
 
 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена на основе 

Федерального государственного стандарта основного общего образования и рабочей 

программы по русскому языку М. М. Разумовской, С. И. Львовой, В. И. Капинос, В. В. 

Львова, Г. И. Богдановой и ориентирована на использование УМК под редакцией М.М. 

Разумовской. 

Предмет «Русский язык» является одним из основных, так как русский язык — 

государственный язык Российской Федерации, национальный язык русского народа, язык 

великой русской литературы, язык межнационального общения и один из международных 

языков. «Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему языку», — 

говорил К. Г. Паустовский. 

 

Цели и задачи предмета «Русский язык» в школе: 

1) изучение системы русского языка и функционирования еѐ в речи; 

2) развитие устной и письменной речи учащихся в соответствии с нормами русского 

литературного языка; 

3) развитие языкового чутья, воспитание чувства любви к родному языку, интереса к его 

изучению; 

4) патриотическое, духовное и эстетическое воспитание учащихся средствами русского 

языка. 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 

обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта второго поколения для 

основной школы. 

При разработке курса учитывалась особая роль русского языка в формировании личности, 

в развитии мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся. Содержание программы нацелено на то, чтобы учащиеся осознали родной язык 

как средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, как 

основной канал социализации и самореализации личности, развития способности к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 

деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Важнейшая цель обучения русскому языку в 5—9 классах состоит в том, чтобы воспитать 

любовь к родному языку, отношение к нему как основному средству человеческого 

общения во всех сферах человеческой деятельности; обеспечить овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями; обеспечить языковое 

развитие учащихся, помочь им овладеть разнообразными видами речевой деятельности, 

сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 

восприятия звучащей речи, научить школьников свободно, правильно и выразительно 

говорить и писать на родном языке, использовать язык в разных ситуациях общения, 

соблюдая нормы речевого этикета. 

Таким образом, содержание курса русского (родного) языка в основной школе 

обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение 

метапредметных и предметных целей обучения, что возможно на основе 

компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие 

коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций, а также формирование функциональной грамотности как способности 



человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать. 

В связи с этим 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 еѐ в соответствии с коммуникативной задачей, 

речевой ситуацией, нормами литературного языка и этическими нормами общения. 

В соответствии с целью обучения усиливается и речевая направленность курса. В 

программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к 

потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою 

речь, опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой 

деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 

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; 

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 учѐтом характера учебной речевой 

деятельности. 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 (объѐм знаний и основных умений) в данной 

программе изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться материалы 

этого раздела будут на протяжении всего учебного года определѐнными порциями, 

перемежающимися с языковыми темами курса. 

Каждый речевой блок, представленный в учебниках, включает в себя знаниевый 

компонент, помогающий учащимся осмыслить через понятия свой практический речевой 

опыт; коммуникативно-деятельностный компонент, формирующий речевые и 

коммуникативные умения и навыки; контрольный компонент, направленный на развитие 

навыков самопроверки, формирование ценностных ориентаций, развивающий навыки 

учебной рефлексии учащихся. Все три блока представлены в соответствующих данной 

программе учебниках. В них предусмотрена также специальная работа, направленная на 

формирование и развитие навыков многоаспектного анализа текстов разных 

функциональных типов и стилей речи. Основу этой работы составляют упражнения, 

предполагающие проведение разных видов анализа текста (смыслового, речеведческого, 

языкового) и создание собственных устных и письменных высказываний разных стилей и 

жанров. 

Особенность данной программы проявляется и в усилении внимания к развитию устной 

речи: реализуется системная работа, связанная с усвоением норм орфоэпии и 

формированием навыков выразительной устной речи (логическое ударение, интонация, 

темп и тембр речи). 

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. Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных 

грамматических структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление 

значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только развивает 

грамматическое мышление ребѐнка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных 

связей, позволяет сформировать грамматические, лексические, орфографические умения и 

навыки в их единстве. 
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 разработана с учѐтом основных закономерностей усвоения русского 

языка и отечественных традиций в изучении данного школьного предмета: 5—7 классы 

имеют морфолого-орфографическую направленность, включают в содержание  бучения 

вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и 

словообразование; 8—9 классы нацелены на освоение систематического курса синтаксиса 

и соответствующих правил пунктуации. Некоторое изменение традиционной структуры 

курса внутри каждого этапа объясняется стремлением создать более благоприятные 

условия для успешного продвижения учащихся в освоении родного языка. Так, причастие 

и деепричастие изучаются не в  7, а в 6 классе, чтобы увеличить время на рассмотрение 

трудных вопросов этой темы и закрепление соответствующих умений и навыков в 

последующих классах. Такое расположение материала, как показали научные 

исследования и практика преподавания в школе, повышает качество его усвоения. Кроме 

того, оказывается разгруженным традиционно сложный курс 7 класса. 

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

отношению к систематическому курсу русского языка. На этом этапе должны быть 

достигнуты указанные в программе результаты обучения, что гарантирует дальнейшее 

успешное продвижение учащихся по предмету: на базе изученного в начальных классах 

отрабатываются ведущие навыки распознавания частей речи, типов и стилей речи, 

простых и сложных предложений; совершенствуются навыки языкового анализа 

различных единиц языка; закрепляются важнейшие орфографические и пунктуационные 

навыки. Новый материал вводится на фоне уже известного, как его развитие и 

обогащение, что обеспечивает системное восприятие знаний. Учтены внутрипредметные 

связи (например, материал по лексике и словообразованию даѐтся во взаимосвязи), что 

облегчает процесс усвоения изучаемого, способствует прочности знаний и умений. 

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 в соответствующих данной программе учебниках 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. 

Данная программа отражает не только обязательное содержание обучения русскому 

языку, но и дополнительное, углубляющее и расширяющее (дополнительный материал 

выделен в программе курсивом). 

 

 

 

 



Место предмета в учебном плане 

 

Программа для углублѐнного изучения русского языка предусматривает следующее 

количество часов: 

5 класс — 210 ч; 

6 класс — 210ч; 

7 класс —175 ч; 

8 класс —144 ч; 

9 класс — 136 ч. 

Таким образом, в данной программе реализованы современные подходы к 

проектированию учебного содержания: ориентир на взаимосвязанное формирование 

лингвистической, языковой, коммуникативной и культурологической компетенций; на 

развитие всех видов речевой деятельности, формирование навыков чтения-понимания, 

выразительного чтения, письма, работы с научной информацией, представленной в 

разных видах; реализация принципов индивидуализации, уровневой дифференциации, 

использование коммуникативно-ориентированных упражнений, стимулирующих 

познавательную и творческую активность учащихся, а также способствующих 

совершенствованию коммуникативной компетенции на всех этапах обучения, в том числе 

и при обучении языковым темам курса. 

 

Планируемые результаты освоения содержания 

рабочей программы учебного предмета «Русский язык» 

 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования 

планируется достижение следующих результатов:  

 

Личностные результаты: 

 

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

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и 

долга перед Родиной, идентификации себя в качестве гражданина России, субъективной 

значимости использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа. Осознание этнической 

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

культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

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

мира; 

2)готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 

3)развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 



поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, 

встановлениигражданскогообществаироссийскойгосударственности;пониманиезначениян

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

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

участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

5) осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров); 

6) освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

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

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процесс 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; 

идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение 

компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

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

формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала); 

7) сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 



ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

8)развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в  

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности); 

9) сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Метапредметные результаты:   

В основной школе продолжается работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

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

будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и 

себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

Кроме того, обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные на первом уровне навыки 

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

и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свѐртывание 

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

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

схем и диаграмм, карт-понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

Обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной 

работы, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; 

входереализацииисходногозамысланапрактическомуровнеовладеютумениемвыбиратьадек



ватныестоящейзадачесредства, принимать решения, в том числе и в ситуациях 

неопределѐнности. Они получат возможность развить способность к разработке 

нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

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

познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

Анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

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

и составлять алгоритм их выполнения; 

Обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

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

учебной и познавательной задачи; 

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

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

последовательность шагов); 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

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

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

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

решения практических задач определенного класса; 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 



действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

отбирать инструменты  для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

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

 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

Определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

Анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

Свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

оцениватьпродуктсвоейдеятельностипозаданными/илисамостоятельноопределеннымкрите

риямвсоответствиисцельюдеятельности; 

обосновыватьдостижимостьцеливыбраннымспособомнаосновеоценкисвоихвнутреннихрес

урсовидоступныхвнешнихресурсов; 

фиксироватьианализироватьдинамикусобственныхобразовательныхрезультатов. 

 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

Наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 



демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний 

для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

 

  



Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

признаки; 

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

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

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

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

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

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

 

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

для решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

логические связи с помощью знаков в схеме; 

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

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

создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 



преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

строить схему, алгоритм действия, 

исправлятьиливосстанавливатьнеизвестныйранееалгоритмнаосновеимеющегосязнанияобо

бъекте, к которому применяется алгоритм; 

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

анализировать/рефлексироватьопытразработкииреализацииучебногопроекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

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

 

3.Смысловоечтение. 

Обучающийся сможет: 

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

ориентироваться в содержании  текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

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

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текстnon-fiction); 

критически оценивать содержание и форму текста. 

 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

Обучающийся сможет: 

определять свое отношение к природной среде; 

анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

прогнозироватьизмененияситуацииприсменедействияодногофакторанадействиедругогофа

ктора; 

распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

 

5.Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 



Коммуникативные УУД 

1.Умениеорганизовыватьучебноесотрудничествоисовместнуюдеятельностьсучителемисве

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

Определять возможные роли в совместной деятельности; 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

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

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

определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

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

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

выделять общую точку зрения в дискуссии; 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

организовывать учебное взаимодействие  в группе (определять общие цели, распределять 

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

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

Определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

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

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

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

диалога; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 



использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления; 

использовать  невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

Формированиеиразвитиекомпетентностивобластииспользованияинформационно-

коммуникационныхтехнологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

Целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

  

Предметные результаты 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования: 

 

Выпускник научится: 

Владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

адекватно понимать, интерпретироватьикомментироватьтекстыразличныхфункционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

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

литературного языка и речевого этикета; 



создавать и редактировать письменные тексты  разных стилей  и 

жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

различать значимые и незначимые единицы языка; 

проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 

проводить морфологический анализ слова; 

применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 

опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 

использовать орфографические словари. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

анализироватьречевыевысказываниясточкизренияихсоответствияситуацииобщенияиуспе

шностивдостижениипрогнозируемогорезультата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

 



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

выразительного словоупотребления; 

опознавать различные выразительные средства языка; 

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

доверенности, резюме и другие жанры; 

осознанноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникациидлявыражен

иясвоихчувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта; 

характеризоватьсловообразовательныецепочкиисловообразовательныегнезда; 

использоватьэтимологическиеданныедляобъясненияправописанияилексическогозначения

слова; 

самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставитьиформулироватьдлясебяновыезадачивучебеипознавательнойдеятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Углубленное изучение русского языка призвано научить свободному владению русским 

языком, сформировать важнейшие (языковые, коммуникативные, лингвистические) 

компетенции. Решениюданнойзадачиспособствуетусилениепознавательно-

практическойнаправленностиобучения, развитие навыков чтения. 

Последовательнаяработасучебно-научнымитекстамипараграфовучебника, 

атакжеанализтекстовхудожественнойипублицистическойлитературыпомогаетформироват

ьчитательскуюграмотность, одну из важнейших метапредметных компетентностей, 

успешно изучать учебные тексты других предметов. 

Большое внимание уделяется комплексному анализу текста, формированию умений и 

навыков построения мини- и макси- текстов на различные темы, соответствующие 

возрастным особенностям школьников, формированию орфографических и 

пунктуационных навыков. Большое количество заданий ориентировано на развитие 

орфографической, пунктуационной зоркости, используется корректировка предложенных 

текстов. 

Формированиюязыковогочутьяобучающихсяспособствуютнаблюдениязаязыкомобъявлен

ий, реклам, проспектов. 

Системазаданийнаправленанапреодолениеразрывамеждуизучениемязыкаиразвитиемречи.

  

  
5 класс 
 

Ученик научится: 

владеть навыками работы с учебной книгой и толковыми словарями, а также другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;   

совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и аудирования, чтения и письма, обращения при помощи современных средств устной и 

письменной коммуникации); 

уметь оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 

эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять 



их (оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления, выявлять основные особенности устной и 

письменной речи, разговорной и книжной, соблюдать основные языковые нормы в устной 

и письменной речи); 

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

расширяют и систематизируют научные знания о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц, освоение базовых понятий лингвистики; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, передача его 

смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать его с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательности изложения;  

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные  

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения на лингвистическую тему с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

уметь различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в 

диалоге и полилоге; 

создавать и редактировать письменные тексты с соблюдением норм современного  

русского литературного языка и речевого этикета;   

анализировать текст и распознавать основные признаки текста, уметь выделять тему, 

основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, знать 

композиционные элементы текста; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение); 

использовать знание алфавита при поиске информации; 

проводить фонетический анализ слова;  

классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам; 

определять звуковой состав слова, правильно делить на слоги, характеристика звуков 

слова; 

членить слова на слоги и правильно их переносить; 

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами;   

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, уточнять 

лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав;   

проводить морфемный анализ слов;  

подбирать синонимы, антонимы, различать омонимы; 

опознавать коммуникативно- эстетических возможностей русского языка: распознавание 

и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса 

(звукопись: метафора, развернутая и скрытая метафоры, эпитет, сравнение, 

сравнительный оборот) в речи;   

опознавать имя существительное, имя прилагательное, глагол, личные местоимения, а 

также служебные части речи; 

проводить морфологический анализ указанных частей речи, пользуясь планом разбора;   

применять знания и умения по морфемике при проведении морфологического анализа 

слов;   



опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 

находить грамматическую основу предложения; 

распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

опознавать предложения простые и сложные; 

проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения (определение 

синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложениях, определение вида 

предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске); 

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

опираться на фонетический, морфемный и морфологический анализ в практике 

правописания;   

опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;  

использовать орфографические словари для определения нормативного написания и 

произношения слов (пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого и 

переносного) слова, принадлежности его к группе однозначных и многозначных слов, 

определение прямого и переносного значения, особенностей употребления. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

выразительного словоупотребления;  

опознавать различные выразительные средства языка; 

писать тексты различных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;   

участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта;   

самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

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

познавательной деятельности;   

самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

 

6 класс 

 

Ученик научится:  

владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том числе 

умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства 

аргументации и выразительности; 

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации);  

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;   



приобретают опыт использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремятся к речевому самосовершенствованию, 

овладевают основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка. 

