5—9 

классы, авторы программы: М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. Капинос, В. В. Львов, Г. А. 

Богданова. («Рабочие программы. Русский язык. 5–9 классы», сост. Е. И. Харитонова , М.: 

«Дрофа».-2012).  

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.  

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 

преемственность с примерными программами начального общего образования. Предусмотрено 

развитие всех основных видов деятельности обучаемых, программа имеет особенности, 

обусловленные, во-первых, предметным содержанием системы общего среднего образования; во-

вторых, психологическими и возрастными особенностями обучаемых.  

Цели обучения русскому родному языку:  

        - воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

       - совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

       - углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-
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культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

       - совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

      - развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение практического опыта 

исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения русскому родному языку и реализует основные идеи стандарта второго поколения для 

основной школы. Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, связанные с 

различными видами учебной речевой деятельности: чтением, восприятием устного и 

письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и письменным), 

созданием высказывания (устного и письменного), совершенствованием устного и письменного 

высказывания. Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных умений) изложено 

в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться материалы этого раздела будут на 

протяжении всего учебного года определёнными порциями, перемежающимися с языковыми 

темами курса. Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача 

развития умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; читать и 

говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям грамматического 

строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и т. д.). Программа 

нацеливает и на усиление семантического аспекта в изучении фактов и явлений языка. Важный 

аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к богатству и выразительности родной 

речи, гордости за родной язык, интереса к его изучению. Этому способствует внимание к 

эстетической функции родного языка, знакомство с изобразительными возможностями 

изучаемых единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных языковых средств в 

лучших образцах художественной литературы, в которых наиболее полно проявляется 

изобразительная сила русской речи. Структура курса: 5—7 классы имеют морфолого-

орфографическую направленность, включают в содержание обучения вводный курс синтаксиса и 

пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование; 8—9 классы нацелены на 

освоение систематического курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. Особым 

этапом в обучении рассматривается 5 класс. Его можно оценить как стартовый по отношению к 

систематическому курсу русского языка. Каждый год обучения строится на основе 

двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап по материалам предыдущего года 

обучения и основной этап, реализующий программный материал в логике его развития. На всех 

этапах обучения реализована идея поэтапного овладения теоретическим материалом:  

- введение понятия;  

- осмысление лингвистической сути понятия;  

- овладение теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим правильное 

проведение анализа языкового материала;  

- формулирование теоретических выводов;  

- углубление знаний.  

Рабочая программа нацеливает не только на формирование навыков анализа языка, 

способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой 

культуры, на формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов 

чтения, информационной переработки текстов, различных форм поиска информации и разных 

способов передачи её в соответствии с коммуникативной задачей, речевой ситуацией, нормами 

литературного языка и этическими нормами общения. В соответствии с целью обучения 

усиливается и речевая направленность курса.  

Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия:  

1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основная 

мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и средства связи 

предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца;  
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2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный;  

3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их 

разновидности — типовые фрагменты текста: описание предмета, описание места, описание 

состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, 

событий. Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учётом характера учебной речевой 

деятельности.  

Данная программа отражает не только обязательное содержание обучения русскому 

родному языку, но и дополнительное, углубляющее и расширяющее. 

Обязательное изучение русского родного языка на этапе основного общего образования 

предусматривает ресурс учебного времени в объёме 714 ч, в том числе: в 5 классе — 170 ч, в 6 

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

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Русский родной язык» 

 

Результаты освоения выпускниками основной школы программы по русскому родному языку 

сформулированы в «Примерной программе основного общего образования»  

Личностные результаты освоения русского родного языка: 

1) понимание русского родного 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 родного 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.  

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка:  

1) владение всеми видами речевой деятельности: аудирование и чтение:  

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной 

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

разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов 

разных стилей и жанров;  

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

аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным);  

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

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

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

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования;  

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

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

говорение и письмо:  

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность  

действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и 

письменной форме;  

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация);  

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом 
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замысла, адресата и ситуации общения;  

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

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

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

действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному;  

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

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

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога);  

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения;  

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

использовать жесты, мимику в процессе речевого общения;  

• осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в повседневной 

практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, 

языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, 

исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

• выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

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

аргументации;  

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

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

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

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

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

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

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

ситуациях формального инеформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты освоения русского (родного) языка:  

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

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

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

человека и общества;  

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

целом;  

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

единиц;  

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

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

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

художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей 

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

ние); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи;  

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

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

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

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения;  

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки зрения его основных 
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признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка;  

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использованиe их в собственной речевой практике;  

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы.  

Содержание данной программы направлено на достижение указанных результатов обучения. 

Они конкретизированы по классам в специальном разделе «Основные результаты обучения», в 

котором выделено две части: «Коммуникативные умения, являющиеся основой метапредметных 

результатов обучения» и «Предметные результаты обучения».  

Направленность процесса обучения на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов потребовала усиления коммуникативно-деятельностной составляющей 

курса. В связи с этим развиваются следующие аспекты работы, обеспечивающие овладение в 

процессе обучения:  

1) языком науки и в связи с этим - формирование навыков чтения текстов лингвистического 

содержания, а также способности строить рассуждения на лингвистическую тему;  

2) метапредметными умениями и навыками и универсальными учебными действиями, 

предполагающими формирование и развитие умений обобщать, устанавливать аналогии, 

классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы и т. п.; 

 3) функциональной грамотностью, способностью применять разные виды деятельности, 

чтобы самостоятельно получать новые знания и применять их в учебной, учебно-проектной 

деятельности;  

4) умениями использовать информационно-коммуникационные технологии в процессе изуче-

ния русского языка в школе.  

Усиление направленности курса на достижение личностных результатов обучения 

предполагает формирование таких важных качеств личности ребёнка, как ответственность, 

способность к самообразованию, к проявлению самостоятельности в процесс е обучения, 

потребности регулярно обращаться к словарно-справочной литературе, интернет-справочникам 

для разрешения возникающих при обучении трудностей, способность к самооценке, развитие 

познавательных интересов и способностей учащихся. Учебники, реализующие данную 

программу, характеризуются направленностью на всестороннее развитие личности средствами 

предмета: развитие мышления и речи учащихся, их эмоционально волевой сферы, логического 

мышления. Материалы учебников направлены на то, чтобы ученики могли понять роль языка в 

жизни людей, осознать богатство русского языка. На этой основе воспитывается любовь к 

родному языку, стремление к самообразованию, к овладению языковой, коммуникативной 

компетенциями, необходимыми для успешной учебной и трудовой деятельности.  

 

Ученик научится: 

- Проявлять стремление к речевому самосовершенствованию. 

- Оценивать собственную учебную деятельность: свои достижения, самостоятельность, 

инициативу, ответственность, причины неудач. 

- Проявлять готовность к самообразованию. 

- Проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

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

- Устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 

- Понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте 

(явлении). 

- Обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов). 

- Подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

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

сказуемое). 

- Проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
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- Использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для 

решения учебных задач. 

- При восприятии устного и письменного высказывания определять его принадлежность к той 

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

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

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

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

исправлять ошибки в собственной речи и, если позволяет ситуация общения, тактично 

реагировать на речевые погрешности в высказывании собеседников. 

- Определять стиль речи, тему высказывания и его основную мысль, указывать способы и 

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

средства, характерные для изученных стилей речи. 

- Писать изложения по текстам публицистического, художественного стиля, сохраняя 

композиционную форму, типологическое строение, характерные языковые средства; вводить в 

текст элементы сочинения (типа рассуждения, описания, повествования). 

- Создавать письменные высказывания художественного и публицистического стилей на 

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

самостоятельно выбранные учащимися: продумывать общий замысел, основную мысль 

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

материал с учётом замысла стиля, определять типологическую структуру текста (ведущий и 

сопутствующий стиль речи).  

- Строить устные и письменные высказывания, ориентированные на жанры публицистики (эссе, 

путевые заметки, рецензию).  

- Писать сочинения в публицистическом и художественном стиле с использованием разных типов 

речи.  

- Составлять деловые бумаги: заявление, доверенность, расписку, автобиографию.  

- Составлять тезисы и конспект небольшой статьи (или фрагмента из большой статьи).  

- Создавать высказывания научного стиля: готовить развёрнутые сообщения и доклады на 

лингвистические и литературные темы для уроков-семинаров, зачётов, кружковых занятий. 

- Находить и исправлять недочёты в построении и содержании высказывания: отступления от 

темы и основной мысли, нарушения требований относительной автономности, завершённости 

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

текста.  

- Находить и исправлять речевые недочёты (неправильное или неточное словоупотребление, 

неудачный выбор средства связи между предложениями: лексического повтора, порядка слов, 

замены существительного местоимением) и грамматические ошибки (нарушение норм 

согласования и управления, построения предложений с причастным и деепричастным оборотом, 

сложных предложений с придаточным определительным, изъяснительным).   

- Повышать выразительность речи, добиваться целесообразного выбора языковых средств. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

- Использовать в полной мере объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

- Оценивать себя на основе наблюдения за собственной речью. 

- Применять правила делового сотрудничества.  

- Сравнивать разные точки зрения, считаться с мнением другого человека, проявлять терпение и 

доброжелательность в споре, дискуссии, доверие к собеседнику. 

- Основам саморегуляции эмоциональных состояний. 

- Волевым усилиям и преодолению трудностей в достижении цели. 

- Осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет. 

- Записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ. 

- Создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач. 
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- Осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 

- Осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимости от 

конкретных условий. 

- Осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты. 

- Строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей. 

- Произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

 

 

Содержание учебного предмета «Русский родной язык»  

5 КЛАСС 

 

О ЯЗЫКЕ 

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

как наука о языке. Высказывания великих людей о русском языке. Русский язык – национальный 

язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. Русский язык в жизни общества и 

государства. Бережное отношение к родному языку как одно из необходимых качеств 

современного культурного человека. Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов. 

 

РЕЧЬ 

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, родного 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 

предложении. 

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. 

     Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности 

жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) 

(надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других 

народов.  

     Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

     Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

     Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика 

слов с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры 

общеязыковые и художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, 

олицетворение, эпитет как изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие 

традиционной метафорической образностью, в поэтической речи. 

     Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 
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наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня 

– об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о 

болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, 

коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

     Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 

окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА 

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 разбop 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. Краткая история 

русской письменности. Создание славянского алфавита. 

Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные буквы. 

Буква ё и её обязательной использование в письменной речи. Орфоэпический словарь 

и использование его в речевой практике. 

    Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности 

жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) 

(надуть щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других 

народов.  

    Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности 

употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного 

творчества и произведениях художественной литературы разных исторических эпох. 

    Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов 

с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и 

художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной 

метафорической образностью, в поэтической речи. 

    Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня 

– об изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о 

болтливой женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, 

коварная для русских, символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

    Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. 

Имена, которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена 

традиционные и новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной 

окраской. Имена, входящие в состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого 

определённую стилистическую окраску. 

     Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов 

 

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ 

Значение письма в жизни общества. 
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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—ъ; -тся –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 

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

смысловая общность однокоренных слов. Пт. ставка 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 

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. Самостоятельные 

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

Систематический курс русского языка 

 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС) 

Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и зависимое слова в 

словосочетании. 

Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая ненова. 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,одиночными). 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. 

 

ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 

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

лексического значения слова: краткое объяснениезначения в толковом словаре; подбор 

синонимов, антонимов,однокоренных слов. Знакомство с толковым словарём и его использован в 
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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, олицетворение, 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 

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 (оват\ый\, ательниц\а\ и т. п.). 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 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. 

 

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ. САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

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 глаголи. 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 

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 
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написании имён существительных. Род имён существительных. Существительные общего pода; 

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 слова ми типа бандероль, вуаль, лазурь, 

кофе, мозоль, кашне и др. верное определение родовой принадлежности 

неизменяемы 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 

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. 

 

6 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ  

     Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского (старославянского) 

языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие диалектизмов. Диалекты 

как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных названиях предметов быта, 

значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и несущих информацию о 

способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах, обычаях, народном 

календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях художественной 

литературы. 

     Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из славянских 

и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения иноязычной лексики 

(общее представление). Роль заимствованной лексики в современном русском языке. 

     Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные неологизмы и 

их группы по сфере употребления и стилистической окраске. 

     Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы 

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий, 

культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о 

традиционной русской грамотности и др.). 

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

средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и художественного).  

Т е к с т. 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.  

С т и л и  р е ч и: 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.  

Т и п ы  р е ч и. 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.  

     Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. 

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи. Стилистические 

особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚ устарелые и 

профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм; заимствованных 

слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких формах 

прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола прошедшего 

времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.; ударение в формах 

глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты ударения внутри нормы: 

баловать – баловать, обеспечение – обеспечение. 

     Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Синонимы и 

точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления синонимов. 

    Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 

антонимов. 

    Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов. 

     Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических 

омонимов в речи. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий географических 

объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры); род.п. мн.ч. 

существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов, яблок, 

гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь, тихонь, 

кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р. (стакан 

чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных числительных.      

     Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные грамматические 

ошибки в речи. 

     Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в 

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного 

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности – 

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний 

форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и т. 

д.). 

      Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени (ближайший – 

не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен – торжественен). 

     Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен 

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

     Речевой этикет. Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, 

лежащие в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование 
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стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к 

собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические 

нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и 

комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.  

 

РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ) 

ПРАВОПИСАНИЕ  

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  

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  

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ  

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 
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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  

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  

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) – 7 ч. личных окончаний глагола. 

Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, 

причастиями, деепричастиями.  

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

 

7 КЛАСС 

 

О ЯЗЫКЕ  

     Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей 

общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и изменения 

в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые 

свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих 

эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни обозначенных ими 

предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в 

современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по степени устарелости. 

Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным запасом слов. Актуализация 

устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор, диакон, ваучер, агитационный 

пункт, большевик, колхоз и т.п.).  

     Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как 

проблема культуры речи. 

 

РЕЧЬ  

     Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы 

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего времени‚ 

деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с непроизводными 

предлогами (на дом‚ на гору) 

     Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Паронимы и 
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точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы управления, 

функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением паронимов в речи. 

     Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и будущего 

времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы глаголов 

совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении. Нормы 

употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий. 

     Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы причастий‚ 

деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках. 

Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь – машешь; 

обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать, 

облагораживать). 

     Речевой этикет. Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ 

средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет 

на употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре. 

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 

Замещающие и сопровождающие жесты. 

Т е к с т. 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.  

С т и л и  р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

языковые средства). Характерные композиционные формы: заметка в газету, рекламное 

сообщение.  

Т и п ы  р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, 

рассуждения-размышления.  

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО 

В 6 КЛАССЕ  

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 

НАРЕЧИЕ  

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   

ПРЕДЛОГ   
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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   

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  

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   

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. 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки). 

 

8 КЛАСС 

 

О ЯЗЫКЕ  

     Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского 

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские 

слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского 

литературного языка. 

     Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы. 

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы. 

     Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной публицистике. 

     Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и 

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском 

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов. 

     Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский.  

 

РЕЧЬ  

   Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Типичные 
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орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после мягких 

согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения; произношение 

парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного происхождения; 

произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт; произношение 

женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими [ф'] и [в']; 

произношение мягкого [н] перед ч и щ.  

   Типичные акцентологические ошибки в современной речи. 

   Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Терминология и 

точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи. Особенности употребления 

терминов в публицистике, художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые 

ошибки‚ связанные с употреблением терминов. Нарушение точности словоупотребления 

заимствованных слов. 

    Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим, имеющим в 

своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с подлежащим, 

выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел – врач пришла); 

согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного несколько и 

существительным; согласование определения в количественно-именных сочетаниях с 

числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две молодые 

женщины).  

    Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих сестер – 

обоих братьев).  

    Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство. 

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. 

      Речевой этикет. Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и 

прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их 

оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие 

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул. 

   Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

   Текст как единица языка и речи 

   Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

    Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации. 

    Функциональные разновидности языка 

    Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

    Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

    Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

 

Ж а н р ы  п у б л и ц и с т и к и: 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 
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интересном человеке). Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо 

— как их примирить?».  

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ  

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ  

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

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   

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  

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  

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  

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.  
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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  

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  

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  

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). 

 

9 КЛАСС 

 

О ЯЗЫКЕ  

   Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы работы. 

    Основные методы, способы и средства получения, переработки информации. 

   Текст как единица языка и речи 

   Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила эффективной 

аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном общении. 

   Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных 

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов, 

критика демонстрации. 

   Функциональные разновидности языка 

   Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.  

   Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной 

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная 
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дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила 

корректной дискуссии. 

    Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе 

электронного), страницы дневника и т.д. 

РЕЧЬ  

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. Основные 

орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные процессы в 

области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в современных 

орфоэпических словарях. 

Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

 

С т и л и  р е ч и. Разговорная речь. Анекдот, шутка. 

Официально-деловой стиль. Деловое письмо, его структурные элементы и языковые 

особенности.  

Учебно-научный стиль. Доклад, сообщение. Речь оппонента на защите проекта. 

Публицистический стиль. Проблемный очерк.  

Язык художественной литературы. Диалогичность в художественном произведении. Текст и 

интертекст. Афоризмы. Прецедентные тексты. 

Ж а н р ы  п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, типологическая 

структура текста, характерные языковые и речевые средства.  

Д е л о в ы е  б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, 

специфическая официально-деловая лексика и фразеология.  

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ      

   Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Активные 

процессы в области произношения и ударения. Отражение произносительных вариантов в 

современных орфоэпических словарях. 

   Нарушение орфоэпической нормы как художественный приём. 

  Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Лексическая 

сочетаемость слова и точность. Свободная и несвободная лексическая сочетаемость. Типичные 

ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. 

   Речевая избыточность и точность. Тавтология. Плеоназм. Типичные ошибки‚ связанные с 

речевой избыточностью. 

   Современные толковые словари. Отражение  вариантов лексической нормы в современных 

словарях. Словарные пометы. 

   Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Типичные 

грамматические ошибки. Управление: управление предлогов благодаря, согласно, вопреки; 

предлога по с количественными числительными в словосочетаниях с распределительным 

значением (по пять груш – по пяти груш). Правильное построение словосочетаний по типу 

управления (отзыв о книге – рецензия на книгу, обидеться на слово – обижен словами).    

Правильное употребление предлогов о‚ по‚ из‚ с в составе словосочетания (приехать из Москвы – 

приехать с Урала). Нагромождение одних и тех же падежных форм, в частности родительного и 

творительного падежа. 

   Нормы употребления причастных и деепричастных оборотов‚ предложений с косвенной речью. 

   Типичные ошибки в построении сложных предложений: постановка рядом двух однозначных 

союзов (но и однако, что и будто, что и как будто)‚ повторение частицы бы в предложениях с 

союзами чтобы и если бы‚ введение в сложное предложение лишних указательных местоимений. 

   Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и 

справочниках. Словарные пометы. 

   Речевой этикет 

   Этика и этикет в электронной среде общения. Понятие нетикета. Этикет Интернет-переписки.    
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Этические нормы, правила этикета Интернет-дискуссии, Интернет-полемики. Этикетное речевое 

поведение в ситуациях делового общения. 

 

 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

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  

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  

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  

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  

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). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 КЛАСС 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Содержание Основные виды 

деятельности учащихся 

Направление 

воспитания 
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1 О языке и 

речи 

2 Русский язык – 

национальный язык 

русского народа. Роль 

родного языка в жизни 

человека. Русский 

язык в жизни 

общества и 

государства. Бережное 

отношение к родному 

языку как одно из 

необходимых качеств 

современного 

культурного человека. 

Русский язык – язык 

русской 

художественной 

литературы. 

Выдающиеся 

лингвисты: 
М.В.Ломоносов. 
Р.р. Речь как 

деятельность, как 

способ общения 

людей посредством 

языка. Речь 

монологическая и 

диалогическая. Речь 

устная и письменная. 

Осознавать роль русского 

родного языка в жизни 

общества и государства, в 

современном мире; роль языка 

в жизни человека; красоту, 

богатство, выразительность 

русского языка. 

Определять различие между 

литературным языком и 

диалектами, просторечием, 

профессиональными 

разновидностями языка 

Иметь представление о 

лингвистике как науке, 

выдающихся отечественных 

лингвистах. Знать основные 

изобразительные свойства 

русского языка. 

Социально-

коммуникативн

ое 

2 Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

 

9 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 

разбop 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 разбо

р слова. 

Овладевать основными 

понятиями фонетики. 

Осознавать (понимать) 

 смыслоразличительную 

функцию звука. 

Распознавать гласные и 

согласные, ударные и 

безударные гласные, 

согласные звонкие и глухие, 

мягкие и твердые, парные и 

непарные по 

мягкости/твердости, 

звонкости/глухости звуки. 

Анализировать и характеризов

ать отдельные звуки речи; 

особенности произношения и 

написания слова устно и с 

помощью элементов 

транскрипции; звуки в 

речевом потоке, слово с точки 

зрения деления его на слоги и 

возможностей переноса слова 

с одной строки на другую. 