расширяют и систематизируют научные знания о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц, 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные  

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости 

от целей, сферы и ситуации общения на лингвистическую тему с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета;  

уметь различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в 

диалоге и полилоге;  

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета;   

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка, осуществление информационной переработки 

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

характеризовать его с точки, смысловой цельности, последовательности изложения;   

проводить орфоэпический анализ слова (пользование орфоэпическим словарем для 

определения нормативного написания  и произношения слова);   

классифицировать и группировать слова по заданным параметрам их звукового состава;   

определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими 

нормами;   

опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа в соответствии с принадлежностью к 

определенной части речи;  

проводить морфемный и словообразовательный анализ слов;   

проводить лексический анализ слова (определять лексическое значение слова, значение 

многозначных слов, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов); 

опознавать коммуникативно- эстетических возможностей русского языка: распознавание 

и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, лексики и синтаксиса 

(звукопись: метафора, развернутая и скрытая метафоры, эпитет, сравнение, 

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

уметь использовать фразеологические обороты в речи; 

использовать в речи синонимичные имена прилагательные в роли эпитетов; 

опознавать самостоятельные части речи и их формы, постоянные и непостоянные 

признаки существительных, прилагательных и глаголов;   

проводить морфологический анализ слова с использованием сложного плана; 

применять знания и умения по словообразованию при проведении морфологического 

анализа слов;   

делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова (уметь различать словообразовательные и 

формообразующие морфемы, способы словообразования);  

определять синтаксическую роль изученных частей речи. 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной 

целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, 

план (включая тезисный план), информационный запрос и др.); 

использовать фразеологические словари для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов; 

использовать морфемных, словообразовательных , этимологических словарей для 

морфемного и словообразовательного анализа слов; 



обогащают активный и потенциальный словарный запас, расширяют объем используемых 

в речи грамматических языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

соответствии с ситуацией и стилем общения: умение использовать словари (в том числе – 

мультимедийные) при решении задач построения устного и письменного речевого 

высказывания, осуществляют эффективный и оперативный поиск на основе знаний о 

назначении различных видов словарей, их строения и способах конструирования 

информационных запросов. 

 

Ученик получит возможность научиться:  

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

выразительного словоупотребления;   

опознавать различные выразительные средства языка, понимать их значение в тексте;   

характеризовать слова с точки зрения их принадлежности к активному и пассивному 

запасу, сферы употребления и стилистической окраски;   

осуществлять выбор лексических средств и употребляют их в соответствии со значением 

и сферой общения; 

извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей различных  типов 

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

фразеологического словаря) и используют ее в различных видах деятельности;   

анализировать словообразовательную структуру слова, выделяя исходную основу и 

словообразующую морфему;  

различать изученные способы словообразования слов изученных частей речи; 

составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов, 

анализировать словообразовательные гнезда;   

характеризовать словообразовательные гнезда, устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов;   

оценивать основные выразительные средства морфемики и словообразования; 

анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические 

признаки имен существительных, прилагательных, числительных местоимений и 

глаголов, определять их синтаксическую роль, группировать их с точки зрения 

постоянных морфологических признаков;  

характеризовать слова с точки зрения их принадлежности к активному и пассивному 

запасу, сферы употребления и стилистической окраски. 

 

7 класс 

 

Ученик научится:  

осознавать роль русского языка в жизни славянских государств современного мира;   

использовать орфографические словари и справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем, осваивать справочные сайты Интернета;   

опознают определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования: осознанное 

использование речевых средств для планирования и регуляции собственной речи; для 

выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных потребностей; 

анализировать и характеризовать общекатегориальное значение, морфологические 

признаки глагольных форм – причастия, деепричастий, наречий, уметь различать 

категорию состояния от наречий, а также служебных частей речи (предлогов, частиц и 

союзов разных разрядов, определение смысловых оттенков частиц), определять их 

синтаксическую функцию, распознают междометия разных разрядов, определяют 

грамматические особенности междометий; 

распознают грамматические признаки этих частей речи; 



расширяют и систематизируют научные знания о языке, его единицах и категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц, 

правильно употреблять глагольные формы; 

соблюдать видо-временную соотнесенность глагольных форм с формой глагола-

сказуемого;   

наблюдать за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи и 

оценивать их;   

расширять свой лексикон(стремятся расширить свою речевую практику, развивают 

культуру использования русского литературного языка, оценивать свои языковые умения 

и планировать их совершенствование и развитие); 

проводить морфологический разбор служебных частей речи; 

уметь корректно и оправданно употреблять междометия для выражения эмоций, 

этикетных формул. 

 

 

Ученик получит возможность научиться:   

понимать роль языка в жизни человека;  

использовать красоту, богатство, выразительность русского языка;   

применять орфографические словари и справочники по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем, осваивать справочные сайты Интернета 

для решения грамматических проблем, работы с проектами, рефератами сообщениями на 

грамматические темы;   

анализировать и характеризовать явления грамматического синкретизма; 

распознавать грамматические омонимы; 

употреблять глагольные формы в своей устной и письменной речи; 

составлять деловые расписки, объяснительные записки; 

наблюдать за использованием выразительных средств морфологии в художественной речи 

и оценивать их;   

осознавать (понимать) роль синтаксиса в формировании и выражении мысли, различать 

словосочетания и предложения, словосочетания и сочетания слов, являющихся главными 

членами предложения, сложной формой будущего времени глагола, свободных 

словосочетаний и фразеологизмов и др. 

 

8 класс 

 

Ученик научится:  

осознавать роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире; 

роль языка в жизни человека; понимать красоту, богатство, выразительность русского 

языка; 

распознавать (выделять) словосочетания в составе предложения;  

распознавать главное и зависимое слово в словосочетании, определение главного и 

зависимого слова в словосочетании;   

определять виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова; 

виды подчинительной связи в словосочетании;  

нарушения норм сочетания слов в составе словосочетания;   

анализировать и характеризовать словосочетания по морфологическим свойствам 

главного слова и видам подчинительной связи;   

анализировать и характеризовать синтаксическую структуру простых двусоставных 

предложений (распознавать второстепенные члены предложения, однородные члены 

предложения, обособленных членов, обращений, вводных и вставных конструкций);   

разграничивать и сопоставлять предложения распространенные и нераспространенные, 

полные и неполные, предложения осложненной и неосложненной структуры ; 



опознавать осложненные предложения; определять виды осложнения; 

оценивать правильность речи и в случае необходимости корректируют речевые 

высказывания; 

опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ 

при выборе правильного написания слова;  

на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания. 

создавать различные текстовые высказывания в соответствии с поставленной целью и 

сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, изложение, сочинение, аннотация, 

план (включая тезисный план), заявление, информационный запрос и др.). 

 

Ученик получит возможность научиться:  

осознавать роль русского языка в жизни общества и государства, в современном мире;  

использовать изобразительно-выразительные средства русского языка в своей устной и 

письменной речи;   

делать полный синтаксический разбор словосочетаний разных типов, различать 

словосочетания и не словосочетания;   

определять виды подчинительной связи в словосочетании; 

уметь подбирать синтаксические синонимы;  

определять виды односоставных предложений; 

выполнять синтаксический разбор грамматической основы простого предложения; 

распознавать и различать виды обособленных членов и не членов предложений, различать 

обращения и вводные слова;  

использовать в своей речи осложненные предложения разных видов, вводные слова, 

риторические вопросы, восклицания и обращения. 

 

9 класс 

 

Ученик научится:  

осознавать международное значение русского языка как языка межнационального 

общения;  

понимать миротворческую и культурную миссию языка и великой российской культуры;   

опираться на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ 

при выборе правильного написания слова; на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении;   

соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы в письменной речи;   

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 (опознавать сложные 

предложения, типы сложного предложения, сложные предложения с различными видами 

связи, выделение средств синтаксической связи между частями сложного предложения); 

группировать сложные предложения по заданным признакам; 

проводить синтаксический разбор сложных предложений разных видов; 

различать сочинительную, подчинительную и бессоюзную связь в сложных предложениях 

разных видов;   

определять функциональные разновидности речи и типы текстов; 

составлять рассуждения по вопросам к тексту. 

 

Ученик получит возможность научиться:  



осознавать место русского языка в кругу индоевропейских языков, роли старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка, об основных формах 

функционирования современного русского языка; о развитии русистики;   

различать функциональные разновидности современного русского языка; 

обладать орфографической и пунктуационной зоркостью; 

осваивать содержание изученных орфографических и пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования;   

понимать смысловые отношения между частями сложных предложений разных видов;   

определять особенности средств связи в сложных предложениях;   

составлять схемы сложных предложений; 

моделировать сложные предложения по заданным схемам, заменять сложные 

предложения синонимическими конструкциями и употреблять их в речи; 

анализировать синтаксическую структуру сложных предложений, смысловые отношения 

между их частями; 

оценивать правильность построения сложных предложений, исправлять нарушения 

синтаксических норм их построения;   

составлять тексты разных типов, рассуждения по абстрактным понятиям; 

делать лингвистический анализ текста. 

 

 

 

  



Содержание учебного предмета 

 

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. 

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, общего языка. Речь устная и письменная, 

диалогическая и монологическая. Культура речевого общения. Речевой этикет. 

Текст как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основные признаки 

текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, относительная 

законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль текста; микротемы, 

план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложениях текста. 

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

книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разговорного и 

художественного стилей речи с учѐтом особенностей речевой ситуации, в которой 

используются данные стили (сфера употребления, коммуникативная функция, 

характерные языковые средства). 

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

изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-доказательство, 

оценочные суждения (типовое значение, схема построения, способы выражения 

«данного» и «нового» в предложениях фрагмента). Способы соединения фрагментов в 

целом тексте. 

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. 

ФОНЕТИКА, ОРФОЭПИЯ, ГРАФИКА 

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

и его особенности. 

Гласные ударные и безударные. Согласные твѐрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные и 

непарные согласные звуки. Элементы фонетической транскрипции. Фонетический разбор 

слова. 

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

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

Произношение заимствованных слов. Орфоэпический разбор слова. 

Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфавита. 

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

буквы. Буква ѐ и еѐ обязательное использование в письменной речи. Орфоэпический 

словарь и использование его в речевой практике. 

Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов. 

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ 

Значение письма в жизни общества. 

Предмет изучения орфографии. Понятие орфограммы. 

Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, чк, рщ; 

разделительных ъ—ь; тся и ться в глаголах. Буква ь после шипящих в конце имѐн 

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. Приставка и суффикс как значимые 

части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму слова. Нулевое 

окончание. Связь морфемики и орфографии. 

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ 

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 основа. Виды предложений по 

цели высказывания (повествовательные, побудительные, вопросительные). 

Восклицательные предложения. Знаки препинания в конце предложения. 

Интонация и порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. 

Главные члены предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, 

определение, обстоятельство. 

Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном 

падеже. 

Предложения с однородными членами (без союзов и с союзами а, но, одиночным и). 

Запятая между однородными членами. Обобщающее слово перед однородными членами. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах. 

Обращение. Знаки препинания при обращении. 

Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. Понятие о сложносочинѐнном и 

сложноподчинѐнном 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 объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, 

однокоренных слов. 

Этикетные слова как особая лексическая группа. 

Знакомство с толковым словарѐм и его использование в речевой практике. 

Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и написания слова. 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слова как основа создания художественных тропов: метафоры, олицетворения, 

эпитета. 



Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы. 

Пути пополнения словарного состава русского языка: словообразование и заимствование 

слов из других языков. Слова исконно русские и заимствованные. 

Понятие о механизме образования слов в русском языке. Основные способы образования 

слов: приставочный, суффиксальный, сложение. 

Чередование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определѐнной части речи, 

имеющих общность в значении и строении. Неологизмы как новые слова, построенные по 

типичным моделям. 

Правописание приставок на з/ с. Правописание корней лож//лаг; рос //раст//ращ. Буквы 

б—ѐ 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 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические признаки, роль 

в предложении. Начальная форма (инфинитив). 

Основные способы образования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). 

Возвратные глаголы. Правописание тся и ться в глаголах (закрепление). 

Виды глаголов. Корни с чередованием и—е (мир//мер; тир // тер и др.), их правописание. 

Наклонение глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание безударных 

личных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное 

наклонение; значение, образование, правописание. 

Повелительное наклонение; значение, образование, правописание. 

Безличные глаголы. Переходные и непереходные глаголы. 

Развитие навыков использования в речевой практике лингвистических словарей разных 

типов. 

Культура речи. Правильное использование в речи видовременных форм. Верное 

произношение отдельных глагольных форм. 

Употребление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного 

наклонения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. 

Глагольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребление 

глаголов в переносном значении. 

Текстовая функция видовременных форм. 

 

 

 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Начальная форма. 



Основные способы образования имѐн существительных. 

Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -ек (-ик). Правила слитного и 

раздельного написания не с именами существительными. Имена существительные 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные; собственные и нарицательные. Правила употребления 

прописной буквы при написании имѐн существительных. 

Род имѐн существительных. Существительные общего рода; род неизменяемых имѐн 

существительных. 

Число имѐн существительных. Существительные, имеющие форму только единственного 

или только множественного числа. 

Падеж. Склонение имѐн существительных. Разносклоняемые и несклоняемые 

существительные. 

Правописание безударных окончаний имѐн существительных. 

Развитие навыков использования в речевой практике словарей разных типов. 

Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бандероль, вуаль, лазурь, 

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

существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). 

Правильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; 

группа грузин, бурят и др. 

Произношение согласных перед е в заимствованных словах (типа ателье, термин), 

правильное ударение в существительных (типа километр, обеспечение, щавель и др.); 

терминов русского языка. 

Имена существительные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. 

Текстовая функция имѐн 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 имѐн прилагательных. 

Разряды имѐн прилагательных по значению: прилагательные качественные, 

относительные и притяжательные. 

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имѐн 

прилагательных с основой на шипящий. 

Степени сравнения имѐн прилагательных: положительная, сравнительная, превосходная. 