Проводить фонетический 

анализ слова. 

Классифицировать и группиро

вать звуки речи по заданным 

признакам; слова по заданным 

параметрам их звукового 

состава. 

Умственное 
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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 

обязательной использо

вание в письменной 

речи. Орфоэпический 

словарь 

и использование его в 

речевой практике. 

Выдающиеся 

лингвисты: Р. И. 

Аванесов 

Наблюдать за использованием 

выразительных средств 

фонетики в художественной 

речи и оценивать их. 

Выразительно читать прозаич

еские и поэтические тексты. 

Членить слова на слоги и 

правильно их переносить с 

одной строки на другую. 

Определять место ударного 

слога, наблюдать за 

перемещением ударения при 

изменении формы слова, 

употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с 

акцентологическими нормами. 

Осознавать важность 

нормативного произношения 

для культурного человека. 

Овладеть основными 

правилами литературного 

произношения и ударения: 

нормативное произношение 

безударных гласных звуков; 

мягкого или твердого 

согласного перед [э] в 

иноязычных словах; 

сочетаний согласных (чн, чт и 

др.); грамматических форм 

(прилагательных на -его, -

ого, возвратных глаголов с -

ся, -сь и др.); иноязычных 

слов, русских имен и отчеств, 

фамилий, географических 

названий; нормативным 

ударением в словах и их 

формах, трудных с 

акцентологической точки 

зрения (слова типа квартал, 

договор, глаголы прошедшего 

времени, краткие причастия и 

прилагательные). 

Анализировать и оценивать с 

орфоэпической точки зрения 

чужую и собственную речь; 

корректировать собственную 

речь. 

Использовать орфоэпический 

словарь 

Сопоставлять и анализировать

 звуковой и буквенный состав 

слова. 

Использовать знание алфавита 

при поиске информации в 

словарях, справочниках, 

энциклопедиях, при 

написании СМС-сообщений. 

3 Письмо. 10 Значение письма в Иметь представление об Социально-
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Орфограф

ия. 

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

—ъ; -тся –ться в 

глаголах. 

Буква ь после 

шипящих в конце 

имён 

существительных и 

глаголов. 

Не с 

глаголами.Орфографи

ческий словарь и его 

использование в 

речевой практике. 

Выдающиеся 

лингвисты: Я. К. Грот. 

орфографии как о системе 

правил. 

Обладать орфографической  и 

 пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание 

изученных орфографических 

и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Использовать орфографически

е словари и справочники по 

правописанию для решения 

орфографических и 

пунктуационных проблем 

коммуникативн

ое 

4 Слово и 

его 

строение. 

Морфе-

мика. 

5 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. 

Овладеть основными 

понятиями морфемики и 

словообразования. 

Осознавать морфему как 

значимую единицу языка; 

отличие морфемы от других 

значимых единиц языка; роль 

морфем в процессах формо- и 

словообразования. 

Опознавать морфемы и 

членить слова на 

морфемы; характеризовать 

морфемный состав слова. 

Различать изученные способы 

словообразования 

слов; составлять 

словообразовательные пары и 

словообразовательные 

цепочки слов; 

характеризовать словообразов

ательные гнезда, устанавливая 

смысловую и структурную 

связь однокоренных 

слов; наблюдать за 

использованием 

выразительных средств 

морфемики и 

словообразования в речи. 

Использовать морфемный, 

словообразовательный 

умственное 
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словари. 

Применять знания и умения 

по морфемике и 

словообразованию в практике 

правописания, а также при 

проведении грамматического 

и лексического анализа слов. 

5 Слово как 

часть речи. 

Морфоло-

гия. 

9 Предмет изучения 

морфологии. 

Классификация частей 

речи русского языка. 

Самостоятельные 

части речи, их 

основные признаки. 

Склонение и 

спряжение. Служебны

е части речи. 

Систематический курс 

русского языка 

Овладеть  основными 

 понятиями 

 морфологии. Осознавать 

(понимать) особенности 

грамматического значения 

слова в отличие от 

лексического значения. 

Распознавать самостоятельны

е (знаменательные) части речи 

и их формы; служебные части 

речи. Анализировать и характе

ризовать слово с точки зрения 

его принадлежности к той или 

иной части речи 

(осуществлять 

морфологический разбор 

слова); грамматические 

словоформы в тексте. 

умственное 

6 Лексика. 

Словообра

зование. 

Орфограф

ия. 

17 Предмет изучения 

лексики.Слово и его 

лексическое значение. 

Р.р. Художественная и 

научно-деловая речь. 

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 словарем и 

его использование в 

речевой практике. 

Взаимосвязь 

лексического 

значения, морфемного 

строения и написания 

слова. 

Р.р. Сочинение-

описание по картине 

И.Т. Хруцкого «Цветы 

и плоды».  

Слова однозначные и 

многозначные. 

Прямое и переносное 

Овладеть основными 

понятиями лексикологии. 

Понимать отличие слова от 

других единиц 

языка; находить основания 

для переноса наименования 

(сходство, смежность 

объектов или 

признаков); знать общие 

принципы классификации 

словарного состава русского 

языка. 

Объяснять лексическое 

значение слов различными 

способами. 

Различать однозначные и 

многозначные слова, прямое и 

переносное значения 

слова; опознавать омонимы, 

синонимы, антонимы; 

основные виды тропов. 

Устанавливать смысловые и 

стилистические различия 

синонимов. 

Сопоставлять прямое и 

переносное значения слова; 

синонимы в синонимических 

цепочках; пары антонимов, 

омонимов. 

Группировать слова по 

тематическим группам. 

Характеризовать слова с 

точки зрения их 

умственное 
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значения слова. 

Переносное  значение 

слова как основа 

создания 

художественных 

тропов: метафоры, 

олицетворения, 

эпитета. 

Р.р. Контрольное 

сочинение-описание 

по картине К.Ф.Юона 

«Русская зима». 

Синонимы, антонимы 

(повторение). 

Омонимы.  Пути 

пополнения 

словарного состава 

русского языка: 

словообразование и 

заимствование слов из 

других языков. Слова 

исконно русские и 

заимствованные. 

Неологизмы как 

новые слова, 

построенные по 

типичным моделям. 

Понятие о механизме 

образования слов в 

русском языке. 

Основные способы 

образования слов: 

приставочный, 

суффиксальный, 

сложение. 

Словообразовательная 

модель как схема 

построения слов 

определенной части 

речи, имеющих 

общность   в   

значении и строении. 

Р.р. Оценка 

действительности. 

Чередование гласных 

и согласных в 

морфемах при 

образовании слова и 

его форм. 

Правописание 

корней-лож- — -лаг-; 

-рос-  -  -раст- (-ращ-

). 

Р.р.Строение текста 

типа рассуждения. 

Буквы о — ёпосле 

шипящих в корне. 

Урок-практикум 

принадлежности к активному 

и пассивному запасу, сферы 

употребления и 

стилистической окраски. 

Проводить лексический 

анализ слова. 

Использовать в собственной 

речи синонимы, антонимы и т. 

д. 

Осуществлять выбор 

лексических средств и 

употреблять их в соответствии 

со значением и ситуацией 

общения. Оценивать 

собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Извлекать необходимую 

информацию из 

лингвистических словарей 

различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, 

фразеологического словаря) и 

использовать ее в различных 

видах деятельности. 

Осознавать основные понятия 

фразеологии. 

Опознавать фразеологические 

обороты по их 

признакам. Различать 

свободные сочетания слов и 

фразеологизмы, 

фразеологизмы нейтральные и 

стилистически окрашенные. 

Уместно использовать фразео

логические обороты в речи. 

Наблюдать за использованием 

выразительных средств 

лексики и фразеологии в речи. 

Извлекать необходимую 

информацию из 

лингвистических словарей 

различных типов (толкового 

словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, 

иностранных слов, 

фразеологического словаря) 

использовать ее в различных 

видах деятельности. 

Соблюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Использовать орфографическ

ие словари и справочники по 
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«Правописание 

чередующихся 

гласных в корне 

слова». 

К.р. Тестовая 

контрольная работа по 

теме «Правописание 

чередующихся 

гласных в корне 

слова».  

Р.р. Строение текста 

типа повествования. 

Общеупотребительна

я 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. 

Р.р. Строение текста 

типа описания 

предмета. 

Контрольное 

сочинение-описание 

по картине 

И.И.Машкова 

«Клубника и белый 

кувшин». 

Правописание 

приставок на з и 

с.Урок-практикум 

«Правописание 

приставок». 

Правописание букв 

и—ыпосле цв разных 

частях слов. Урок-

практикум 

«Правописание буквы 

и—ыпосле цв разных 

частях слов». 

Повторение по теме 

«Лексика. 

Словообразование. 

Правописание». 

К.д. Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

правописанию для решения 

орфографических и 

пунктуационных проблем. 
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заданием по теме 

«Лексика. 

Словообразование. 

Правописание». 

7 Синтаксис 

и пунктуа-

ция 

(вводный 

курс) 

22 Предмет изучения 

синтаксиса и 

пунктуации. Словосоч

етание. Главное и 

зависимое слова в 

словосочетании. 

Предложение как 

единица синтаксиса. 

Грамматическая ненов

а. 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, 

одиночными). 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 

Овладеть основными 

понятиями синтаксиса. 

Осознавать 

(понимать) различие 

словосочетания и 

предложения, словосочетания 

и сочетания слов, являющихся 

главными членами 

предложения, сложной 

формой будущего времени 

глагола, свободных 

словосочетаний и 

фразеологизмов и др. 

Распознавать (выделять) 

словосочетания в составе 

предложения; главное и 

зависимое слово в 

словосочетании; определять 

виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам 

главного слова; виды 

подчинительной связи в 

словосочетании; нарушения 

норм сочетания слов в составе 

словосочетания. 

Группировать и моделировать

 словосочетания по заданным 

признакам. 

Моделировать и употреблять 

в речи синонимические по 

значению словосочетания. 

Анализировать и характеризов

ать словосочетания по 

морфологическим свойствам 

главного слова и видам 

подчинительной связи. 

Осуществлять выбор 

падежной формы 

управляемого слова, 

предложно-падежной формы 

управляемого 

существительного. 

Определять границы 

предложений и способы их 

передачи в устной и 

письменной речи. 

Корректировать  интонацию  в 

 соответствии  с 

коммуникативной целью 

высказывания. 

Распознавать виды 

предложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной окраске; 

Социально-

коммуникативн

ое 
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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. 

утвердительные и 

отрицательные предложения. 

Анализировать и характеризов

ать интонационные и 

смысловые особенности 

повествовательных, 

побудительных, 

вопросительных, 

восклицательных 

предложений; утвердительные 

и отрицательные 

предложения; сопоставлять их 

структурные и смысловые 

особенности. 

Моделировать предложения в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

высказывания 

(повествовательные, 

побудительные, 

вопросительные, 

восклицательные, 

утвердительные, 

отрицательные); употреблять 

их в речевой практике. 

Опознавать (находить) 

грамматическую основу 

предложения, предложения 

простые и сложные, 

предложения осложненной 

структуры. 

Распознавать главные и 

второстепенные члены 

предложения. 

Определять способы 

выражения подлежащего, 

виды сказуемого и способы 

его выражения; виды 

второстепенных членов 

предложения и способы их 

выражения. 

Анализировать и характеризов

ать синтаксическую структуру 

простых двусоставных 

предложений. 

Правильно согласовывать глаг

ол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием 

или сложносокращенным 

словом; определения с 

определяемыми словами. 

Опознавать прямой и 

обратный порядок слов в 

предложении. 

Анализировать и характеризов

ать структурные и смысловые 

особенности предложений с 

обратным порядком слов. 
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Моделировать и употреблять 

в речи предложения с прямым 

и обратным порядком слов в 

соответствии с 

коммуникативной задачей 

высказывания. 

Наблюдать за особенностями 

употребления предложений с 

обратным порядком слов в 

речи. 

Разграничивать  и 

 сопоставлять  предложения 

распространенные и 

нераспространенные, полные 

и неполные. 

Наблюдать за особенностями 

употребления неполных 

предложений в речи. 

Осознавать (понимать) 

условия однородности членов 

предложения. 

Опознавать и 

правильно интонировать пред

ложения с разными типами 

сочетаний однородных членов 

(однородные члены с 

бессоюзным и союзным 

соединением, с парным 

соединением, 

повторяющимися или 

составными союзами, с 

обобщающим словом). 

Различать и сопоставлять одн

ородные и неоднородные 

определения. 

Моделировать и использовать 

в речи предложения с 

разными типами сочетаний 

однородных членов, 

несколькими рядами 

однородных членов. 

Наблюдать за особенностями 

употребления однородных 

членов предложения в текстах 

разных стилей и жанров. 

Понимать сущность 

обособления, общие условия 

обособления. 

8 Культура 

речи. 

40 Правильное 

определение границ 

предложений в тексте. 

Соблюдение 

интонации 

повествовательных, 

вопросительных и 

восклицательных 

предложений. 

Соблюдение 

Осознавать роль речевой 

культуры, коммуникативных 

умений в жизни 

человека; знать основные 

особенности устной и 

письменной речи, основные 

причины коммуникативных 

неудач и уметь преодолевать 

их. 

Владеть различными видами 

эстетическое 
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правильной интонации 

в предложениях с 

однородными 

членами. 

Наблюдение за 

использованием в 

художественных 

текстах изучаемых 

синтаксических 

конструкций, 

усиливающих 

образность и 

эмоциональность 

речи. 

монолога и диалога – нормами 

речевого поведения в 

типичных ситуациях общения. 

Анализировать образцы 

устной и письменной речи; 

соотносить их с целями, 

ситуациями и условиями 

общения. Сопоставлять и 

сравнивать речевые 

высказывания с точки зрения 

их содержания. 

Характеризовать коммуникати

вные цели говорящего. 

Сравнивать образцы 

диалогической и 

монологической речи. 

Осуществлять осознанный 

выбор языковых средств в 

зависимости от цели, темы, 

основной мысли и ситуации 

общения. 

9 Глагол как 

часть речи 

18 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 глаголи. 

Разноспрягаемые 

глаголы 

(ознакомление). 

Сослагательное 

наклонение; значение, 

образование, 

правописание. 

Повелительное 

наклонение; значение, 

Анализировать и характеризов

ать общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки 

глагола, определять его 

синтаксическую функцию. 

Распознавать инфинитив и 

личные формы глагола, 

разноспрягаемые глаголы, 

глаголы совершенного и 

несовершенного вида, 

переходные и непереходные 

глаголы, безличные глаголы; 

возвратные глаголы; 

приводить соответствующие 

примеры. Определять тип 

спряжения глаголов. 

Группировать глаголы по 

заданным морфологическим 

признакам. 

Правильно употреблять при 

глаголах имена 

существительные в косвенных 

падежах, согласовывать глагол

-сказуемое в прошедшем 

времени с подлежащим, 

выраженным именем 

существительным среднего 

рода и собирательным 

существительным; выбирать ф

орму глагола для выражения 

разной степени 

категоричности при 

выражении 

волеизъявления; соблюдать ви

довременную соотнесенность 

глаголов-сказуемых в связном 

умственное 
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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. 

тексте. 

10 Имя 

существи-

тельное 

18 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; 

Анализировать и характеризов

ать общее грамматическое 

 значение,  морфологические 

 признаки имени 

существительного, его 

синтаксическую роль. 

Распознавать одушевленные и 

неодушевленные, 

собственные и 

нарицательные; склоняемые, 

несклоняемые и 

разносклоняемые имена 

существительные, имена 

существительные общего 

рода, имена существительные, 

имеющие форму только 

множественного или только 

единственного 

числа; приводить соответству

ющие примеры. 

Определять род, число, падеж, 

тип склонения имен 

существительных. 

Группировать имена 

существительные по 

умственное 
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собственные и 

нарицательные. 

Правила употребления 

прописной буквы при 

написании имён 

существительных. Род 

имён 

существительных. 

Существительные 

общего pода; род 

неизменяемых имён 

существительных. Чис

ло 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. Верное 

определение родовой 

принадлежности 

неизменяемых сущест

вительных. 

Правильное 

образование 

некоторых 

грамматических форм.  

Произношение 

согласных 

взаимствованных, пра

вильное 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 

заданным морфологическим 

признакам. 

Правильно употреблять нескл

оняемые имена 

существительные; 

согласовывать имена 

прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени с 

существительными общего 

рода, с существительными, 

имеющими форму только 

множественного или только 

единственного числа; с 

несклоняемыми 

существительными, со 

сложносокращенными 

словами. 

Использовать в речи имена 

существительные с 

суффиксами оценочного 

значения; синонимичные 

имена существительные для 

связи предложений в тексте и 

частей текста. 
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значением «целое и 

его части». 

11 Имя 

прилага-

тельное 

13 Имя прилагательное 

как часть речи: общее 

грамматическое 

значение, 

морфологические 

признаки, роль в 

предложении. 

Начальная форма. 

Основные способы 

образования имён 

прилагательных. Разря

ды 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.  

Склонение имён 

прилагательных. 

Правописание 

падежных окончаний 

имён прилагательных. 

Развитие навыков 

пользования 

лингвистическими 

словарями разных 

типов. Культура речи. 

Правильное 

произношение краткой 

формы 

употребительных 

прилагательных, прил

агательных с основами 

на твёрдый и мягкий 

согласный; правильно

е образование и 

произношение форм 

сравнительной и 

превосходной 

степеней. 

Эпитеты. 

Синонимия имён 

прилагательных. 

Употребление 

прилагательных 

в переносном 

Анализировать и характеризов

ать общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки имени 

прилагательного, определять е

го синтаксическую роль. 

Распознавать качественные, 

относительные и 

притяжательные, полные и 

краткие имена 

прилагательные; приводить со

ответствующие примеры. 

Определять род, число, падеж 

имен прилагательных; 

правильно 

образовывать степени 

сравнения, краткую форму 

качественных имен 

прилагательных; анализироват

ь составные формы 

сравнительной и 

превосходной   степени;   

правильно 

  произносить прилагательные 

в краткой форме (ставить 

ударение); определять синтакс

ическую роль полной и 

краткой формы. 

Группировать имена 

прилагательные по заданным 

морфологическим признакам. 

Правильно употреблять имена 

прилагательные с 

существительными общего 

рода; с существительными, 

имеющими форму только 

множественного или только 

единственного числа; с 

несклоняемыми 

существительными, со 

сложносокращенными 

словами; относительные 

прилагательные в значении 

качественных; варианты форм 

сравнительной и 

превосходной степени. 

Использовать в речи 

синонимичные имена 

прилагательные, имена 

прилагательные в роли 

эпитетов. 

умственное 
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значении. 

12. Обобща-

ющее 

повторе-

ние 

7   Социально-

коммуникативн

ое 

 Итого: 170 ч.    

 

6 КЛАСС 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Содержание Основные виды  

деятельности 

учащихся 

Направление 

воспитания 

1 Закрепле-

ние и 

углубление 

изученного 

в 5 классе 

16 Повторение изученного 

в 5 классе. Что мы 

знаем о речи, её типах и 

стилях. Речь устная и 

письменная, 

монологическая и 

диалогическая. Стили и 

типы речи 

Правописание. 

Орфография. 

Пунктуация. 

Употребление 

прописных букв. 

Комплексный анализ 

текста. Проверочная 

работа по орфографии и 

пунктуации. Буквы Ъ и 

Ь. Орфограммы корня 

Правописание 

окончаний слов. 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с 

глаголами, 

существительными и 

прилагательными. 

Знать, что изучает орфография; 

владеть основными терминами. 

Знать этимологию слов с 

частями орфо, граф(о),грамм(а). 

Определять наличие орфограмм 

в конкретной морфеме. Знать 

(на основе изученного в 

5 классе), когда ставятся 

запятая, тире, двоеточие; 

приводить примеры на все 

основные случаи постановки 

этих знаков препинания и 

безошибочно пунктуационно 

оформлять соответствующие 

синтаксические конструкции. 

Знать основные случаи 

употребления прописных букв. 

Знать и безошибочно 

употреблять ь как 

разделительный, как показатель 

грамматической формы (3-е 

скл., глаг., част., нареч.), для 

обозначения мягкости 

согласных; ъ как 

разделительный. Уметь 

различать орфограммы корня. 

Опознавать в тексте 

безударные окончания и 

соотносить их с 

определённой частью речи. 

Знать способ определения 

написания и свободно им 

пользоваться.  

умственное 

Грамматика. Морфология и синтаксис.  

2 Части речи 

и члены 

предложе-

ния 

4 Различение частей речи 

и членов предложения 

Ориентироваться на страницах 

учебника, выполнять 

комплексный анализ слова, 

знать и определять в тексте 

части речи, члены предложения, 

выполнять синтаксический 

разбор предложения. 

Проектирование способы 

выполнения домашнего 

задания, комментировать 

умственное 
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выставленных оценок. Работать 

в парах по тексту, выполнять 

комплексный анализ слова, 

знать и определять в тексте 

части речи, члены предложения, 

выполнять синтаксический 

разбор предложения.  