Склонение имѐн прилагательных. Правописание падежных окончаний имѐн 

прилагательных. 

Развитие навыков пользования лингвистическими словарями разных типов. 

Культура речи. Правильное произношение краткой формы употребительных 

прилагательных (сильна), прилагательных с основами на твѐрдый и мягкий согласный 

(бескрайний — бескрайний, искренно — искренне); правильное образование и 

произношение форм сравнительной и превосходной степеней (красивее, длиннее). 

Образная, эмоциональная функция имѐн прилагательных в художественном тексте. 

Эпитеты. Синонимия имѐн прилагательных. Употребление прилагательных в переносном 

значении. 

 

 

 

Этнокультурная составляющая представлена по темам: сочинение-

описание «Убранство коми избы». 
 

  



6 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ 

Слово как основная единица языка. 

 

РЕЧЬ 

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

языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорного и 

художественного). 

Текст. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цепной) способы 

связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. Текстовая роль 

повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как стилистический 

приѐм, повышающий выразительность речи, и повтор-недочѐт. 

Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера употребления, задача общения, 

характерные языковые средства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста 

(определение научного понятия, классификация научных понятий), структура и языковые 

средства выражения дефиниций. Характерные для делового стиля композиционные 

формы (жанры) — инструкция, объявление. 

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, описание состояния окружающей 

среды, информативное и изобразительное повествование, рассуждение-объяснение; 

типовое значение, схема построения, способы выражения «данного» и «нового» в 

предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом тексте. 

 

РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ (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 имѐн существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 

образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением 

суффикса). Сложносокращѐнные слова; верное определение их родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные 

модели имѐн существительных, прилагательных и глаголов. Правописание сложных имѐн 

существительных и прилагательных; употребление н— нн в именах прилагательных, 

образованных от имѐн существительных; правописание приставок при и пре, букв ы—и в 

корне после приставок. 



Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. 

Культура речи. Правильное употребление сложносокращѐнных слов. Правильное 

употребление в речи имѐн существительных, прилагательных и глаголов. 

Наблюдение за употреблением имѐн 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 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 учѐтом грамматических норм) текстов с именами числительными. 

Культура речи. Правильное употребление в речи имѐн числительных (в частности, 

составных) в косвенных падежах. Верное согласование собирательных числительных 

(оба, обе; двое, трое) с именами существительными. Правильное произношение имѐн 

числительных. 

 

МЕСТОИМЕНИЕ 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и синтаксических 

признаков. 

Разряды местоимений: значение, изменение, роль в предложении. 

Правописание неопределѐнных 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 нѐм (не «оѐм») и др. 

Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 



Этнокультурная составляющая представлена  в виде составления  текста-описания 

фотографий, изображающих исторические места Сыктывкара, по теме «Причастие»; 

сочинения-описания «Красота сыктывкарской осени». 

 

7 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного 

русского языка. 

 

РЕЧЬ 

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

языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи. 

Текст. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях текста; 

средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания со значением 

места и времени, союзы и, да, а, но, же. 

Стили речи: публицистический стиль (сфера употребления, задача речи, характерные 

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

сообщение. 

Типы речи: строение типового фрагмента текста с описанием состояния человека, 

рассуждения-размышления. 

 

Язык. Правописание. Культура речи. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГОВ 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 



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. ОМОНИМИЯ СЛОВ 

РАЗНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ. 

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. 

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. 

 

Этнокультурная составляющая представлена  в виде коллективной работы над постом 

«Человек и природа в городе Сыктывкаре»  в школьную группу по теме «Заметка»,   

сочинения-описания фотографии, изображающей плато Маньпупнѐр,  с использованием 

наречий по теме «Употребление наречий в речи». 

 

8 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский. 

 

РЕЧЬ 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение представления о 

языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 



Жанры публицистики: репортаж, портретный очерк, проблемная статья. Особенности их 

строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-повествование о событии 

(посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-описание памятника истории или 

культуры (родного города, посѐлка, улицы, музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об интересном 

человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо — как их 

примирить?». 

 

Язык. Правописание. Культура речи 

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 еѐ 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 

приѐмы, 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 

сложносокращѐнными 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 (определѐнно-личные, неопределѐнно-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. 

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 нераспространѐнное и распространѐнное, 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 имѐн 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. 

 

Этнокультурная составляющая представлена  в виде написания репортажа с экскурсии 

«Пешком по Усть-Сысольску» по теме «Репортаж»; анализа статей юношеских СМИ 

Республики Коми по теме «Статья»; пересказа текста «Питирим Сорокин – величайший 

мыслитель 20 века» с включением цитаты по теме «Цитата как способ передачи 

косвенной речи». 

 

9 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

 

РЕЧЬ 

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

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Стили речи. Углубление знаний о стилях речи: художественный стиль речи и язык 

художественного произведения. 

Жанры публицистики: эссе, путевые заметки, рецензия. Особенности их строения: 

коммуникативная задача, содержательно-композиционные особенности жанра, 

типологическая структура текста, характерные языковые и речевые средства. 

Деловые бумаги: заявление, доверенность, расписка, автобиография, стандартная форма, 

специфическая официально-деловая лексика и фразеология. 

 

Язык. Правописание. Культура речи 

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-8 КЛАССАХ 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, 

предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части речи и их 

смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила 

правописания. 

 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. 

Классификация сложных предложений: сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные, 

бессоюзные. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 

 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Строение сложносочинѐнного предложения и средства связи в нѐм: интонация и 

сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). Смысловые 

отношения между частями сложносочинѐнного предложения. 

Запятая между частями сложносочинѐнного предложения. 



Интонация сложносочинѐнного предложения. 

Культура речи. Синонимика сложносочинѐнных предложений с различными союзами. 

Стилистические особенности сложносочинѐнного предложения и ряда простых 

предложений. 

 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Строение сложноподчинѐнного предложения: главное и придаточное предложения в его 

составе; средства связи в сложноподчинѐнном предложении. Основные виды 

сложноподчинѐнных 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 сложноподчинѐнного 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 

сложноподчинѐнного и простого предложений. Наблюдение за использованием 

сложноподчинѐнных 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 нѐм. 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. 

 

Этнокультурная составляющая представлена  в виде творческой работы «Виды 

сложного предложения в республиканской  прессе» по теме «Виды сложного 

предложения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Тематическое планирование учебного предмета 

 
5 класс  (210 часов) 

 
№ Раздел Коли

чест

во 

часо

в 

Основные виды учебной деятельности учащихся Содержание воспитания 

1 Общие 

сведения о 

языке. 

7 Читать и устно воспроизводить тексты на 

лингвистические темы. Создавать небольшие 

высказывания на лингвистические темы, пользуясь 

планом и подборкой примеров. Разучивать яркие 

высказывания о русском языке. Читать и 

пересказывать лингвистические тексты. 

Безошибочно списывать недеформированные тексты 

разного характера объѐмом от 30 до 70 слов за 

определѐнное время. Иметь представление о языке 

как системе средств и о речи как использовании 

средств языка для общения людей, т. е. речевой 

деятельности. Знать условия, необходимые для 

речевого общения (собеседник — потребность в 

общении — общий язык). Знать основные 

требования к культуре устного общения. Овладевать 

чтением пониманием, умением выделять в учебном 

тексте основную информацию. Учиться 

пересказывать и безошибочно списывать учебный 

текст. 

Национально-культурная 

ценность, культурная 

самоидентификация, 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

Использование текстов 

нравственной направленности. 

Дискуссия по теме «Значение 

языка в жизни человека».  

Обсуждение высказываний 

великих людей о русском 

языке. Заучивание наизусть 

ярких высказываний о русском 

языке. 

Написание мини-сочинения по 

теме «Русский язык – один из 

богатейших языков мира».  

Подготовка сообщения 

«Михаил Ломоносов – 

выдающийся лингвист России». 

Написание сочинения по теме 

«Памятный день летних 

каникул», 

2 Речь.  45 Иметь представление о видах речи, зависящих от 

ролевого участия в общении собеседников 

(говорящий — слушающий) или от формы языка 

(звуковая, буквенная). Находить в текстах 

литературных произведений образцы монологов и 

диалогов. Овладевать культурой диалогического 

общения (строить диалог в заданной ситуации, 

соблюдая правила этикета). Знать основные 

признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

формальная связанность, относительная 

законченность высказывания). Уметь отличать текст 

от предложения и от простого набора предложений, 

не связанных по смыслу и формально. Иметь 

представление об основной мысли текста. Уметь 

формулировать основную мысль текста, обычно 

передающую отношение автора к предмету речи. 

Уметь подбирать чѐткий и выразительный заголовок 

к тексту, отражая в нѐм тему или основную мысль 

высказывания. Уметь выражать своѐ отношение к 

предмету речи. Определять тему и основную мысль 

сочи нения, отбирать материал на тему, выражать 

основную мысль, передавать своѐ отношение к 

предмету речи, оформлять начало и конец 

сочинения. После проверки учителем сочинения 

анализировать его. 

Иметь представление о зависимых и не зависимых 

предложениях, о смысловых отношениях, которые 

передаются зависимыми предложениями, о словах-

сигналах зависимости. Понимать, что порядок 

следования предложений в тексте не может быть 

Национально-культурная 

ценность, культурная 

самоидентификация, 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

Использование текстов 

нравственной направленности.  

Работа в группах при 

моделировании речевых 

ситуаций с соблюдением 

правил этикета.  

Обсуждение высказывания Ч. 

Айтматова «Бессмертие народа 

– в его языке».  

Подготовка сообщения 

«Основные стили русского 

языка». 

Сопоставительный анализ 

текстов разных стилей по теме 

«Моя малая  Родина». 

Составление таблицы по теме 

«Правила устной и письменной 

речи». 

Разработка и обсуждение плана 

работы над сочинением-

описанием предмета, 

животного. Написание 

сочинения-описания по картине 

«Осенний день. Сокольники» 

Левитана И.И. Анализ ошибок. 



произвольным, что он определяется смысловыми 

отношениями, которые устанавливаются между 

соседними предложениями текста. Уметь вы являть 

смысловые отношения, ставя вопрос от одного к 

другому, находить в тексте сигналы зависимости 

предложений (союзы, местоимения, наречия). Уметь 

восстанавливать порядок следования предложений в 

деформированном тексте. Учиться соблюдать 

порядок следования предложений в собственных 

высказываниях. 

Иметь представление о микротеме как части 

большой темы и об абзаце как части текста, в 

которой раскрывается микротема. Выделять в 

сплошном тексте абзацы, а в письменной речи 

обозначать их красной строкой. 

Уметь составлять и анализировать план текста: 

фиксировать порядок следования микротем, 

подбирать заголовки к абзацам. Грамотно оформлять 

пункты плана на письме. 

Знать и находить в тексте композиционные элементы 

абзаца: зачин (начало), развитие мысли, конец 

(концовку). Строя абзац, правильно развивать мысль, 

выраженную в тематической фразе. Учиться 

сокращать текст, сжимая абзац, удаляя из его 

средней части второстепенную информацию. 

Исправлять ошибки в построении абзаца, 

совершенствовать собственные высказывания. 

Иметь представление о стилистически значимой 

речевой ситуации как внеязыковой основе стиля 

речи; научиться анализировать с этих позиций 

любую конкретную речевую ситуацию; уметь 

«вычитывать» ситуацию из текста и фиксировать еѐ в 

виде схемы. 

Иметь представление о речевой ситуации, 

характерной для разговорной и книжной речи, и 

пользоваться этими представлениями как 

ориентировочной основой учебных действий при 

определении принадлежности текста к разговорной 

или книжной речи. Проводить стилистический 

анализ текстов разговорного стиля речи, выделяя в 

них языковые средства, способные передать 

непринуждѐнность и эмоциональность речи. 

Учиться стилистически дифференцированно 

использовать формы обращения и приветствия в 

официальной и неофициальной обстановке 

Иметь представление о речевой ситуации, 

характерной для художественной речи. Определять 

принадлежность текста к художественному стилю на 

основе речевой ситуации, учитывая 

преимущественно цель высказывания (изобразить 

словом предмет речи, передать своѐ отношение к 

нему). Знать ведущие стилевые черты 

художественной речи (образность и 

эмоциональность) и характерные для неѐ языковые 

средства (конкретная, оценочная лексика, образная 

фразеология, сравнения, метафоры, эпитеты). 

Проводить стилистический анализ художественного 

текста, выделяя в нѐм средства языковой 

выразительности. 

Иметь представление о речевой ситуации, 

характерной для научно-деловой речи: условия 

общения, основная задача речи (сообщение 

информации), ведущие стилевые черты (точность, 

Экскурсия в картинную 

галерею РК и создание 

словесных зарисовок (этюдов) 

по понравившимся картинам.  

 



официальность), характерные языковые средства. 

Учиться разграничивать научно-деловую и 

художественную речь, трансформировать 

художественную речь в деловую и наоборот. Иметь 

представление о рассуждении-доказательстве как 

разновидности типа речи «рассуждение». Знать, на 

какой вопрос отвечает рассуждение-доказательство 

(п о ч е м у?), полную схему строения текста (тезис 

— аргумент, примеры — вывод) и языковые 

средства, используемые для соединения его частей 

(потому что, так как; поэтому, таким образом). Уметь 

находить в художественном тексте и в учебной 

литературе фрагменты со значением рассуждения-

доказательства. Уметь строить связные 

высказывания по схеме рассуждения-доказательства, 

отвечая на вопросы учителя: «Почему в слове 

пишется ...?», «Почему в предложении ... следует 

поставить за пятую?» и т. п. Оформлять в виде рас 

суждения-доказательства языковые разборы 

(грамматический, фонетический, стилистический и т. 

д.) 

Проводить типологический анализ «большого» 

текста, в котором соединяются разные типы речи. 

Определять ведущий тип речи и типовые фрагменты. 

Обосновывать уместность включения фрагментов в 

текст (помогают яснее вы разить основную мысль, 

привлекают внимание к главному, передают 

отношение автора к предмету речи). Уметь 

исправлять недостатки в типологической структуре 

текста. 

Уметь прогнозировать типологическую структуру 

создаваемого высказывания. Составлять не только 

план, но и типологическую схему текста сочинения. 

Анализ сочинения. 

Сохранять типологическую структуру текста при 

пересказе.  