Проектировать способы 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок 

3 Имя 

существи-

тельное 

13 Морфологические 

признаки имени 

существительного. 

Словообразование имён 

существительных. 

Правописание сложных 

имён существительных. 

Употребление имён 

существительных в 

речи. Произношение 

имён существительных. 

Работать в парах с 

последующей взаимопроверкой.  

Проектировать способы 

выполнения домашнего 

задания, комментирование 

выставленных оценок. 

Добывать недостающую 

информацию с помощью 

вопросов (познавательная 

инициативность). Формировать 

ситуацию саморегуляции, 

сотрудничать в совместном 

решении задач. Формировать 

навыки учебного 

сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой 

работы. Проектировать 

маршрут преодоления 

затруднений в обучении через 

включение в новые виды 

деятельности и формы 

сотрудничества. 

 

умственное 

4 Речь. 

Стили 

речи. 

6 Деловая и научная речь. 

Разграничение деловой 

и научной речи. 

Характеристика 

научного стиля 

Определение научного 

понятия. Рассуждение-

объяснение. 

Характеристика 

делового стиля. 

Разграничивать научный и 

деловой стили речи, учитывая 

характер информации 

(познавательный или 

практический), а также 

отличать общее в них (речь 

информативная, 

неэмоциональная, книжная). 

Определять стиль речи (на 

основе анализа речевой 

ситуации). Осознанно читать 

тексты учебника; находить в 

них определение понятий и их 

классификацию. Анализировать 

структуру научных 

определений. «Читать» схемы, 

представляющие квалификацию 

понятий. Воспроизводить 

научные определения, 

пользуясь синонимическими 

средствами выражения их 

компонентов. Замечать в 

ответах товарищей недочёты в 

оформлении научных 

Социально-

коммуникативн

ое 
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определений, в «чтении» схем 

5 Имя 

прилага-

тельное 

16 Морфологические 

признаки имени 

прилагательного. 

Словообразование имён 

прилагательных. 

Правописание сложных 

имён прилагательных. 

Буквы Н и НН в именах 

прилагательных, 

образованных от имён 

существительных. 

Употребление и 

произношение имен 

прилагательных. 

 

Распознавать имя 

прилагательное как часть речи 

и член предложения. Основные 

способы словообразования 

имён прилагательных 

(повторение). 

Словообразовательные 

цепочки. Имена 

прилагательные-паронимы. 

Словари паронимов. Знать 

случаи употребления дефиса 

(уметь перечислить, привести 

примеры; слова 

типа машиностроительный им

ашинно-тракторный даются в 

сопоставлении). Иметь 

представление о роли имён 

прилагательных в достижении 

точности и выразительности 

речи. Наблюдать за 

использованием имён 

прилагательных в создании 

эпитетов. Тренироваться в 

подборе синонимов и 

антонимов с учётом 

лексического значения 

многозначного имени 

прилагательного. Иметь 

представление о переходе 

некоторых имён 

прилагательных в разряд 

существительных 

(столовая, кладовая). 

Овладевать элементарными 

навыками анализа 

художественного текста, 

определяя особенности 

употребления в нём 

переносного значения 

прилагательного, 

прилагательных-синонимов, 

прилагательных-антонимов. 

Использовать соответствующие 

словари. 

умственное 

6 Текст 19 Текст. Способы связи 

предложений в тексте. 

Средства связи 

предложений в тексте. 

Употребление 

параллельной связи с 

повтором. Как 

исправить текст с 

неудачным повтором. 

Определять тему и основную 

мысль текста; подбирать 

заголовок, отражающий: 

а) тему; б) основную мысль 

текста. Составлять план текста. 

Собирать и систематизировать 

материал к сочинению. 

Находить в текстах научного, 

делового стилей группы 

предложений, связанных 

последовательной связью с 

повтором, в текстах 

художественного стиля — с 

эстетическое 
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повтором и местоимением. 

Составлять небольшие тексты с 

последовательной связью. 

Употреблять параллельную 

связь предложений в тексте с 

повтором. Замечать в исходном 

тексте и сохранять в изложении 

характерные для 

художественного стиля 

языковые и речевые средства, в 

частности параллельную связь с 

повтором. Редактировать тексты 

с повтором-недочётом. 

7 Глагол 15 Морфологические 

признаки глагола. 

Словообразование 

глагола. Правописание 

приставок ПРЕ- и ПРИ-. 

Буквы И – Ы в корне 

после приставок. 

Употребление и 

произношение глаголов 

в речи. 

Обобщить, систематизировать 

знания о глаголе как части речи, 

тренироваться в распознавании 

слов этой части речи в 

предложении и тексте, в 

правильном и уместном 

употреблении некоторых 

частотных глагольных 

словоформ. Роль глагола для 

достижения точности, 

информативности и 

выразительности речи. Глагол в 

прямом и переносном значении 

в разговорной и 

художественной речи. Глаголы-

синонимы в речи. 

Фразеологизмы с глаголами в 

переносном значении. Глаголы 

в настоящем времени при 

описании событий прошлого, а 

также будущего времени 

глагола вместо настоящего и 

прошедшего. Глаголы в 

этикетных формах выражения 

просьбы. Анализ 

художественного текста с 

выявлением особенностей 

употребления в нём глаголов в 

разных формах. Уметь 

произносить употребительные 

глагольные словоформы. 

Использовать орфоэпический 

словарь.  

умственное 

8 Причастие 30 Что такое причастие. 

Причастный оборот. 

Образование причастий. 

Действительные и 

страдательные 

причастия. Полные и 

краткие причастия 

Синтаксическая роль 

полных и кратких 

причастий.Морфологич

еский разбор причастий 

(закрепление). 

Место причастия в системе 

частей речи. Причастие и его 

грамматические признаки. 

Признаки глагола и 

прилагательного в причастии. 

Суффиксы причастий. 

Грамматические и 

семантические различия 

причастия и прилагательного. 

Различать определяемое слово 

и зависимые от причастия. 

Правильно употреблять знаки 

умственное 
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препинания в предложениях с 

причастным оборотом. Знать 

языковые признаки 

причастного оборота. Различать 

определяемое слово и 

зависимые от причастия слова. 

Выделять в предложении 

словосочетания типа «прич. + 

сущ.» и «прич. + нареч.». 

Правильно употреблять знаки 

препинания в предложениях с 

причастным оборотом. 

Понимать смысловые, 

структурные и грамматические 

различия действительных и 

страдательных причастий. 

Знать, как образуются 

действительные и 

страдательные причастия 

настоящего и прошедшего 

времени. Объяснять, от основы 

какого глагола образовано 

причастие и с помощью какого 

суффикса. Объяснять 

правописание суффиксов 

причастий. По суффиксу 

определять морфологические 

признаки причастия и 

особенности его образования. 

Понимать сходство и различие 

полных и кратких причастий. 

Знать, какую синтаксическую 

функцию выполняют краткие и 

полные причастия в 

предложении. Определять 

синтаксическую роль полных и 

кратких причастий. Используя 

орфоэпический словарь, 

определять правильное 

произношение полных и 

кратких причастий. 

9 Типы речи. 

Повествов

ание 

7 Рассказ как один из 

жанров 

художественного 

повествования. 

Повествование 

художественного и 

делового стилей. 

Повествование в 

рассказе. 

Повествование делового 

и научного стилей 

Находить в текстах 

художественных произведений 

повествовательные фрагменты; 

анализировать способы 

выражения действия. Создавать 

и совершенствовать 

повествовательные тексты. 

Пересказывать (устно) 

повествовательные тексты 

разговорного или 

художественного стиля, 

сохраняя изобразительные и 

оценочные средства. Создавать 

устные и письменные тексты.  

Социально-

коммуникативн

ое 
 

10 Деепри-

частие 

23 Деепричастный оборот. 

НЕ с деепричастиями 

Образование 

Знать основные признаки 

деепричастия и его типичные 

суффиксы. Различать причастия 

умственное 
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деепричастий. 

Деепричастия 

совершенного и 

несовершенного вида. 

Употребление 

деепричастий в речи. 

Произношение 

деепричастий. 

Правописание 

деепричастий. 

и деепричастия. Объяснять, 

какие языковые признаки 

глагола и наречия свойственны 

деепричастию. Определять 

глагол, от которого образовано 

деепричастие, выделять 

глагольный суффикс, суффикс 

деепричастия, а также 

возвратный суффикс -ся (-сь). 

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. Учиться 

корректно квалифицировать 

деепричастный оборот как 

«обособленное обстоятельство, 

выраженное деепричастным 

оборотом». Осознавать 

общность правил 

правописания не с глаголами и 

деепричастиями. 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. По суффиксу 

определять морфологические 

признаки деепричастия и 

особенности его образования. 

Рассказывать о деепричастии по 

предложенному плану, 

определяя особенности 

образования деепричастия, его 

постоянные признаки, 

синтаксическую роль. 

Понимать сходство и различия в 

образовании и 

морфологических признаках 

причастий и деепричастий. 

Совершенствовать умение 

различать причастия и 

деепричастия, а также отличать 

деепричастия от других частей 

речи. Отрабатывать правильное 
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ударение в полных и кратких 

причастиях страдательного 

залога прошедшего времени.  

11 Типы речи. 

Описание 

5 Описание места. 

Соединение в тексте 

повествования и 

описания места. 

Анализировать и 

характеризовать фрагменты 

текста типа «описание места». 

Строить фрагменты текста типа 

«описание 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. Анализировать 

и создавать тексты с описанием 

места и предмета. 

Анализировать свои ошибки, 

совершенствовать тексты. 

эстетическое 

12 Имя 

числитель

ное 

13 Что обозначает имя 

числительное. Простые, 

сложные и составные 

числительные. Их 

правописание. 

Количественные 

числительные. Их 

разряды, склонение, 

правописание. 

Количественные 

числительные. Их 

разряды, склонение, 

правописание. 

Изменение порядковых 

числительных. 

Морфологический 

разбор имени 

числительного 

Употребление 

числительных в речи. 

Произношение имен 

числительных. 

Иметь представление о понятии 

числа и научиться отличать 

имена числительные от других 

слов, связанных с понятием 

числа 

(например, пятак и пять). 

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. 

Совершенствовать умение 

правильно писать сложные 

слова, в состав которых входит 

числительное (например, 

двухкилограммовый). 

Правильно склонять 

порядковые числительные в 

сочетании с существительными, 

которые к ним относятся, в 

частности для обозначения дат. 

Правильно и уместно 

употреблять числительные в 

устной и письменной речи. 

умственное 
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Пользоваться словарями 

правильности русской речи. 

13 Типы речи. 