Иметь представление об описании предмета как о 

разновидности типа речи «описание». Знать, как 

строится текст типа описания предмета («данное» 

обозначает предмет и отвечает на вопрос кто? или 

что?, «новое» обозначает признак и отвечает на 

вопрос какой?). Опознавать в «большом» тексте 

фрагменты со значением описания предмета, 

находить в них «данное» и «новое». Знать основные 

способы выражения «данного» и «нового» в этом 

фрагменте текста и применять их при создании 

текста. 

Знать «опасные места» в структуре текста: не 

допускать лексических повторов в «данном», 

использовать разные морфо логические средства для 

выражения признака в «новом». Находить и 

исправлять ошибки в строении текста. 

Различать художественное и деловое описание 

предмета. Для повышения вы разительности 

художественного описания использовать 

определительные словосочетания в составе 

«данного». Правильно строить художественные и 

деловые тексты с описанием предмета: создавать 

этюды-зарисовки по данному началу, по картине, 

включать эти зари совки в письма к друзьям; 

составлять деловые описания предмета (животного) 

в жанре объявления. 

Иметь представление о «данном» и «новом» в 



предложениях текста: знать, что «данное» 

обеспечивает связь между предложениями, а «новое» 

— развитие мысли в тексте. Находить «данное» в 

предложениях текста путѐм сопоставления этого 

предложения с предыдущим; находить «новое» 

посредством постановки вопроса от одного 

предложения текста к другому по краткому ответу на 

этот вопрос. Знать основное правило порядка слов: 

«данное» находится в начале предложения, «новое» 

— в конце. Выразительно читать тексты, выделяя 

«новое» посредством логического ударения. 

Находить и исправлять ошибки в порядке слов. 

Избегать неуместного повтора слов в составе 

«данного». 

Иметь представление о строении повествования 

(«данное» обозначает лицо, отвечает на вопрос кто?, 

«новое» обозначает действие, отвечает на вопрос что 

д е л а е т?). Находить в «большом» тексте 

фрагменты со значением повествования; различать 

повествование и похожее на него описание с 

глаголами состояния, используя приѐм 

«фотографирования». Правильно строить 

повествовательные тексты художественного и 

делового стилей: уметь детализировать действия, 

подробно рассказывать о них, выбирая наиболее 

подходящие глаголы движения; уместно 

использовать видовременные формы, разнообразные 

слова и выражения, обозначающие 

последовательность действий (сначала, затем, 

наконец и т. п.). Иметь представление об «опасных 

местах» в повествовательных текстах: не допускать 

повторов в «данном» и «новом». Уметь замечать и 

исправлять ошибки в построении повествовательных 

текстов. Создавать повествовательные зарисовки 

(этюды) по картине, по предложенной или 

самостоятельно выбранной теме. 

3 Закреплени

е и 

углубление 

изученного 

в 

начальных 

классах  

26 Понимать различие между звуками и буквами. Знать 

наизусть русский алфавит, правильно произнося 

названия букв. 

Определять звуковое значение букв е, ѐ, ю, я в 

разных фонетических позициях. Уметь объяснять, 

почему для 6 гласных звуков в русском языке есть 10 

букв. Учиться различать звуки и буквы. 

 Знать порядок фонетического разбора — от звука к 

букве. Уметь производить частичный и полный 

разбор конкретных слов с использованием детальной 

фонетической транскрипции. 

Осознанно читать и пересказывать тексты о 

письменности. Уметь рассказать о социальных 

причинах возникновения письма, о его значении для 

жизни и развития общества. Знать, понимать и 

правильно употреблять соответствующие термины. 

Национально-культурная 

ценность, культурная 

самоидентификация, 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

Использование текстов 

нравственной направленности.  

Подготовка сообщений о  

выдающихся лингвистах 

России. Р. И. Аванесове, Я. К. 

Гроте. 

Пересказ текста «Истоки 

письменности». 

Письменный анализ 

высказывания Н.В.Гоголя 

«Дивишься драгоценности 

нашего языка: что ни звук, то и 

подарок: всѐ зернисто, 

крупно, как сам жемчуг, и, 

право, иное названье ещѐ 

драгоценней самой вещи». 

Написание сочинения-описания 

по картине А. Саврасова 

«Грачи прилетели» с 

использованием слов со 

сложным ударением. 

Проведение викторины  

Фонетика. 

Орфоэпия. 

Графика. 

3 

Письмо. 

Орфография. 

12 Формировать понятие орфограмм проверяемых и 

непроверяемых гласных корня. Опознавать данные 

написания зрительно и на слух. Пользоваться 

способом подбора однокоренных слов с ориентацией 

на значение корня. Учиться грамотно писать слова 

1й и 2й степени трудности. Использовать 

орфографический словарь. 

Формировать понятие орфограмм согласных корня. 

Различать эти написания при письме и на слух. 

Овладеть способом определения верного написания 

согласных. Верно писать согласные корня слова.  



Овладевать навыками ориентировки при письме, 

опознавания данных сочетаний и верного их 

воспроизведения в практике письма. 

Знать условия употребления раздели тельных знаков 

и верно писать соответствующие слова.  

Знать правило написания не с глаголами, перечень 

слов-исключений. Верно писать соответствующие 

слова.  

Овладевать способом определения написания слов с 

-тся и -ться. Верно писать слова с данными 

орфограммами. 

«Знатоки русского языка». 

Сочинение-рассуждение на 

тему «Зачем людям письмо?» 

Дискуссия на тему «Зачем 

нужно быт грамотным?» 

Обсуждение высказывания 

М.А. Рыбниковой «Найти 

корень слова – это значит найти 

его внутренний, затаѐнный 

смысл – то же, что зажечь 

внутри фонаря огонѐк». 

Сочинение-описание по 

картине Ф. П. Решетникова 

«Мальчишки». 

Составление кроссворда по 

теме «Морфология». 

Написание лингвистической 

сказки на тему «В государстве 

Морфология жили-были…» 

 Слово и его 

строение. 

Морфемика. 

5 

 

Понимать, что корень, приставка, суффикс, 

окончание — значимые части слова, т. е. морфемы; 

что на письме они воспроизводятся единообразно, 

независимо от произношения. Определять в словах 

значение суффиксов и приставок, пользуясь 

словариком значения морфем учебника. Иметь 

представление о том, что морфема передаѐт 

информацию о лексическом значении слова, его 

стилистической принадлежности, грамматической 

форме. Учиться опираться на значение приставок, 

суффиксов при определении значения слова, его 

принадлежности к определѐнной части речи, при 

написании. Усвоить последовательность разбора 

слова по составу, опираясь на значение морфем. 

Иметь представление о механизме образования форм 

слова с помощью окончания. Соотносить окончание 

и грамматическую форму слова. Знать основные 

значения нулевого окончания в именах 

существительных, глаголах и учиться верно 

находить эти окончания, основываясь на их 

грамматическом значении. Знать, что при замене 

окончания лексическое значение остаѐтся без 

изменений. Понимать, что каждая изменяемая часть 

речи имеет свой набор окончаний, что окончания 

передаются на письме единообразно, независимо от 

произношения.  

 

Слово как 

часть речи. 

Морфология. 

6 Знать, что изучает морфология, что это раздел 

грамматики. Знать, на какие вопросы отвечают слова 

данных частей речи и каким грамматическим 

значением они обладают. Понимать, на основе каких 

признаков выделяются части речи. Учиться строить 

устное и письменное рассуждение при определении 

слова как части речи. Тренироваться в умении устно 

и письменно определять слово как часть речи. 

Отрабатывать умение определять морфо логические 

признаки слов данных частей речи. Знать, как 

изменяются слова данных частей речи. Не смешивать 

понятия «склонение» и «спряжение». Знать, что 

имена существительные имеют род, а имена 

прилагательные изменяются по родам. 

Тренироваться в умении определять слово как часть 

речи. Учиться опознавать слова некоторых частей 

речи по набору окончаний 

Знать, какие части речи являются служебными, их 

отличие от самостоятельных частей речи. Уметь 

отличать предлоги от приставок и союзов. Различать 

предлоги, союзы, частицы. Правильно и уместно 

употреблять их в письменной и устной речи. 

Тренироваться в написании слов на изученные ранее 

орфографические правила. 



4 Систематич

еский курс 

русского 

языка 

123 Знать предмет изучения фонетики. Учиться 

различать звук и букву, устную и письменную речь. 

Понимать роль звуков речи. 

Иметь представление о работе органов речи при 

произнесении гласных и согласных. Различать 

гласные и согласные звуки. Знать перечень гласных 

и согласных. Знать пары согласных по твѐрдости — 

мягкости, звонкости — глухости, непарные звуки. 

Правильно произносить эти звуки и названия букв, 

обозначающих их на письме. Учиться использовать 

знаки фонетической транскрипции.  

Членить слова на слоги. Различать фонетические и 

орфографические слоги. Знать основные 

особенности русского ударения. Определять 

ударный и без ударные слоги в слове. В 

необходимых случаях обозначать ударение в 

письменной речи. 

Осознавать важность нормативного произношения 

для культурного человека. Овладеть основными 

нормами орфоэпии в области гласных звуков. Уметь 

пользоваться школьным орфоэпическим словарѐм. 

Понимать и правильно употреблять орфоэпические 

пометы. 

Овладеть основными нормами орфоэпии в области 

согласных звуков. Уметь пользоваться школьным 

орфоэпическим словарѐм. Учиться слушать и 

слышать звучащую речь, оценивая еѐ с точки зрения 

соблюдения норм орфоэпии (речь учителя, 

сверстника, речь ведущего телевидения, радио). 

Уметь характеризовать отдельные звуки вне слова и 

в составе слова, правильно произносить слова из 

орфоэпического словарика учебника на изученные 

правила. 

Национально-культурная 

ценность, культурная 

самоидентификация, 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

Использование текстов 

нравственной направленности.  

Работа в парах над проектом «В 

каких словах при 

произношении современные 

школьники допускают 

ошибки». 

Участие в мероприятии 

школьной библиотеки «Мир 

словарей». 

Сообщение о выдающемся 

лингвисте А. М. Пешковском. 

Беседа по высказыванию 

А.И.Горшкова «Слово дано 

человеку не для 

самоудовлетворения, а для 

воплощения и передачи той 

мысли, того чувства, той доли 

истины или вдохновения, 

которыми он обладает, другим 

людям». 

Дискуссия по теме 

«Употребление сленга – плохо 

или хорошо?» 

Проект «Речь моих 

одноклассников». 

Работа в парах над 

этимологическим анализом 

слов. 

Лексический анализ 

художественного текста. 

Анализ поэтического текста, 

составление таблицы по 

тропам. 

Моделирование речевых 

ситуаций с использованием 

различных этикетных формул. 

Квест-игра: "Владимир 

Иванович Даль - великий 

собиратель слов". 

Составление загадок, шарад по 

теме «Словообразование». 

Написание сочинения-

рассуждения «Роль 

фразеологизмов в речи». 

Разработка игры по 

фразеологизмам, работа в 

группах. 

Написание отзыва о 

телепередаче. 

Написание письма с 

использованием 

фразеологизмов. 

Развернутый ответ на вопрос: 

«Почему при изучении языка 

труднее всего освоить 

фразеологизмы?» 

Проведение  игры «Грамотей». 

Фонетика. 

Орфоэпия. 

8 

Лексика. 

Словообразова

ние. 

Орфография 

20 Толковать лексическое значение слова различными 

способами. Опознавать синонимы, антонимы. Знать в 

целом структуру словарной статьи в толковом 

словаре. Учиться пользоваться пометами в словаре. 

Самостоятельно брать справку в толковом словаре о 

том или ином слове. 

Различать однозначные и многозначные слова с 

помощью толкового словаря. Анализировать 

использование многозначности слова в 

художественной речи. 

Различать прямое и переносное значение слова с 

помощью толкового словаря. Опознавать основные 

виды тропов. 

Знать основные пути пополнения словарного состава 

русского языка. Иметь представление о 

фонетических особенностях иноязычных слов. 

Правильно произносить заимствованные слова, 

включѐнные в орфоэпический словарик учебника 

(твѐрдые и мягкие согласные перед е). Понимать 

особенности происхождения и написания слов с 

полногласными и неполногласными сочетаниями 

(оро — ра, оло — ла, ере — ре, ело — ле). Находить 

слова с подобными сочетаниями в предложении, 

тексте, словаре. 

Понимать механизм образования слов с помощью 

приставок и суффиксов. Анализировать 

словообразовательную структуру слова, выделяя 

исходную основу и словообразующую морфему. 

Различать изученные способы словообразования. 

Иметь представление о сложении как 



морфологическом способе образования слов. Уметь 

объяснить написание соединительных гласных е и о 

при сложении. Учиться пользоваться морфемным и 

словообразовательным словарями 

Иметь представление о видах чередований гласных и 

согласных в корнях слов. Опознавать слова 

(морфемы) с чередующимися звуками. Обобщить все 

сведения о морфемах: их основном свойстве 

(значимые части слова), функциях, 

месторасположении в слове. Пользоваться 

орфографическим словарѐм. Выполнить 

контрольную работу по словообразованию и 

проанализировать ошибки. 

Знать условия (правила) употребления данных 

корней и уметь привести соответствующие примеры. 

Знать наиболее употребительные слова с данными 

корнями и верно их писать (расположиться — 

располагаться, предложить — предлагать, 

предложение, положение; росли, расти, растение, 

растительность, выращивать, росток и т. д.). 

Пользоваться орфографическим словарѐм. 

Знать правила употребления букв о — ѐ в ударном 

положении после шипящих в корнях слов; уметь 

привести соответствующие примеры. Знать перечень 

наиболее употребительных слов на данное правило 

(капюшон, обжора, шорох, трущобы, чѐрный, 

жѐлудь, щѐлкать; шоссе, шоколад, шофѐр, жонглѐр и 

т. д.) и верно их писать. 

Иметь представление о признаках разных видов 

омонимов (омофоны, омонимы лексические, 

омографы, омоформы) без введения терминов. Уметь 

сопоставлять значение, строение, написание разных 

видов омонимов (старая пила — жадно пила; 

обижать друга — обежать вокруг дома). Наблюдать 

за экспрессивным использованием омонимов в 

художественной речи. Использовать словари 

омонимов. 

Знать название групп слов, имеющих ограниченную 

сферу употребления (диалектизмы, 

профессионализмы). Уметь объяснить значение 

диалектного слова через подбор однокоренного. 