Описание 

состояния 

окружающ

ей среды 

5 Строение текста этого 

типа речи: Д — 

ч т о? — Н — в каком 

состоянии? Способы 

выражения состояния. 

Способ связи 

предложений 

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 

при составлении текстов. 

 

эстетическое 

14 Местоиме

ние 

20 Какие слова называются 

местоимениями. 

Разряды местоимений 

по значению. Личные 

местоимения. 

Морфологический 

разбор местоимения. 

Возвратное 

местоимение себя. 

Притяжательные 

местоимения. 

Указательные 

местоимения. 

Определительные 

местоимения. 

Вопросительно-

относительные 

местоимения. 

Отрицательные 

местоимения. 

Неопределенные 

местоимения. Вежливое 

Вы. Употребление 

местоимений в речи. 

Повторение изученного 

материала. 

Произношение 

местоимений. 

Усвоить понятие местоименных 

слов, таких, которые: 

а) обозначают лицо (1, 2, 3-е) 

или б) указывают на предмет, 

признак, число (указательно-

заместительная функция), не 

называя их конкретно. 

Понимать, что местоимения как 

заместительные слова служат 

надёжным и нейтральным, 

самым распространённым 

средством связи предложений в 

тексте, однако их употребление 

при неосторожном обращении 

может вызывать смысловую 

неточность, поэтому важно 

следить за точным 

соотношением конкретного 

слова и его заменителя — 

местоимения. 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 (ч е й?). Усвоить 

морфологические особенности 

местоимения себя, правильно 

употребляя его в речи. 

Тренироваться в составлении 

предложений с 

фразеологизмами, 

включающими 

форму себя, собой и т. д. 

Различать личные — 

возвратное — притяжательные 

местоимения; понимать 

умственное 



44 
 

выражаемые ими значения; 

верно квалифицировать эти 

местоимения как члены 

предложения. Знать и различать 

разряды местоимений в 

предложении и в тексте. Знать, 

как сочетается Вы с глаголами, 

полными и краткими 

прилагательными; приобрести 

опыт употребления в речи этих 

структур. Использовать 

местоимения в речи в 

соответствии с закреплёнными 

в языке этическими нормами. 

Правильно произносить 

употребительные местоимения. 

Пользоваться орфоэпическим и 

орфографическим словарём. 

15 Речь. 

Текст. 

Соедине-

ние в 

тексте 

разных 

типовых 

фрагмен-

тов 

5 Соединение разных 

типовых фрагментов в 

текстах о природе 

(повествования, 

рассуждения, описания 

места, предмета, 

состояния окружающей 

среды) 

Соединять типы речи в одном 

тексте.  

Прогнозировать содержание 

текста по заголовку, названию 

параграфа учебника. Адекватно 

понимать 

информацию устного и 

письменного сообщения 

(коммуникативной 

установки, темы текста, 

основной мысли; основной и 

дополнительной 

информации).  

Социально-

коммуникативн

ое 
 

16 Итоговое 

повторе-

ниеорфогр

а-фии и 

пунктуа-

ции 

7 Обобщение и 

систематизация знаний.  

Повторение изученного.  

Повторение и 

закрепление материала 

за курс 6 класса.  

Самостоятельные и 

контрольные работы.  

Различать основные 

орфограммы: корень, 

приставки, н и нн в суффиксах 

прилагательных и причастий, 

правописание 

местоимений, не с разными 

частями речи. 

умственное 

 Итого: 204 ч.    

 

 

 

 

7 КЛАСС 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Содержание Основные виды  

деятельности учащихся 

Направление 

воспитания 

1 Введение. 

О языке. 

1 Язык как основное 

средство общения в 

определенном 

национальном 

коллективе, как 

Иметь представление о том, 

как язык развивается, 

изменяется ли с течением 

времени. Уметь строить 

небольшие рассуждения на 

умственное 
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явление 

развивающееся, 

изменяющееся 

течением времени. 

Этимология как раздел 

лингвистики. 

Этимологические 

словари. Порядок 

этимологического 

разбора. 

 

лингвистическую тему с 

использованием материалов 

этимологического анализа. 

Иметь представление об 

этимологии как разделе 

лингвистики. 

Уметь пользоваться 

этимологическим словариком 

при объяснении значения, 

происхождения и 

правописания слова. 

Осознать роль русского языка 

в жизни общества, 

государства, в мире. 

2 Язык. 

Правописа

ние. 

Культура 

речи. 

Закреплен

ие и 

углубление 

изученного 

в 5-6 

классах. 

13 Звуковая сторона речи: 

звуки речи. Словесное 

и логическое 

ударение. Интонация. 

Повторение и 

обобщение изученного 

о тексте, стилях и 

типах речи. Способы и 

средства связи 

предложений в тексте. 

Прямой и обратный 

порядок слов в речи. 

Знать способы образования 

слов с помощью морфем. 

Уметь видеть фонетические и 

орфоэпические особенности 

слова. Знать средства связи и 

способы связи предложений в 

тексте. Уметь полно, подробно 

излагать текст с сохранением 

авторского стиля. 

эстетическое 

3 Правописа

ние: 

орфогра-

фия и 

пунктуа-

ция. 

Закрепле-

ние и 

углубление 

изученного 

в 5-6 

классах. 

26 Повторение правил 

правописания. 

Безошибочное 

написание орфограмм. 

Правописание 

суффиксов 

существительных, 

прилагательных, 

причастий. 

Правописание 

окончаний. 

Правописание НЕ с 

различными частями 

речи. 

Уметь характеризовать 

орфограммы корня, верно 

обозначать на письме гласные 

и согласные корня, 

аргументируя написанное. 

Верно писать слова с данными 

приставками. Уметь 

приводить примеры, 

опознавать в тексте 

соответствующие 

словоформы, грамотно 

употреблять их в собственных 

письменных работах. 

умственное 

4 Речь. 29 Стили речи. 

Публицистический 

стиль речи. Заметка в 

газету. Рассуждение-

размышление. 

Описание состояния 

человека. Текст. 

Прямой и обратный 

порядок слов в 

монологической речи. 

Описание внешности 

человека. Описание 

предмета. 

Характеристика 

человека.  

Распознавать высказывания 

публицистического стиля при 

восприятии устной речи. 

Анализировать тексты 

публицистического стиля, 

находить в них характерные 

языковые и речевые средства. 

Работа над заметкой в газету. 

Иметь представление о 

строении типового фрагмента 

со значением рассуждения-

размышления. Замечать и 

выделять типовые фрагменты 

со значением состояния лица, 

знать способы выражения 

«данного» и «нового» в 

текстах. Знать особенности 

порядка слов в текстах разных 

Социально-

коммуникативное 
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типовых значений. Учиться 

отбирать признаки для 

описания, пользуясь словарем. 

Иметь представление о 

строении текста типа 

описания предмета, о краткой 

и полной характеристике 

человека. Анализировать 

характеристики персонажа в 

художественном 

произведении. 

5 Наречие. 31 Наречие как часть 

речи. Разряды 

наречий. Степени 

сравнения наречий, их 

образование.  Отличие 

наречия от созвучных 

форм других частей 

речи. Вопрос о словах 

категории состояния и 

модальных словах в 

системе частей речи.  

Общая характеристика 

служебных частей 

речи; их отличия от 

самостоятельных 

частей речи. 

Знать способы отличия 

наречий от других частей 

речи. Знать разряды наречий 

по значению. Знать способы 

образования наречий. Знать 

правописание наречий. 

Понимать роль наречий в 

художественном и научном 

тексте. Уметь произносить 

наиболее употребительные 

наречия. 

умственное 

6 Служеб-

ные части 

речи. 

Предлог. 

6 Предлог как часть 

речи. Производные и 

непроизводные 

предлоги. Простые и 

составные предлоги. 

Знать определение предлогов 

и уметь отличать его от 

приставок и других 

служебных частей речи. Знать 

разряды предлогов. Уметь 

определять производные 

предлоги, их происхождение, 

правильно писать и проводить 

их синонимическую замену. 

Совершенствовать умение 

употреблять предлоги в 

составе глагольных и 

именных словосочетаний. 

Учиться обнаруживать 

ошибки, связанные с 

употреблением производных и 

непроизводных предлогов, 

исправлять эти ошибки. 

умственное 

7 Союзы. 8 Союз как часть речи. 

Союзы сочинительные 

и подчинительные, их 

разряды. Союзы 

простые и составные. 

Употребление союзов 

в простых и сложных 

предложениях. 

Знать разряды союзов и типы 

предложений, в которых они 

употребляются. Отличать 

союзы от созвучных им 

местоимений с предлогами. 

Иметь представление о 

союзных словах, их роли в 

сложноподчинённом 

предложении и отличии от 

подчинительных союзов. 

умственное 

8 Частицы. 11 Частица как часть 

речи. Разряды частиц 

по значению и 

Знать признаки частицы как 

части речи, уметь опознавать 

частицы в предложениях, с 

умственное 
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употреблению. 

Правописание частиц 

не и ни. Правила 

употребления и 

написания частиц ли, 

же, бы, -то, -ка. 

верной интонацией 

произносить предложения с 

частицами, передающими 

разные оттенки значения. 

Различать разряды частиц и те 

значения, которые ими 

передаются. Наблюдать за 

использованием частиц в 

отрывках из художественных 

текстов. Знать правила 

употребления и написания 

частиц. 

9 Междоме-

тия и 

звукоподра

жательные 

слова. 

6 Междометие как 

особый разряд слов. 

Основные функции 

междометий. Разряды 

междометий. 

Правописание 

междометий и 

звукоподражаний. 

Знаки препинания в 

предложениях с 

междометиями.  

 

Знать языковые особенности 

междометий; изучить 

перечень наиболее 

употребительных 

междометий. Уметь 

определять роль междометия 

в высказывании. 

Совершенствовать навыки 

выразительного чтения 

высказывания. Опознавать 

звукоподражательные слова. 

Выразительно читать 

предложения со 

звукоподражаниями. Уметь 

различать омонимичные части 

речи на основе семантико-

грамматического анализа. 

 

умственное 

10 Повторе-

ние и 

обобщение 

изученного

. 

5 Правописание гласных 

в корнях слов. 

Правописание гласных 

и согласных в 

приставках.Правописа

ние суффиксов в 

словах разных частей 

речи. 

Правописание 

окончаний в словах 

разных частей речи.Н 

и НН в словах разных 

частей 

речи.Употребление ъ и

 ь. 

Правописание гласных 

после шипящих и Ц. 

Слитное и дефисное 

написание 

слов.Слитное и 

раздельное 

написание не и ни со 

словами разных 

частей речи. 

Правописание 

наречий. 