Знать сферу употребления терминов; уметь назвать 

термины лингвистики, объяснить их значение. Иметь 

представление о содержании «Толкового словаря 

живого великорусского языка» В. И. Даля. Учиться 

извлекать необходимую информацию из 

современных толковых словарей. 

Знать признаки устаревших слов. Понимать, что 

устаревшие слова образовались по 

словообразовательным моделям, многие из которых 

существуют в современном русском языке. Иметь 

представление об этимологии как науке, изучающей 

происхождение слова, его исторические родственные 

связи с другими словами. Учиться извлекать 

необходимую информацию из словаря устаревших 

слов 

Понимать, что речевой этикет — это правила 

речевого поведения. Тренироваться в уместном 

употреблении некоторых частотных этикетных 

формул приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности и т. д. в соответствии с речевой 

ситуацией. 

Закреплять изученные орфографические правила; 

Написание монолога и диалога 

по теме «Важно ли правильно 

подбирать слова?» 

Беседа по теме «Важны ли в 

современном русском языке 

знаки препинания?»  

Написание сочинения на основе 

высказывания «Синтаксис 

всегда находится на службе 

самого человека, его мыслей и 

чувств». Взаиморедактирование 

в паре. 

Морфемный и 

морфологический анализ 

самостоятельных и служебных 

частей речи. 

Моделирование различных 

речевых ситуаций. Групповая 

работа. 

Сочинение-описание по теме 

«Убранство коми избы». 

Продолжение текста «Все части 

речи в русском языке делятся 

на самостоятельные и 

служебные, потому что….» 

Приведение аргументов. 



верно писать предложенные для специального 

заучивания слова (ЗСП).  

Знать и различать при письме слова с указанными 

двумя группами приставок. Понимать правописание 

и различать слова с приставками на з/с: 1) 

располагать, разбросать и т. д.; 2) разжать, 

расщедриться и т. д. Владеть способом определения 

верного употребления приставок раз или рас, без или 

бес и т. д. В пределах положительных оценок писать 

слова с приставками.  

Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность 

и основные функции в речи. 

Толковый словарь и его использование в речевой 

практике. 

Знать условия употребления в слове букв и или ы 

после ц и уметь привести примеры. В пределах 

положительных оценок писать слова на данное 

правило с орфографическим словарѐм и без него. 

На основе обобщения сведений из области 

словообразования и орфографии уметь рассказать о 

данных разделах лингвистики. Объяснять 

зависимость написания слова от его значения и 

строения. 

Проверить усвоение правил написания корней, а 

также приставок (неизменяемых и на з/с). 

Синтаксис и 

пунктуация 

(вводный курс) 

36 Знать предмет изучения синтаксиса и пунктуации. 

Знать, чем отличается слово от предложения. Иметь 

представление о роли знаков препинания в 

понимании смысла предложения. 

Понимать, чем отличается словосочетание от слова и 

предложения, как строится словосочетание. 

Вырабатывать умение устанавливать смысловую и 

грамматическую связь слов в словосочетании. 

Выделять словосочетания из предложений, разбирать 

их, составлять словосочетания по схемам. Учиться 

использовать для выражения одинакового смысла 

разные словосочетания. 

Знать основные признаки предложений, 

стилистические особенности употребления разных 

видов простых предложений, виды предложений по 

цели высказывания и интонации, особенности 

интонации побудительных предложений. 

Интонационно правильно произносить 

повествовательные, побудительные и 

вопросительные предложения; использовать 

побудительные предложения с учѐтом речевой 

ситуации. Верно оформлять при письме 

соответствующие конструкции. Понимать роль 

интонации, логического ударения в более точной 

пере даче смысла речи, чувства, настроения 

говорящего. Выразительно читать тексты 

(художественные, научные). 

Знать способы выражения подлежащего 

существительным, местоимением, сочетанием слов. 

Находить основу предложения, в котором 

подлежащее выражено первичными формами 

(существительным, местоимением). Знать способы 

выражения сказуемого глаголом, существительным, 

полным или кратким прилагательным. Находить 

основу предложения, в котором сказуемое выражено 

глаголом, существительным, полным или кратким 

прилагательным. Знать способы выражения 

подлежащего и сказуемого, условия для постановки 

 



тире между подлежащим и сказуемым и применять 

соответствующие правила на практике. Знать 

определение понятия второстепенного члена (что 

обозначает, на какие вопросы отвечает, чем может 

быть выражен); роль второстепенных членов 

предложения в более точной и выразительной 

передаче содержания высказывания. Находить 

второстепенные члены в предложении, 

распространять предложение второстепенными 

членами. Разграничивать и сопоставлять 

предложения распространѐнные и 

нераспространѐнные. Знать характерные признаки 

однородных членов предложения, правила 

постановки знаков препинания при однородных 

членах и обобщающих словах. Употреблять в речи 

предложения с одно родными членами; соблюдать 

правильную интонацию при чтении предложений с 

однородными членами; обосновывать постановку 

знаков препинания в предложениях с однородными 

членами. Находить обращение в предложении; 

отличать обращение от подлежащего; составлять 

предложения с обращением с учѐтом речевой 

ситуации; использовать обращение как средство 

оценки того, кто говорит, и того, к кому обращаются 

с речью; выразительно читать предложения с 

обращением, соблюдая звательную интонацию. 

Верно ставить знаки препинания. 

Уметь проводить синтаксический разбор (устный и 

письменный) простого предложения, конструировать 

простое предложение по заданной схеме. Знать 

структурные различия между простыми и сложными 

предложениями. Определять количество основ в 

предложении, роль союза и в предложении (для 

связи однородных членов или частей сложного 

предложения), составлять сложные предложения с 

союзом и. определять количество основ в 

предложении, границы частей в сложном 

предложении; правильно ставить знаки препинания 

между частями сложного предложения; «читать» 

схемы простых и сложных предложений; составлять 

предложения по указанным схемам. 

Знать, что такое прямая речь и слова автора; 

определять слова автора и прямую речь; составлять 

предложения с прямой речью, выразительно читать 

их; составлять элементарные схемы предложений с 

прямой речью. Знать, что такое диалог, реплика. 

Правильно ставить знаки препинания при диалоге; 

составлять диалоги на заданную тему; вести диалог; 

интонационно правильно читать диалоги. Правильно 

произносить и писать термины русского языка, 

связанные с синтаксисом и пунктуацией. Закреплять 

изученные ранее орфограммы. Верно писать слова, 

отобранные для специального заучивания (ЗСП) 

Проверка уровня сформированности умений в 

области орфографии, пунктуации и синтаксиса. 

 Морфология. 

Правописание. 

Самостоятельн

ые части речи. 

Глагол. 

22 Знать предмет изучения морфологии. Знать названия 

самостоятельных и служебных частей речи. 

Тренироваться в умении распознавать слово как 

часть речи и определять морфологические признаки 

имѐн существительных, прилагательных и глаголов. 

Понимать важность и необходимость 

грамматического анализа слова, в частности для 

правописания. 

 



Уметь рассказать (на основе изученного) о глаголе 

как части речи в форме научного описания. Уметь 

доказать, что данное слово является глаголом. 

Работать над обогащением словаря учащихся 

различными группами глаголов. Тренироваться в 

умении опознавать в тексте глаголы различных 

тематических групп. Используя правило НЕ с 

глаголами, писать глаголы с данной орфограммой 

раздельно. Использовать орфографический словарь 

для самоконтроля слитного написания глаголов-

исключений. Знать основные способы образования 

глаголов. Тренироваться в умении образовывать 

глаголы. Совершенствовать умение опознавать в 

тексте глаголы. Знать различие между глаголами 

совершенного и несовершенного вида. Иметь 

представление о значениях видов глагола. Владеть 

способом определения написания корней с 

чередованием. Верно писать слова с чередующимися 

гласными, используя правила и орфографический 

словарь. Знать, какая форма является для глагола 

начальной. Опознавать неопределѐнную форму 

глагола в тексте. Знать правописание 

неопределѐнной формы глагола. Знать, какие 

наклонения имеет глагол в русском языке. Иметь 

представление о значениях наклонений глагола 

Знать, как образуется сослагательное наклонение. 

Находить в тексте глаголы в форме сослагательного 

наклонения. Уметь образовывать глаголы в форме 

сослагательного наклонения и уместно использовать 

их в собственной речи. Правильно писать частицу бы 

с соответствующими глаголами. Знать, как 

образуется повелительное наклонение. Находить в 

тексте глаголы в форме повелительного наклонения. 

Образовывать глаголы в форме повелительного 

наклонения и уместно использовать их в 

собственной речи. Правильно употреблять в устной и 

письменной речи фор мы глаголов повелительного 

наклонения, избегая ошибок. Использовать 

орфоэпический словарь для исправления подобных 

ошибок. Знать и применять порядок и образец 

морфологического разбора глагола. 

Совершенствовать умение верно определять 

морфологические признаки глагола, в том числе 

время. Правильно образовывать и произносить 

глаголы в форме прошедшего времени, используя 

орфоэпический словарь. Знать, что такое спряжение 

глагола. Спрягать глаголы и определять окончания 

глаголов I и II спряжения. Определять лицо и число 

глаголов, данных в тексте. Распознавать в тексте 

глаголы с безударным личным окончанием, знать 

окончания глаголов I и II спряжения наизусть. Знать 

и применять способ определения верного написания 

окончания глаголов, сопровождая свои действия 

примерами с опорой на орфографические правила. 

Иметь представление, какие глаголы считаются 

безличными, а какие — переходными и 

непереходными. Уметь находить в тексте безличные 

(и личные в безличной форме), переходные и 

непереходные глаголы и правильно использовать их 

в собственной речи. 

 

 Морфология. 

Правописание. 

18 Рассказать (на основе изученного ранее) об имени 

существительном как части речи в форме научного 

 



Самостоятельн

ые части речи. 

Имя 

существительн

ое. 

описания. Доказать, что данное слово является 

именем существительным. Тренироваться в умении 

опознавать имена существительные, образованные от 

прилагательных и глаголов (признак и действие 

выражены через значение предметности). 

Тренироваться в умении составлять план к 

лингвистическому тексту в форме вопросов. 

Работать над обогащением словаря с раз личными 

группами имѐн существительных 

Тренироваться в умении образовывать имена 

существительные от других частей речи. Знать 

основные способы образования имѐн 

существительных. Опознавать в тексте имена 

существительные со значением отвлечѐнного 

действия и признака. Пользоваться школьным 

словообразовательным словарѐм и словарѐм морфем. 

Тренироваться в умении обнаруживать при письме 

слова, в которых суффикс сливается с 

предшествующей частью слова; правильно 

определять словообразующую основу. Образовывать 

существительные с суффиксами чик, щик и 

правильно писать их. Овладеть способом 

определения верного написания суффиксов ек, ик.  

Знать и применять способ определения случаев, 

когда не является отрицанием, а когда частью слова, 

сопровождая свои рассуждения примерами. В 

пределах положительных оценок верно писать 

существительные с не 

Знать, на чѐм основываются различия между 

одушевлѐнными и неодушевлѐнными именами 

существительными. Иметь представление об 

использовании приѐма олицетворения в 

художественной литературе. Распознавать 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные. Знать, на чѐм основываются 

различия между собственными и нарицательными 

именами существительными. Распознавать в тексте 

имена собственные и правильно их писать. 

Тренироваться в умении пересказывать 

лингвистический текст. Знать способ определения 

рода имѐн существительных. Научиться 

использовать различные словари в случае сомнений 

в определении рода имѐн существительных. 

Образовывать и правильно употреблять в речи 

существительные общего рода. Знать, как 

определяется род несклоняемых имѐн 

существительных; тренироваться правильно 

употреблять в речи несклоняемые имена 

существительные. Приводить соответствующие 

примеры. Иметь представление о значении форм 

числа имени существительного. Тренироваться в 

умении правильно образовывать трудные формы 

множественного числа. Иметь представление о 

существительных, обладающих формами только 

единственного или только множественного числа. 

Учиться точно, уместно, стилистически 

целесообразно употреблять имена существительные 

в речи. Приводить соответствующие примеры 

Определять склонение и падеж имени 

существительного. Знать, как склоняются 

существительные среднего рода на мя и 

существительное путь. Распознавать в тексте имена 

существительные с безударным окончанием, 



обозначаемым буквой е или и. Знать (уметь 

перечислить) случаи написания окончаний и и е в 

безударном положении в единственном числе; 

приводить соответствующие примеры 

Обобщить сведения о синтаксической роли имѐн 

существительных. Совершенствовать умения 

синтаксического разбора предложений и 

словосочетаний. 

 

 Морфология. 

Правописание. 

Самостоятельн

ые части речи . 

Имя 

прилагательное

. 

19 Рассказывать (на основе изученного) об имени 

прилагательном как части речи в форме научного 

описания. Доказывать, что слово является именем 

прилагательным. Знать, на какие разряды делятся 

имена прилагательные. Знать признаки 

качественных, относительных и притяжательных 

прилагательных. Опознавать и различать в тексте 

имена прилагательные различных разрядов. Работать 

над обогащением словаря учащихся именами 

прилагательными различных разрядов 

Обнаруживать в тексте словосочетания, в состав 

которых входит имя прилагательное с безударным 

окончанием. Знать смешиваемые окончания. Знать и 

уметь применить способ определения верного 

написания безударного окончания (по вопросу, за 

исключением слов на -ый, -ий); приводить примеры. 

В пределах положительных оценок писать имена 

прилагательные с безударным окончанием с 

использованием орфографического словаря и без 

словаря 

Знать основные способы образования имѐн 

прилагательных и типичные морфемы. Уметь 

образовывать имена прилагательные. 

Совершенствовать умение опознавать в тексте имена 

прилагательные 

Различать и правильно образовывать полную и 

краткую форму имѐн прилагательных. Находить в 

тексте краткие имена прилагательные и определять 

их синтаксическую роль. Знать, что в кратких 

прилагательных на шипящий не пишется ь; верно 

писать эти слова в сопоставлении с 

существительными и глаголами с шипящими на 

конце. Иметь представление о том, как различаются 

по значению сравнительная и превосходная степени 

имѐн прилагательных. Знать, как образуются степени 

сравнения, и тренироваться в умении их 

образовывать и записывать орфографически 

правильно. Находить в тексте данные формы имѐн 

прилагательных. 

 

5 Повторение 

и 

систематиза

ция 

изученного 

9 Систематизируют знания, полученные при изучении 

разных разделов науки о языке.  

Указывают лексическое и грамматическое значение 

слов. Обозначают морфемы в словах. 

Систематизируют орфограммы в приставках и в 

корнях слов и устанавливают связь между выбором 

орфограммы и разделами науки о языке. Графически 

обозначают орфограммы. Систематизируют 

орфограммы в окончаниях слов и устанавливают 

связь между выбором орфограммы и разделами 

науки о языке.. Повторяют и систематизируют 

знания об употреблении букв ъ и ь. Повторяют 

знания о системе правил употребления знаков 

препинания в предложении. Графически выделяют 

части текста.  Овладевают навыками работы с 

Национально-культурная 

ценность, культурная 

самоидентификация, 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

Использование текстов 

нравственной направленности. 

Конкурс сочинений «Я люблю 

русский язык!» 

Дискуссия по теме 

«Заимствования в русском 

языке – плохо или хорошо?» 

Урок в библиотеке: знакомство 

с современными словарями 

русского языка. 



учебной книгой и толковыми словарями, а также 

другими информационными источниками, включая 

СМИ и ресурсы Интернета. Опираются на 

фонетический, морфемный и морфологический 

анализ в практике правописания. Создают различные 

текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения 

(аргументированный ответ на вопрос, изложение, 

сочинение, информационный запрос и др.) 

Всего:210 часов  
 

6 класс  (210 часов) 

№ Раздел Коли

честв

о 

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся Содержание воспитания 

1 Общие 

сведения о 

языке. 

1 Осознавать, что слово является основной единицей 

языка. Приводить соответствующие примеры. 

Беседа на тему «Роль языка в 

многонациональной стране». 

Аргументация собственного 

мнения. 

Национально-культурная 

ценность, культурная 

самоидентификация, 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

2 Речь.  34 Определять тему и основную мысль текста; 

подбирать заголовок, отражающий: а) тему; б) 

основную мысль текста. Составлять план текста. 

Собирать и систематизировать материал к 

сочинению. 

Отталкиваясь от предложенной учителем основной 

мысли, уточнить тему, подобрать заголовок и 

написать сочинение по летним впечатлениям: а) 

последовательно раскрывая в нѐм основную мысль; 

б) соблюдая абзацное членение текста; в) используя 

необходимые типы речи; г) используя языковые 

средства (оценочные и изобразительные). 

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 недочѐты в оформлении научных 

определений, в «чтении» схем. 

Готовя домашнее задание или отвечая на уроке на 

вопросы учителя, использовать две разновидности 

рассуждения-доказательства (так как и поэтому). 

Излагать близко к тексту научное рассуждение. 

Строить определения научных понятий. 

Анализировать и пересказывать научные тексты типа 

рассуждения-объяснения. 

Определять деловой стиль на основе речевой 

ситуации, «вычитанной» из текста. Анализировать 

тексты делового стиля, находить в них характерные 

Сочинение « Мои летние 

впечатления».  

Анализ текста «Мало ли что 

можно делать в лесу!» (тема, 

основная мысль, типы 

речи, стиль речи, языковые 

средств) 

Анализ структуры 

научных определений. 

Рассуждения-доказательства  

двух типов (так как и поэтому) на 

тему «Пушкин – великий русский 

поэт». 

Изложение учебно-научного 

текста «Связанные корни». 

Анализ и пересказ научного 

текста типа рассуждения-

объяснения. 

Создание небольших текстов 

делового стиля: 

объявлений, отчѐтов, 

инструкций. 

Изложение текста 

с экспрессивным повтором 

«Тоска по Москве» и его анализ 

Сочинение по 

картине (фотографии) 

«Кабинет Пушкина 

(или Лермонтова)» 

Сочинение по 

картине И. И. Левитана 

«Лесистый берег» 

Изложение текста по рассказу 

Б. Васильева «Как спасали 

крысу». 

Сочинение в жанре рассказа о 



языковые средства. Создавать небольшие тексты 

делового стиля: объявления, отчѐты, инструкции. 

Находить «данное» и «новое» в предложениях 

текста. Определять способ связи предложений во 

фрагментах текста 

Находить в текстах научного, делового стилей 

группы предложений, связанных последовательной 

связью с повтором, в текстах художественного стиля 

— с повтором и местоимением. Составлять не 

большие тексты с последовательной связью 

Замечать в исходном тексте и сохранять в изложении 

характерные для художественного стиля языковые и 

речевые средства, в частности параллельную связь с 

повтором. 

Составлять фрагменты текста с экспрессивным 

повтором. Редактировать тексты с повтором-

недочѐтом (анализ изложения) 

Излагать текст, сохраняя экспрессивный повтор. 

Проанализировать ошибки при изложении текста. 

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. 

Проводить содержательно-композиционный анализ 

текста в жанре рассказа (определять тему, основную 

мысль, находить в тексте композиционные части: 

вступление, завязку, кульминацию, развязку, 

заключение). 

Уметь составлять план текста, отражая в нѐм 

композицию рассказа. Писать по плану изложение, 

сохраняя в нѐм характерные для художественного 

текста языковые средства. 

Анализировать глагольные формы. Пересказывать 

(устно или письменно) повествовательный текст типа 

деловой инструкции с заменой формы глагола. 

Трансформировать художественное повествование в 

деловое. Создавать инструктивные тексты делового и 

научного стилей. 

Самостоятельно уточнять тему и основную мысль, 

строить текст, соблюдая композицию рассказа. 

Анализировать и характеризовать фрагменты текста 

типа «описание места». Строить фрагменты текста 

типа «описание места» с использованием 

последовательной и параллельной связи. 

Редактировать текст с повтором-недочѐтом. 

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 

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 

забавном случае из жизни. 

Составление коллективного 

сборника под названием 

«Однажды…» 

Изложение «Речкино имя». 

Прогулка в парк, написание 

этюда, лирической зарисовки по 

впечатлениям увиденного. 

Национально-культурная 

ценность, культурная 

самоидентификация, 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

Использование текстов 

нравственной направленности. 



использовать их в своѐм сочинении. 

Сохранять в изложении типологическую структуру 

текста и наиболее выразительные языковые средства. 

Сохранять в изложении типологическую структуру 

текста и наиболее выразительные языковые средства. 

Проверяется умение сохранять при пересказе 

сложное типологическое строение текста, 

использовать изобразительные и выразительные 

языковые средства, встретившиеся в исходном 

тексте. 

3 Правописан

ие (на 

основе 

изученного в 

5 классе) 

16 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; уметь объяснять и самостоятельно подбирать 

примеры употребления прописных букв. Иметь 

навыки постановки кавычек в наименованиях книг, 

газет, журналов, названий пароходов, спектаклей и т. 

п. 

Знать и безошибочно употреблять ь как 

разделительный, как показатель грамматической 

формы (3-е скл., глаг., част., нареч.); для обозначения 

мягкости согласных; ъ как разделительный. 

Формировать способность определять, когда 

ставится разделительный знак, и дифференцировать 

условия употребления ь и ъ как разделительных 

Знать, что в корне могут быть разные орфограммы 

(их употребление регулируется разными правилами). 

Уметь различать орфограммы, опознавать их в текс 

те, приводить свои примеры, перечислять возможные 

орфограммы корня, знать способ определения 

написания для каждого вида орфограммы. 

Опознавать в тексте безударные окончания и 

соотносить их с определѐнной частью речи. Знать 

способ определения написания и свободно им 

пользоваться.  

Дискуссия «Зачем знать правила 

написания слов, если есть 

текстовые редакторы?». 

Национально-культурная 

ценность, культурная 

самоидентификация, 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

Использование текстов 

нравственной направленности. 

Проект «Словарь трудностей 

правописания шестиклассника» 

на основе наблюдений за 

письменной речью 

одноклассников. 

Конкурс «Грамотей». 

Игра «В мире орфограмм». 

Взаимопроверка. 

 

4 Части речи, 

их 

грамматиче

ские 

признаки, 

словообразо

вание, 

правописан

ие, 

произношен

ие и 

употреблен

ие в речи 

56 Знать названия частей речи и членов предложения. 

Обобщить знания о значении и морфологических 

признаках имени существительного, имени 

прилагательного и глагола. Иметь представление о 

том, чем служебные части речи отличаются от 

самостоятельных, как отличить местоимение от 

других самостоятельных частей речи. Понимать 

разницу в значении терминов «часть речи», «член 

предложения», знать и применять графическое 

обозначение членов предложения. Совершенствовать 

умение опознавать в речи существительные, 

прилагательные, глаголы и определять 

синтаксическую роль слов этих частей речи.  

Опознавать существительное как часть речи и член 

предложения. Правильно употреблять частотные 

имена существительные 

На основе обобщения сведений об изученных 

способах образования слов (суффиксальном, 

приставочном, сложении) разграничивать способы 

образования имѐн существительных. Понимать, 

какие смысловые и структурные изменения 

Размышление на тему «Как я 

понимаю слова Л.В. Ушинского6 

«Существительное  - хлеб 

языка?» 

Национально-культурная 

ценность, культурная 

самоидентификация, 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

Использование текстов 

этической, эстетической, 

патриотической направленности. 

Конкурс на самый длинный 

рассказ, состоящий из одних 

имѐн существительных.  

Сообщение о выдающемся 

лингвисте Л.В. Щербе. 

Составление филворда по теме 

«Морфология» 

Групповая работа «Анализ 

лексических средств» (эпитеты, 

Имя 

существительн

ое 

16 



происходят при присоединении к исходной части 

слова словообразующего аффикса. Иметь 

представление о приставочно-суффиксальном 

способе образования имѐн существительных. 

Определять приставочно-суффиксальный способ 

образования имѐн существительных наиболее 

типичных моделей. Углубить знания о способе 

сложения слов, иметь представление о его 

разновидностях (сложение без соединительной 

гласной, сложение с соединительной гласной, 

сложение с одновременным присоединением 

суффикса). Иметь представление о 

сложносокращѐнных словах; учиться определять их 

значение и употреблять в речи. Совершенствовать 

умение морфемного разбора с опорой на 

семантический и словообразовательный анализ 

слова, предполагающий построение 

словообразовательной цепочки. Углубить 

представление о словообразовательной модели как 

структурно-семантической схеме построения слов, 

имеющих общность грамматических, лексических, 

словообразовательных признаков. Развивать умение 

определять по словообразовательной модели важные 

грамматические, лексические, 

словообразовательные, стилистические признаки 

слов, соответствующие этой модели. 

Сформировать представление и соответствующий 

навык слитного написания слов, дефисного, слов с 

начальной частью пол. 

Иметь представление о роли существительных в 

достижении точности, информативности и 

выразительности речи. Совершенствовать умение 

работать с разными типами лингвистических 

словарей (толковым, синонимов, антонимов). 

Наблюдать за использованием имѐн 

существительных в создании фразеологизмов, а 

также метафор, сравнений в художественных 

текстах. Овладевать элементарными навыками 

анализа художественного текста, определяя 

особенности употребления в нѐм многозначных имѐн 

существительных, слов в переносном значении, 

синонимов, антонимов, именных фразеологизмов. 

Правильно произносить существительные — 

термины лингвистики. Отрабатывать произношение 

употребительных имѐн существительных из 

орфоэпического словарика. Учиться ставить 

правильное ударение в существительных спред 

логами; составлять и расшифровывать фонетические 

записи; выразительно читать текст, соблюдая нормы 

произношения. Пользоваться орфоэпическим 

словарѐм. 

метаформы, сравнения, 

олицетворения). 

Развернутый ответ на вопрос: 

«Связаны ли понятия «Родина» и 

«семья»?» 

 Имя 

прилагательное 
17 Распознавать имя прилагательное как часть речи и 

член предложения 

Повторить все известные способы морфо 

логического образования слов на приме ре анализа 

имѐн прилагательных. Тренироваться в опознавании 

разных способов образования имѐн прилагательных 

и в определении словообразовательного значения 

словообразующих суффиксов. Учиться правильно 

употреблять в речи паронимы (без введения 

термина), учитывая их смысловые различия 

(соседний — соседский, дождливый — дождевой и т. 

д.). Совершенствовать умение работать с толковым 

Описание коми национального 

костюма с использованием 

прилагательных. 

Проект в группах  

«Прилагательные, ставшие 

существительными». 

Национально-культурная 

ценность, культурная 

самоидентификация, 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

Использование текстов 



словарѐм при определении лексического значения 

слов-паронимов. Строить словообразовательную 

цепочку и доказывать тем самым морфемное 

строение слова. 

Знать случаи употребления дефиса (уметь 

перечислить, привести примеры; слова типа 

машиностроительный и машинно-тракторный 

даются в сопоставлении) . 

Выделять в предложении словосочетания с 

прилагательными; определять часть речи; проводить 

морфологический разбор прилагательных; вычленять 

основу предложения; определять члены 

предложения, выраженные именами 

существительными и именами прилагательными. 

Иметь представление о тех группах слов, в которых 

есть суффиксы ан (ян), онн (енн), ин, н. Осмысливать 

значение этих суффиксов, дифференцировать их; 

сознательно употреблять при письме 

соответствующие слова. Использовать 

орфографический словарь 

Иметь представление о роли имѐн прилагательных в 

достижении точности и выразительности речи. 

Наблюдать за использованием имѐн прилагательных 

в создании эпитетов. Тренироваться в подборе 

синонимов и антонимов с учѐтом лексического 

значения многозначного имени прилагательного. 

Иметь представление о переходе некоторых имѐн 

прилагательных в разряд существительных 

(столовая, кладовая). Овладевать элементарными 

навыками анализа художественного текста, 

определяя особенности употребления в нѐм 

переносного значения прилагательного, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-

антонимов. Использовать соответствующие словари 

Учиться правильно произносить употребительные в 

речи прилагательные, особенно в краткой форме, 

усвоив конкретное правило. Отрабатывать 

правильное произношение прилагательных в форме 

сравнительной степени. Выразительно читать 

тексты, соблюдая нормы произношения. 

Использовать орфоэпический словарь. 

этической, эстетической, 

патриотической направленности. 

Игра «Своя игра. Имя 

прилагательное». 

Семинар «Роль прилагательных в 

художественной речи». 

Игра «Знатоки синонимов» 

Конкурс стихотворений о 

прилагательном. 

Исследовательская работа по 

теме «Постоянные эпитеты в 

устном народном творчестве». 

Работа в группах. 

Просмотр видеолекции об имени 

прилагательном с обсуждением. 

 Глагол 23 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. 