Правописание 

предлогов, союзов, 

Знать предмет изучения 

фонетики и орфоэпии. Уметь 

производить 

словообразовательный разбор 

слова, морфемный разбор, 

образовывать 

словообразовательную 

цепочку. Уметь толковать 

слово в контексте, работать с 

толковыми словарями. Знать 

нормы построения текста. 

Знать характерные черты 

стилей речи и типов речи. 

Знать основные правила 

орфографии и пунктуации и 

правильно писать 

знаменательные и служебные 

части речи в тексте, 

расставляя знаки препинания. 

Социально-

коммуникативное 
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частиц. 

 Итого: 136 ч.    

 

8 КЛАСС 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Содержание Основные виды  

деятельности учащихся 

Направление 

воспитания 

1 О языке 1 Русский язык в семье 

славянских языков. Роль 

старославянского языка в 

развитии русского языка. 

Иметь представление о месте 

русского языка среди 

славянских языков.  

Социально-

коммуникати

вное 
 

2 Речь 17 Речь и ее разновидности. 

Текст, его тема и 

основная мысль. Стили 

речи. Средства 

выразительности в 

художественной речи. 

Типы речи.способы и 

средства связи 

предложений в тексте. 

Репортаж. Статья в 

газету. Портретный 

очерк.  

Повторить изученное в 

разделе «Речь» в 5-7 классах. 

«Читать» таблицы и схемы. 

Строить высказывание на 

лингвистическую тему с 

опорой на таблицу и план 

ответа. Уметь определять 

способы и средства связи 

предложений в тексте. Иметь 

представление о жанре 

репортажа. Учиться сжатию 

текста. Учиться сопоставлять 

и различать репортажи типа 

повествования и описания, 

подбирать к ним материал. 

Иметь представление о жанре 

статьи, работать с газетой, 

анализировать статьи, 

конструировать отдельные 

части статьи, подбирать 

аргументы и примеры для 

доказательства тезиса. Иметь 

представление о жанре 

портретного очерка, 

анализировать тексты-

образцы, тренироваться в 

построении отдельных 

фрагментов очерка.  

эстетическое 

3 Трудные 

случаи 

правописан

ия (на 

основе 

изученного) 

7 Буквы Н-НН в суффиксах 

имен прилагательных, 

причастий и наречий. 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с разными 

частями речи. 

Употребление в тексте 

частицы НИ. 

Употребление дефиса. 

Слитное, полуслитное и 

раздельное написание 

наречий и соотносимых с 

ними словоформ других 

частей речи. Слитное, 

полуслитное и 

Уметь безошибочно 

разграничивать имена 

прилагательные, причастия, 

наречия; опознавать и 

образовывать полные и 

краткие формы страдательных 

причастий. Уметь соотносить 

конкретные суффиксы с 

определенными группами 

слов. Правильно писать 

суффиксы с буквами Н-НН. 

Понимать и верно писать НЕ с 

глаголами и деепричастиями; 

с причастием; с 

существительным и наречием. 

умственное 
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раздельное написание 

наречий и соотносимых с 

ними словоформ других 

частей речи. 

Различать сходство и различие 

в написании НЕ-НИ. 

Фронтальная, индивидуальная 

учащихся работа с учебником. 

Тест. 

4 Синтаксис и 

пунктуация. 

Словосочета

ние и 

предложе-

ние. 

5 Что такое 

словосочетание. Три типа 

связи главного и 

зависимого слов в 

словосочетании. 

Синтаксический разбор 

словосочетания. Общая 

характеристика 

предложения. Понятие об 

интонации. Пауза, 

логическое ударение, 

мелодика, тон, темп, 

тембр голоса как 

основные элементы 

интонации. 

Понимать роль 

словосочетания; различать 

словосочетания и 

предложения. Знать и уметь 

вычленять из предложений 

словосочетания с разными 

видами связи (согласование, 

управление, примыкание). 

Уметь правильно употреблять 

словосочетания в составе 

предложений. Уметь 

производить устный и 

письменный синтаксический 

разбор словосочетаний. 

умственное 

5 Синтаксис 

простого 

предложе-

ния. 

Двусостав-

ное 

предложе-

ние. 

Главные и 

второстепен

ные члены 

предложени

я. 

12 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 

согласованное и 

несогласованное и 

способы его выражения в 

предложении. 

Приложение как особый 

вид определения. 

Дополнение прямое  и 

косвенное. Разряды 

обстоятельств. 

Сравнительный оборот. 

Прямой и обратный 

порядок слов в 

предложении. 

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. Уметь 

правильно согласовывать 

подлежащее и сказуемое, 

применяя соответствующие 

правила и учитывая в ряде 

случаев сосуществующие в 

литературной речи варианты 

согласования. 

умственное 

6 Односостав

ные простые 

предложе-

ния 

9 Виды односоставных 

предложений. 

Определенно-личное 

предложение. 

Неопределенно-личное 

предложение. 

Обобщенно-личное 

предложение. Безличное 

предложение. Назывные 

предложения. 

Понимать роль 

односоставных предложений в 

речи, их значение; знать их 

виды: четыре глагольных и 

назывное. Фронтальная, 

индивидуальная работа, с 

учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по 

определению видов 

предложения. 

умственное 

7 Неполные 

предложе-

3 Понятие неполного 

предложения. 

Понимать назначение 

неполных предложений в 
умственное 
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ния Оформление неполных 

предложений на письме. 

общении; опознавать эти 

предложения в тексте и 

грамотно употреблять в 

собственных высказываниях. 

Иметь навык грамотного 

пунктуационного оформления 

неполных предложений при 

письме. Фронтальная, 

индивидуальная работа, с 

учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по 

определению видов 

предложения. 

8 Предложе-

ния с 

однородны-

ми членами 

12 Понятие однородности 

членов предложения. 

Средства связи между 

однородными 

предложения. 

Однородные и 

неоднородные 

определения. 

Обобщающие слова при 

однородных членах 

предложения. 

Знать, какие члены 

предложения считаются 

однородными и каковы их 

особенности. Уметь 

схематически передавать 

синтаксические структуры с 

однородными членами. 

Владеть интонацией 

перечисления. Общее 

представление о пунктуации 

при однородных членах, 

соединенных бессоюзной и 

союзной связью. Знаки 

препинания в предложениях с 

однородными членами без 

обобщающих слов. Отличие 

простого предложения с 

однородными членами, 

соединенными 

неповторяющимся союзом и, 

да(=и) от сложного 

предложения с аналогичной 

связью. Понимать, что такое 

однородные и неоднородные 

определения. Фронтальная, 

индивидуальная работа, с 

учебником. Анализ текстов, 

практическая работа по 

определению однородных 

членов предложения.  

умственное 

9 Предложе-

ния с 

обращения-

ми, 

вводными 

словами 

(словосоче-

таниями, 

предложе-

ниями), 

междометия

ми 

11 Обращение. Понятие 

водности как речевой 

категории. Вставные 

конструкции. 

Повторить представление об 

обращении. Углубить 

представление об этой 

конструкции за счет 

осмысления основного 

назначения обращения в речи. 

Характеризовать 

синтаксические, 

интонационные, 

пунктуационные особенности 

предложений с обращениями. 

Обобщать сведения о 

синтаксической роли имени 

существительного в форме 

И.п. и тренировать в 

умственное 
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определении функции этой 

словоформы. Фронтальная, 

индивидуальная работа, с 

учебником. Анализ текстов, 

практическая работа. 

10 Предложе-

ния с 

обособлен-

ными 

членами 

16 Понятие обособления 

второстепенных членов 

предложения. 

Обособленные 

определения и 

приложения. 

Обособленные 

обстоятельства. 

Уточняющие члены 

предложения. 

Иметь представление о 

вводных и вставных 

конструкциях и их смысловых 

отличиях от вводных слов и 

предложений. Учиться 

опознавать вставные 

конструкции, расставлять 

знаки препинания на 

письме. Совершенствовать 

умения опознавать причастия, 

причастные обороты и 

правильно расставлять знаки 

препинания в предложениях, 

содержащих эти категории. 

Дать представление об 

уточняющих членах 

предложения. Фронтальная, 

индивидуальная работа, с 

учебником. Анализ текстов, 

практическая работа. 

умственное 

11 Прямая и 

косвенная 

речь 

6 Прямая речь и ее 

оформление. Косвенная 

речь. Замена прямой речи 

косвенной. Цитаты и их 

обозначение. 

Знать, что такое прямая речь. 

Уметь 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. Уметь правильно 

трансформировать 

предложения 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.  

умственное 

12 Повторение 

и 

обобщение 

изученного 

материала. 

3 Синтаксис и морфология. 

Синтаксис и пунктуация. 

Пунктуация как средство 

оформления письменной 

речи. Синтаксис и 

культура речи. Синтаксис 

и орфография. 

Орфографии. Итоговая 

контрольная работа. 

Повторить изученный 

материал по фонетике и 

орфоэпии, морфемике и 

словообразованию, 

орфографии и пунктуации, 

лексике и грамматике, 

культуре речи. 

Социально-

коммуникати

вное 
 

 Итого: 102 ч.    

 

9 КЛАСС 
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№ Тема Кол-

во 

часов 

Содержание Основные виды  

деятельности учащихся 

Направление 

воспитания 

1 Русский язык 

– националь-

ный язык 

русского 

народа 

1 Особенности 

русского 

национального 

языка как 

государственного и 

как средства 

межнационального 

общения. Тексты о 

русском языке. 

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. 

Гражданско-

патриотическ

ое 

2 Речь. Стили 

речи. 

9 Стили речи. 

Разговорная и 

книжная речь. Пять 

стилей речи: 

речевые ситуации, 

стилевые черты. 

Деловая речь. 

Художественный 

стиль речи и язык 

художественной 

литературы. 

Строение текста.  

Проводить стилистический  

языковой анализ текста. Повторить 

изученное об официально-деловом 

стиле. Правильно оформлять по 

образцам деловые бумаги. Иметь 

представление о функции 

языковых вкраплений различных 

стилей речи в художественном 

произведении. Иметь 

представление о разнообразных 

средствах связи предложений в 

тексте, определять способ и 

средства связи предложений в 

тексте, использовать определенные 

средства связи как стилистический 

прием при создании текста.  

Социально-

коммуникати

вное 
 

3 Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

3 Классификация 

гласных и 

согласных звуков. 

Фонетическая 

транскрипция. 

Произношение 

звуков. Нормы 

русского ударения. 

Состав русского 

алфавита. 

Правильные 

названия букв. 

Соотношение 

звуков и букв.  

Закрепить навыки фонетического и 

орфоэпического разбора, навыки 

работы с орфоэпическим 

словарем. Различать звуки и 

буквы. Знать русский алфавит, 

правильно произносить названия 

букв. Иметь представление о 

литературной норме и ее 

разновидностях. 