Знать основные морфологические способы 

образования существительных, прилагательных и 

глаголов. Тренироваться в умении определять 

словообразовательное значение приставок в 

глаголах, образованных приставочным способом. 

Совершенствовать умение морфемного разбора с 

опорой на семантико-словообразовательный анализ 

слова. 

Понимать, что употребление приставок пре- или при- 

зависит от того значения, которое приставки имеют в 

слове (семантическая основа выбора написания). 

Учиться правильно писать слова с затемнѐнной 

этимологией и слова иноязычного происхождения. 

Использовать орфографический словарь 

Опознавать группу этих слов и понимать, при каких 

условиях после приставок в корне сохраняется буква 

и, а при каких — вместо и пишется буква ы. 

Беседа на тему «Как я понимаю 

слова А. Югова «Глагол – самая 

огнепышущая, самая живая часть 

речи». 

Сообщение по теме «Этимология 

слова «глагол». 

Написание рассказа о распорядке 

дня с использованием глаголов 

совершенного и несовершенного 

вида. 

Национально-культурная 

ценность, культурная 

самоидентификация, 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

Использование текстов 

этической, эстетической, 

патриотической направленности. 

 



Использовать орфографический словарь 

Проверить знание основных способов образования 

существительных, прилагательных и глаголов; 

владение морфемно-словообразовательным 

анализом; способность соотносить 

словообразовательные модели с конкретными 

словами 

Иметь представление о роли глагола для достижения 

точности, информативности и выразительности речи. 

Наблюдать за использованием глаголов в прямом и 

переносном значениях в разговорной и 

художественной речи. Тренироваться в уместном и 

точном использовании глаголов-синонимов в речи. 

Понимать значение наиболее употребительных 

фразеологизмов, в которых использован глагол в 

переносном значении; точно и уместно употреблять 

эти фразеологизмы в речи. Наблюдать за 

выразительным использованием глаголов в 

настоящем времени при описании событий 

прошлого, а так же за употреблением будущего 

времени глагола вместо настоящего и прошедшего. 

Правильно употреблять глаголы в этикетных формах 

выражения просьбы. Совершенствовать умение 

работать с разными типами лингвистических 

словарей (толковым, синонимов, антонимов). 

Тренироваться в уместном и точном использовании 

глаголов-синонимов в речи. Понимать значение 

наиболее употребительных фразеологизмов, в 

которых использован глагол в переносном значении; 

точно и уместно употреблять эти фразеологизмы в 

речи. Наблюдать завы разительным использованием 

глаголов в настоящем времени при описании 

событий прошлого, а также за употреблением 

будущего времени глагола вместо настоящего и 

прошедшего. Правильно употреблять глаголы в 

этикетных формах выражения просьбы. 

Совершенствовать умение работать с разными 

типами лингвистических словарей (толковым, 

синонимов, антонимов). Овладевать навыками 

анализа художественного текста, выявляя 

особенности употребления в нѐм глаголов в разных 

формах 

Уметь произносить употребительные глагольные 

словоформы. Использовать орфоэпический словарь. 

5 Морфологи

я 

91 Знать основные признаки причастия и его типичные 

суффиксы. Объяснять, какие языковые признаки 

глагола и прилагательного свойственны причастию. 

Определять глагол, от которого образовано 

причастие, выделять глагольный суффикс, а также 

суффикс причастия, окончание и возвратный 

суффикс -ся (-съ). Иметь представление о 

семантических различиях прилагательного и 

причастия. Опознавать определяемое слово и 

причастие по значению, вопросу, типичным 

суффиксам и морфологическим признакам. 

Тренироваться в синонимической замене причастия 

придаточным; понимать, какое слово этого оборота 

передаѐт признаки глагола, свойственные 

причастию, а какое слово передаѐт признаки 

прилагательного, свойственные причастию. 

Правильно согласовывать причастие в 

словосочетаниях типа «прич. + сущ.»; употреблять 

на письме соответствующее окончание причастия. 

Описание фотографий, 

изображающих исторические 

места Сыктывкара, с 

использованием причастий. 

Сочинение лингвистической 

сказки «Семейная история 

причастия». 

Национально-культурная 

ценность, культурная 

самоидентификация, 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

Использование текстов 

этической, эстетической, 

патриотической направленности. 

Обсуждение уместности 

использования причастий в 

разговорной и художественной 

речи. 

 Причастие 29 



Знать языковые признаки причастного оборота. 

Различать определяемое слово и зависимые от 

причастия слова. Выделять в предложении 

словосочетания типа «прич. +сущ.», «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 (спряжение глагола, возвратность и 

другие признаки). Совершенствовать умение 

безошибочно определять глагол, от которого 

образовано причастие 

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 

Рассказывать о причастии по предложенному плану, 

определяя особенности образования причастия, 

постоянные и непостоянные морфологические 

признаки, его синтаксическую роль. Учиться 

корректно квалифицировать причастный оборот как 

«обособленное определение, выраженное 

причастным оборотом». 

Распознавать причастия, знать суффиксы причастий 

(-енн-, -нн-), различать полную и краткую формы 

причастий. 

Сформировать навык определения зависимых от 

причастия слов и навык разграничения полной и 

краткой формы причастий 

Иметь представление о роли причастий в текстах 

разных стилей. Понимать, что способность 

причастия передавать признак предмета как действие 

является выразительным средством в 

художественном тексте. Наблюдать за 

использованием причастий в художественных 

текстах. Иметь представление о переходе некоторых 

причастий в разряд прилагательных (рассеянный 

человек) и об использовании этих слов в составе 

фразеологических оборотов. Учиться правильно 

употреблять в речи однокоренные слова типа 

висящий — висячий, горящий — горячий. 

Анализ художественного текста с 

определением темы, идеи, роли 

причастий. 

Исследовательская работа по 

теме «Роль причастий в рассказе 

И.А.Тургенева (по выбору)». 

Написание сказки с 

нравоучительным финалом с 

использованием причастий. 

Рецензия на фильм/книгу. 

Стилистический анализ текста. 

Деепричастие 25 Знать основные признаки деепричастия и его 

типичные суффиксы. Различать причастия 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 

Национально-культурная 

ценность, культурная 

самоидентификация, 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

Использование текстов 

этической, эстетической, 

патриотической направленности. 

Обсуждение высказывания К.Г. 

Паустовского «Истинная любовь 

к своей стране немыслима без 

любви к своему языку». 



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 при-знаки, 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. 

Понимать, что способность деепричастия 

«дорисовывать движение» является выразительным 

средством в художественном тексте. Тренироваться в 

точном и уместном употреблении фразеологизмов, 

имеющих в своѐм составе деепричастия. 

Совершенствовать навыки анализа художественного 

текста, выявляя особенности употребления в нѐм 

причастий и деепричастий. 

Отрабатывать правильное ударение в полных и 

кратких причастиях страда тельного залога 

прошедшего времени. Совершенствовать умения 

выразительно читать художественные тексты с 

соблюдением норм орфоэпии. Использовать 

орфоэпический словарь. 

 

Сочинение по теме «Что такое 

дружба?» с использованием 

деепричастий. 

Дискуссия «Речевой этикет: 

зачем?» 

Просмотр видеоролика о роли 

деепричастий в речи с 

обсуждением. 

Написание сочинения «Мое 

хобби». 

 

Имя 

числительное 

13 Иметь представление о понятии числа и научиться 

отличать имена числительные от других слов, 

связанных с понятием числа (например, пятак). 

Знать: а) что обозначают количественные 

числительные, на какие разряды делятся; б) что 

обозначают порядковые числительные. Учиться 

правильно (с точки зрения культуры речи) строить 

словосочетания типа пара носков, двое чулок и т. д. 

Совершенствовать при этом умение пользоваться 

орфоэпическим словарѐм 

Различать и правильно писать сложные и составные 

числительные. Совершенствовать умение правильно 

писать сложные слова, в состав которых входит 

числительное (например, двухкилограммовый) 

Правильно склонять количественные числительные 

(в сочетании с существительными, которые к ним 

относятся). Совершенствовать умение правильно 

образовывать и писать сложные слова, в со-став 

которых входит имя числительное. Читать правильно 

(с точки зрения грамматических норм) тексты с 

именами числительными. Пользоваться 

орфоэпическим словарѐм. 

Правильно склонять порядковые числительные в 

сочетании с существительными, которые к ним 

Анализ речи дикторов и 

выявление ошибок в 

употреблении числительных. 

Проект по теме «Числительные в 

древнерусском языке». 

Викторина по теме «Знатоки 

русского языка». 

Беседа «Какие проблемы 

современного русского языка 

меня волнуют?» 

Создание ребусов на 

лингвистическую тему. 

Сочинение-повествование «Как я 

в первый раз…» с 

использованием числительных 

разных разрядов. 

Подробное изложение 

«Собиратель русских слов» с 

предварительным анализом 

текста. 



относятся, в частности для обозначения дат. 

Правильно и уместно употреблять числительные в 

устной и письменной речи. Пользоваться словарями 

правильности русской речи 

Проверяется умение устно и письменно употреблять 

числительные в речи. 

Местоимение 24 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 надѐжным и нейтральным, самым 

распространѐнным средством связи предложений в 

тексте, однако их употребление при неосторожном 

обращении может вызывать смысловую неточность, 

поэтому важно следить за соотношением 

конкретного слова и его заменителя — местоимения. 

Пользуясь таблицей, соотносить местоимения со 

своей группой, уметь подбирать аналогичные 

примеры. 

Усвоить морфологические особенности личных 

местоимений (их склонение, отсутствие форм числа 

и рода у местоимений я, ты, мы, вы). Употреблять их 

в роли членов предложения. Формулировать 

представление об использовании место имений 3-го 

лица как притяжательных с синтаксической ролью 

определений (чей?) 

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 выражаемые ими значения; 

верно квалифицировать эти местоимения как члены 

предложения 

Осознавать значение местоимений и их функции в 

предложении и в роли связующих слов между 

предложениями в тексте 

Усвоить значение и речевое назначение этой 

небольшой, но частотной группы слов. Употреблять 

в речи фразеологизмы, имеющие в своѐм составе 

указанную группу местоимений. 

Усвоить, когда данные местоимения выступают в 

роли вопросительных, а когда — в роли 

относительных; опознавать их в тексте и приводить 

свои примеры. Употреблять в речи фразеологизмы, 

имеющие в своѐм составе эти местоимения. 

Опознавать и грамотно писать слова данной группы, 

употреблять их и соответствующие фразеологизмы в 

речи. Понимать, как образуются данные 

местоимения. Пользоваться орфографическим 

словарѐм 

Опознавать в тексте данные местоимения; понимать, 

как они образуются, и безошибочно их писать. 

Пользоваться орфографическим словарѐм. 

Знать и различать разряды местоимений в 

предложении и тексте. Знать, как сочетается Вы с 

глаголами, полными и краткими прилагательными; 

приобрести опыт употребления в речи этих 

конструкций. Использовать местоимения в речи в 

соответствии с закреплѐнными в языке этическими 

нормами. Правильно произносить употребительные 

Национально-культурная 

ценность, культурная 

самоидентификация, 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

Использование текстов 

этической, эстетической, 

патриотической направленности. 

Сочинение по теме «Я и мои 

друзья» с использованием 

личных местоимений. 

Урок в парке: подготовка к 

сочинению-описанию «Красота 

сыктывкарской осени». 

Составление схемы «Роль 

местоимений в речи». 

Комплексный анализ 

художественного текста. 

Беседа по высказыванию А.А. 

Реформатского: «Местоимения 

выделяются в особый класс слов-

заместителей, которые как 

"запасные игроки" …выходят на 

поле, когда вынужденно 

"освобождают игру" 

знаменательные слова».  

Просмотр кинофрагмента, анализ 

устной подготовленной речи. 

Создание личного письма с 

использованием фразеологизмов. 



местоимения. Пользоваться орфоэпическим и 

орфографическим словарями. 

Проверять себя, пользуясь орфографическим 

словарѐм, справочниками по орфографии и 

пунктуации. 

6 Повторение 

и 

систематиза

ция 

изученного 

12 Систематизируют знания о разделах науки о языке. 

Повторяют содержание изученных орфографических 

правил и алгоритмы их использования.  Повторяют 

содержание изученных пунктуационных правил. 

Систематизируют знания о лексикологии и 

фразеологии как разделах науки о языке. 

Определяют стиль и основную мысль текста, 

выписывают слова с орфограммами.  

Систематизируют знания о словообразовании как 

разделе науки о языке. Обозначают состав слов и 

способ их образования.  Систематизируют знания о 

морфологии как разделе науки о языке. 

Систематизируют знания о синтаксисе как разделе 

науки о языке.  Опознают морфемы и членят слова 

на морфемы на основе смыслового, грамматического 

и словообразовательного анализа в соответствии с 

принадлежностью к определенной части речи. 

Проводят морфемный и словообразовательный 

анализ слов. 

Национально-культурная 

ценность, культурная 

самоидентификация, 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

Использование текстов 

этической, эстетической, 

патриотической направленности. 

Игра «Я люблю русский язык!» 

Сочинение по теме «Слово ранит 

быстрее, чем лечит». 

Конференция на 

лингвистическую тему.  

Составление словаря «Любимые 

слова моего класса». 

Всего: 210 часов  
 

7 класс  (175 часов) 

№ Раздел Коли

чест

во 

часо

в 

Основные виды учебной деятельности учащихся Содержание воспитания 

1 Общие 

сведения о 

языке. 

2 Иметь представление о том, как язык развивается, 

изменяется с течением времени. Строить небольшое 

рассуждение на данную лингвистическую тему с 

использованием материалов этимологического 

анализа. Иметь представление об этимологии как 

разделе лингвистики и уметь пользоваться 

этимологическим словарѐм при объяснении 

значения, происхождения и правописания слов. 

Беседа «Изменяется ли язык с 

течением времени?» 

Урок в библиотеке 

«Этимологический словарь как 

ключ к истории слова». 

2 Закреплени

е и 

углубление 

изученного 

в 6 классе.  

45 Повторить и обобщить изученное о стилях речи. 

Расширить круг сведений о языковых и речевых 

средствах, характерных для художественной, 

деловой, научной и разговорной речи. Строить 

связное высказывание научного стиля на основе 

обобщающих схем, опорных языковых конструкций, 

выполнять стилистический разбор текста по 

предложенному плану. 