эстетическое 

4 Лексика. 

Морфемика. 

Словообразов

ание. 

2 Лексика и 

фразеология. 

Толковый словарь. 

Морфемно-

словообразовательн

ый разбор слова. 

Словарь морфем, 

словообразовательн

ый словарь. 

Обобщить сведения из области 

лексики и фразеологии, 

морфемики и словообразования. 

Закрепить навыки лексического, 

морфемно-словообразовательного 

разбора, навыки разбора с 

толковым словарем. 

умственное 

5 Морфология 

и синтаксис. 

2 Морфология. Части 

речи. 

Морфологический 

разбор слова по 

частям речи 

Синтаксис. 

Закрепить знания о частях речи: о 

критериях распределения слов по 

частям речи, о постоянных 

признаках частей речи, об 

особенностях изменения 

самостоятельных частей речи. 

умственное 
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Словосочетание. 

Предложение. 

Синтаксический 

разбор 

словосочетания и 

простого 

предложения. 

6 Орфография 

и пунктуация. 

4 Знаки препинания 

отделяющие и 

выделяющие. 

Правописание 

гласных в корнях 

слов. Корни с 

чередованием. 

Спряжение 

глаголов. 

Приставки и 

частицы НЕ и НИ и 

их правописание. 

Различать отделяющие и 

выделяющие знаки препинания и 

приводить примеры. Закрепить 

правописание гласных в корнях 

слов и в корнях с чередованием, 

опираясь на соответствующие 

орфографические правила. Знать и 

применять правила написания 

безударных личных окончаний 

глаголов настоящего и будущего 

времени. Различать приставки и 

частицы НЕ и НИ. Правильно и 

рационально пользоваться 

орфографическим словарем и 

школьными справочниками по 

орфографии и пунктуации для 

самоконтроля и самопроверки. 

умственное 

7 Понятие о 

сложном 

предложении. 

4 Сложное 

предложение. 

Смысловое, 

структурное и 

интонационное 

единство частей 

сложного 

предложения. Типы 

сложный 

предложений. 

Интонация, союзы, 

самостоятельные 

части речи  

(союзные слова) как 

основные средства 

синтаксической 

связи между 

частями сложного 

предложения.  

Опознавать и правильно 

интонировать сложные 

предложения с разными 

смысловыми отношениями между 

их частями. Разграничивать и 

сопоставлять разные виды 

сложных предложений 

(бессоюзные, сложносочиненные, 

сложноподчиненные), определять 

(находить) средства 

синтаксической связи между 

частями сложного предложения. 

Группировать сложные 

предложения по заданным 

признакам. 

умственное 

8 Сложносочи-

ненное 

предложение, 

его 

грамматичес-

кие 

особенности 

5 Сложносочиненное 

предложение, его 

строение. 

Интонационное и 

пунктуационное 

оформление таких 

предложений. 

Разряды 

сочинительных 

союзов и 

соответствующие 

им виды 

сложносочиненных 

предложений. 

Основные значения 

Понимать смысловые отношения 

между частями 

сложносочиненного предложения, 

определять средства их 

выражения, составлять схемы 

сложносочиненных предложений. 

Моделировать сложносочиненные 

предложения по заданным схемам, 

заменять сложносочиненные 

предложения синонимическими 

сложноподчиненными и 

употреблять их в речи. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру 

сложносочиненных предложений, 

умственное 
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сложносочиненных 

предложений. 

Синтаксический 

разбор ССП. 

смысловые отношения между 

частями сложносочиненных 

предложений. Оценивать 

правильность построения 

сложносочиненных предложений, 

исправлять нарушения 

синтаксических норм построения 

сложносочиненных предложений. 

Наблюдать за особенностями 

использования сложносочиненных 

предложений в текстах разных 

стилей и жанров, художественном 

тексте 

9 Сложноподчи

ненное 

предложение, 

его 

грамматичес-

кие 

особенности 

31 Сложноподчиненно

е предложение, его 

строение. Главная и 

придаточная части. 

Подчинительные 

союзы и союзные 

слова. Средства 

связи частей 

сложноподчиненног

о предложения. 

Интонационное и 

пунктуационное 

оформление СПП. 

Виды придаточных 

предложений. 

Синтаксический 

разбор СПП. 

Особенности 

строения и 

употребления в 

речи. 

Сложноподчиненно

е предложение с 

несколькими 

придаточными. 

Однородное и 

последовательное 

подчинениепридато

чных. 

Определять (находить) главную и 

придаточную части 

сложноподчиненного 

предложения. Понимать 

смысловые отношения между 

частями сложноподчиненного 

предложения, определять средства 

их выражения, составлять схемы 

сложноподчиненных предложений 

с одной и несколькими 

придаточными частями. 

Разграничивать союзы и союзные 

слова. Распознавать и 

разграничивать виды 

сложноподчиненных предложений 

с придаточной частью 

определительной, изъяснительной 

и обстоятельственной (времени, 

места, причины, образа действия, 

меры и степени, сравнительной, 

условия, уступки, следствия, 

цели). Моделировать по заданным 

схемам и употреблять в речи 

сложноподчиненные предложения 

разных видов, использовать 

синтаксические синонимы 

сложноподчиненных предложений. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру 

сложноподчиненных предложений 

с одной и несколькими 

придаточными частями, 

смысловые отношения между 

частями сложноподчиненного 

предложения. Оценивать 

правильность построения 

сложноподчиненных предложений 

разных видов, исправлять 

нарушения построения 

сложноподчиненных предложений. 

Наблюдать за особенностями 

использования 

сложноподчиненных предложений 

в текстах разных стилей и жанров. 

умственное 

10 Бессоюзное 10 Бессоюзное Определять смысловые отношения умственное 
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сложное 

предложение, 

его 

грамматичес-

кие 

особенности 

сложное 

предложение: 

смысловые 

отношения между 

частями 

бессоюзного 

сложного 

предложения, 

интонационное и 

пунктуационное 

выражение этих 

отношений. 

Бессоюзные 

сложные 

предложения со 

значением 

перечисления, 

причины, 

пояснения, 

дополнения; 

времени, условия, 

следствия, 

сравнения; 

противопоставлени

я и неожиданного 

присоединения, 

быстрой смены 

событий. 

между частями сложных 

бессоюзных предложений разных 

видов (со значением перечисления; 

причины, пояснения, дополнения; 

времени, условия, следствия, 

сравнения; противопоставления и 

неожиданного присоединения, 

быстрой смены событий) и 

выражать их с помощью 

интонации. Моделировать и 

употреблять в речи сложные 

бессоюзные предложения с 

разными смысловыми 

отношениями между частями, 

синтаксические синонимы 

сложных бессоюзных 

предложений. Анализировать и 

характеризовать синтаксическую 

структуру сложных бессоюзных 

предложений, смысловые 

отношения между частями 

сложных бессоюзных 

предложений разных видов. 

11 Сложное 

предложение 

с разными 

видами 

союзной и 

бессоюзной 

связи 

6 Типы сложных 

предложений с 

разными видами 

связи: сочинением 

и подчинением, 

сочинением и 

бессоюзием, 

подчинением и 

бессоюзием, 

сочинением, 

подчинением и 

бессоюзием. 

Опознавать сложные предложения 

с разными видами союзной и 

бессоюзной связи, строить их 

схемы. Определять смысловые 

отношения между частями 

сложного предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной 

связи. Моделировать по заданным 

схемам и употреблять в речи 

сложные предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной 

связи. Анализировать и 

характеризовать синтаксическую 

структуру сложных предложений с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи, смысловые 

отношения между частями 

сложных предложений .Наблюдать 

за использованием в 

художественных текстах сложных 

предложений с разными видами 

связи 

умственное 

12 Синтаксичес-

кие 

конструкции 

с чужой 

речью 

3  Опознавать основные способы 

передачи чужой речи 

(предложения с прямой речью; 

сложноподчиненные предложения 

с косвенной речью; простые 

предложения с дополнением, 

называющим тему чужой речи; 

предложения с вводными 

Социально-

коммуникати

вное 
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конструкциями; цитирование). 

Правильно интонировать 

предложения с прямой и 

косвенной речью. Моделировать 

предложения с прямой и 

косвенной речью и использовать 

их в высказываниях; заменять 

прямую речь косвенной, 

использовать различные способы 

цитирования в речевой практике. 

Анализировать и характеризовать 

синтаксические конструкции с 

прямой и косвенной речью. 

13 Речевые 

жанры. 

9 Путевые заметки. 

Рецензия. Эссе. 

Понятие о жанрах. 

Опознавать жанр путевых заметок 

на основе анализа задачи и 

предметного содержания 

высказывания. Отличать рецензию 

от отзывапо большей 

аналитичности жанра; от эссе – по 

степени формализации текста. 

Иметь представление о 

стандартных выражениях, 

используемых в рецензии, как 

средствах связи частей текста. 

Определять жанр эссе. Создавать 

собственные высказывания в 

жанре эссе.  

Анализировать и 

совершенствовать сочинения по 

плану анализа текста 

определенного речевого жанра.  

Социально-

коммуникати

вное 
 

14 Культура речи 2 Понятие о культуре 

речи. Языковая 

норма, ее функции 

и типы.  

Владеть основными нормами 

русского литературного языка, 

освоенными в процессе изучения 

русского языка в школе; соблюдать 

их в устных и письменных 

высказываниях различной 

коммуникативной направленности. 

Оценивать правильность речи и в 

случае необходимости 

корректировать речевые 

высказывания. Использовать 

нормативные словари для 

получения информации о нормах 

современного русского 

литературного языка. 

эстетическое 

15 Правописа-

ние: 

орфография и 

пунктуация. 

10 Орфография как 

раздел 

правописания. 

Правописание 

морфем. 

Употребление Ъ и 

Ь, гласных после 

шипящих и Ц. 

Употребление 

прописной и 

строчной букв. 

Перенос слова. 

Иметь представление об 

орфографии как о системе правил. 

Обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Освоить содержание изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. Освоить 

умственное 
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Пунктуация как 

раздел 

правописания. 

Знаки препинания в 

конце предложения. 

Знаки препинания в 

простом 

предложении. Знаки 

препинания в 

сложном 

предложении. Знаки 

препинания в 

предложениях с 

прямой речью.  

содержание изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. Освоить 

содержание изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

Освоить содержание изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. Правильно 

употреблять прописную и 

строчную буквы, переносить 

слова. Соблюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. Освоить 

содержание изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

Освоить содержание изученных 

орфографических и 

пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

письменной речи. Соблюдать 

основные орфографические и 

пунктуационные нормы в 

письменной речи.  

 Итого: 102 ч.    
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