Повторить и обобщить изученное о типах речи, о 

строении типовых фрагментов текста. Строить 

связное научное высказывание с опорой на 

обобщающую схему («читать» схемы), относить 

текст к тому или иному типу речи, выделять в тексте 

смешанного типа изученные типовые фрагменты, а в 

них — опорные слова («данное» и «новое») 

На программном уровне владеть основными 

сведениями из области фонетики и орфоэпии. 

Преимущественно устно проводить фонетический и 

орфоэпический разбор слов, сопоставлять 

произношение и написание слов; владеть навыками 

пользования орфоэпическим словариком учебника и 

Национально-культурная 

ценность, культурная 

самоидентификация, 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

Использование текстов 

этической, эстетической, 

патриотической направленности. 

Сообщение о выдающемся 

лингвисте Д. Н. Ушакове, С. И. 

Ожегове. 

Изложение по рассказу 

Ю. Казакова «Арктур — гончий 

пѐс» 

Беседа на тему «Толковые и 

другие лингвистические словари 

как выражение словарного 

богатства русского языка».  

Анализ художественных текстом. 

Игра «Знатоки русского языка». 

Акция «Грамотеи». 



школьным орфоэпическим словарѐм, чтения 

словарной статьи. Опознавать звукопись в 

поэтических текстах; понимать роль этого приѐма в 

создании художественного образа. 

Знать способы образования слов с помощью морфем: 

приставочный, суффиксальный, приставочно- 

суффиксальный, сложение. Определять 

приставочный, суффиксальный способ образования 

слов, сложение; для сильных учащихся — 

приставочно-суффиксальный, сложение с 

одновременным присоединением суффикса. Строить 

словообразовательную цепочку однокоренных слов и 

на еѐ основе определять морфемное строение слова. 

Иметь представление о словообразовательном гнезде 

как группе однокоренных слов, расположенных в 

определѐнном порядке, который показывает 

последовательность образования родственных слов. 

Уметь работать со словообразовательным 

словариком, анализируя словообразовательные 

гнѐзда и представленные в них 

словообразовательные цепочки. Иметь 

представление об основных способах 

неморфологического образования слов: переход 

слова из одной части речи в другую, сращение 

частей словосочетания в одно слово. Используя 

этимологический словарик, уметь объяснить, какие 

изменения произошли в морфемном строении слова. 

Проверить соответствующие основные умения и 

навыки 

Анализировать текст: определять тему, основную 

мысль, способы и средства связи предложений. 

Выполнять комплексный анализ текста: определять 

тему, основную мысль текста, устанавливать стиль 

речи, находить характерные языковые средства, 

определять ведущий тип речи и включѐнные в него 

фрагменты с иным типовым значением; составлять 

план и типологическую схему текста; писать 

изложение, сохраняя стиль речи и типологическое 

строение текста. 

Понимать значение письма и чтения, правил право-

писания для жизни людей. Свободно владеть 

орфографическим словарѐм, извлекать полную 

информацию из его словарной статьи. Знать 

важнейшие разделы орфографии. Называть 

пунктуационные знаки; знать и применять изученные 

правила употребления запятой, тире, двоеточия, 

кавычек. Знать и применять правила употребления на 

письме разделительных ъ и ь. 

Знать и применять правила употребления на письме ь 

для обозначения мягкости и как показателя 

грамматической формы слова 

Знать и применять правила употребления на письме 

о — е (ѐ) после шипящих и Ц в разных морфемах. 

Знать, какие три группы приставок выделяются с 

учѐтом правил их написания; приводить 

соответствующие примеры; верно писать слова с 

данными приставками. 

Знать виды орфограмм в корне слова. 

Характеризовать орфограммы корня, верно 

обозначать на письме гласные и согласные корня, 

аргументируя свой выбор. Владеть способом подбора 

проверочных слов. Правильно писать корни с 

чередованием. Знать, как пишутся частотные слова с 



буквами о — ѐ после шипящих. Знать вызывающие 

трудности при письме частотные суффиксы имѐн 

существительных. Приводить примеры слов с 

данными суффиксами, правильно их писать. Знать 

суффиксы причастий и условия их употребления. 

Различать и верно писать суффиксы прилагательных 

и причастий с буквами н и нн. 

Проверить навыки правописания суффиксов 

прилагательных и причастий с н и нн, личных 

окончаний глагола, гласных и согласных корня, 

навыки усвоения правил пунктуации в сложном 

предложении и в предложении с однородными 

членами. 

Знать и приводить примеры, когда в именах 

существительных в ед. ч. пишется буква и, а когда — 

е; какие личные окончания имеют глаголы I и II 

спряжения и как определить спряжение; как 

определить правописание окончаний 

прилагательных, причастий и соответствующих 

местоимений. Верно писать окончания в словах на 

основе правил. 

Знать правила употребления не с личными формами 

глагола, деепричастиями и причастиями; с 

существительными и прилагательными. Приводить 

примеры, опознавать в тексте соответствующие 

словоформы, грамотно употреблять их в 

собственных письменных работах. 

Знать правила написания не и ни в составе 

отрицательных местоимений, условия их слитного и 

раздельного употребления; уметь приводить 

соответствующие примеры и верно писать указанные 

слова. 

Знать правила употребления дефиса в предлогах, 

сложных существительных и прилагательных, 

местоимениях. Приводить примеры. Грамотно 

употреблять дефис в изученных группах слов 

Владеть изученными сведениями из области лексики. 

Уметь работать с толковым словарѐм, а также со 

словарями синонимов, антонимов. Уметь опознавать 

в тексте слова, использованные в переносном 

значении; употреблять в речи слова-синонимы. 

Понимать, что такое грамматика. Знать еѐ основные 

разделы. Опознавать части речи и их 

морфологические признаки. Проводить 

морфологический разбор слов; проводить 

синтаксический разбор в рамках изученного 

материала. 

3 Речь 30 Распознавать высказывания публицистического 

стиля при восприятии устной речи (по радио, теле-

видению) и письменной (чтение газеты) 

Анализировать тексты публицистического стиля, 

находить в них характерные языковые и речевые 

средства. 

Целенаправленно просматривать молодѐжные 

газеты, находить в них заметки об интересном факте, 

определять их тему, основную мысль, тип речи 

(обычно повествование). 

Использовать в заметке средства публицистического 

воздействия на читателя. Работать над ошибками. 

Совершенствовать свой текст. 

Иметь представление о строении типового фрагмента 

со значением рассуждения-размышления. Находить в 

анализируемых текстах и использовать в своих 

Анализ текстов 

публицистического 

стиля, нахождение в них 

характерных языковых 

и речевых средств. 

Анализ заметок  в молодѐжных 

СМИ. Написание заметок. 

Коллективная работа над постом  

в школьную группу на тему 

«Человек и 

природа в городе Сыктывкаре».  

 Сочинение-рассуждение 

публицистического стиля с 

использованием средств  

публицистической 

выразительности: доказательство 



рассуждениях-размышлениях средства 

публицистической выразительности: доказательство 

«от противного», цитаты из высказываний известных 

писателей, общественных деятелей, вопросы-

размышления типа «или — или». 

Написать текст по данному началу. Использовать 

средства публицистической выразительности: 

доказательство «от противного», цитаты из 

высказываний известных писателей, общественных 

деятелей, вопросы-размышления типа «или — или». 

Иметь представление о строении фрагмента текста со 

значением «описание состояния человека». Замечать 

и выделять типовые фрагменты со значением 

состояния лица при чтении художественных 

произведений; находить в предложениях опорные 

слова и выражения, передающие состояние героев 

произведения. 

Знать способы выражения «данного» и «нового» в 

типовых фрагментах со значением состояния 

человека. Варьировать способы выражения 

«данного» и «нового» при создании фрагментов 

текста со значением состояния лица; писать этюды, 

отражающие то или иное состояние человека, 

«прочитанное» по фотографии, репродукции 

картины, при непосредственном общении с кем-

либо, описывать состояние того или иного героя 

кино- или телефильма, вызванное острым поворотом 

сюжетной линии. 

Уметь рассказывать о своѐм состоянии (волнении, 

страхе, радости), вызванном определѐнной 

жизненной ситуацией, соединять описание состояния 

с другими фрагментами, необходимыми для развития 

темы и основной мысли. 

Анализировать сочинения-рассуждения, учитывая 

зависимость порядка слов в предложениях от 

замысла автора. Устанавливать нужный порядок 

слов с учѐтом развития мысли в тексте. 

Знать особенности порядка слов в текстах разных 

типовых значений. Использовать в тексте 

нерасчленѐнные предложения 

Распознавать обратный порядок слов в 

предложениях текста, понимать смысл его 

использования; применять этот приѐм при создании 

собственных высказываний. Осознанно пользоваться 

порядком слов как средством для лучшего 

выражения мыслей и передачи эмоциональной речи. 

Написать изложение публицистического стиля с 

использованием в качестве средств выразительности 

обратного порядка слов, экспрессивного повтора, 

параллельного способа связи предложений 

Учиться отбирать признаки для описания, пользуясь 

словарѐм эпитетов, синонимов, антонимов. 

Иметь представление о строении такого текста: 

описание предмета (возможно, в сочетании с 

описанием места). Анализировать и строить текст, 

используя в нѐм конструкции, характерные для 

описания предмета (кто? (что?) — какой?) и 

описания места (где? — что?) 

Строить текст со значением описания внешности 

человека, выбирая в зависимости от основной мысли 

тот или иной способ выражения признака 

(словосочетание, предложение, тип речи). Создать в 

устной и письменной форме сочинение-миниатюру с 

«от противного», цитаты из 

высказываний известных 

писателей, 

общественных деятелей, 

вопросы-размышления типа 

«или—или». 

Просмотр эпизодов 
спектаклей и описание 

состояния героя, вызванное 

острым поворотом сюжета. 
Сочинение-воспоминание «Как я 

первый раз...». Анализ 

сочинения. 

Изложение публицистического 

стиля «Поговорим о бабушках» с 

использованием в качестве 

средств выразительности 

обратного порядка слов, 

экспрессивного повтора, 

параллельного способа связи 

предложений 

Сочинение-миниатюра «Кто он? 

Портрет интересного человека». 

Сжатое изложение по тексту 

К. И. Чуковского 

«О Чехове». Анализ 

изложения. 

Сочинение о человеке: «Каким 

человеком был мой дедушка 

(отец, ...)?», или «Что за человек 

мой друг (брат, ...)?», или 

«Знакомьтесь: это я»  

 



описанием внешности. 

Иметь представление о краткой и полной 

характеристике человека. Анализировать 

характеристики персонажа в художественном 

произведении. Анализировать тексты; создавать 

сжатую деловую характеристику человека на основе 

художественной (стилистическая трансформация). 

Отбирать материал для сжатого изложения по теме 

на основе сложного плана. Сжато пересказывать 

текст по памяти, сохраняя характеристику 

персонажа. Соединять в одном тексте 

характеристику человека и описание его внешности. 

Создавать текст типа характеристики или 

самохарактеристики, где чередуются фрагменты со 

значением описания предмета и рассуждения-

доказательства. 

4 Морфологи

я. 

Орфографи

я. Наречие. 

42 Иметь представление о наречии как неизменяемой 

части речи, используя приѐм сопоставления наречий 

с соотносимыми словоформами других частей речи 

(на силу не надейся — насилу доехали). Проводить 

семантико-грамматический анализ наречий. На 

основе семантико-грамматических особенностей 

слов опознавать наречия в предложении, в тексте; 

доказывать принадлежность слова к классу наречий. 

Знать разряды наречий по значению; определять в 

тексте значение употреблѐнных наречий. Иметь 

представление о словах состояния. 

Знать, как образуются степени сравнения наречий в 

сопоставлении со степенями сравнения имѐн 

прилагательных. Находить в тексте эти формы. 

Проводить морфологический разбор наречий по 

плану. 

Иметь представление об основных способах 

образования наречий: суффиксальном, приставочно-

суффиксальном, приставочном, сложении разных 

видов. Определять указанные способы образования 

наречий. Анализировать семантико-

словообразовательные отношения компонентов 

словообразовательной пары, словообразовательной 

цепочки, словообразовательного гнезда. Проводить 

морфемный разбор наречия на основе семантико-

словообразовательного анализа. 

Опознавать в тексте наречия, определять их разряды, 

способы образования. 

Знать правописание наречий, предложенных для 

заучивания; на грамматико-семантической основе 

разграничивать наречия и созвучные им формы 

других частей речи (вмиг — в миг удачи, потому — 

по тому и т. п.) 

Понимать, что правило написания не с наречиями то 

же, что и с именами существительными и 

прилагательными. Опознавать при письме и верно 

писать не со словами этих частей речи. Знать, что 

правила правописания не с глаголами и 

деепричастиями, с одной стороны, причастиями — с 

другой, отличаются от правил написания не с 

наречиями, существительными и прилагательными. 

Правильно писать не со словами указанных трѐх 

групп 

Отличать наречия от форм кратких страдательных 

причастий и на этой основе верно писать слова с -н и 

-нн в суффиксах данных групп слов. Знать суффиксы 

с -к и -нн имѐн прилагательных и причастий. Верно 

Практикум «Роль  наречий в 

художественных текстах» 

Игра «Наречие или слова 

категории состояния?» 

Проект «Музей наречий» 

Национально-культурная 

ценность, культурная 

самоидентификация, 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

Использование текстов 

этической, эстетической, 

патриотической направленности. 

Семинар по теме «Наречие – 

интересная часть речи». 

Сочинение-описание 

фотографии, изображающей 

плато Маньпупнѐр,  с 

использованием наречий. 

Юмористический рассказ 

«Почему я опоздал в школу» с 

использованием слов категории 

состояния. 

Сообщение о выдающемся 

лингвисте А. Н. Гвоздеве. 



воспроизводить их при письме. 

Понимать, что правило написания о или е после 

шипящих в конце слов является общим для наречий, 

существительных и прилагательных. Верно писать 

эти группы слов. 

Знать правило употребления суффиксов -о, -а, 

зависящих от приставки. Пользоваться 

орфографическим словарѐм. 

Знать словообразовательные признаки наречий, 

которые пишутся через дефис. Находить эти наречия 

в тексте и верно писать их. На основе семантико- 

грамматического анализа разграничивать созвучные 

словоформы (по зимнему пути, по-зимнему 

холодно). 

Знать правило и верно писать отрицательные 

наречия. Осознавать сходство и различие в 

правописании отрицательных местоимений и 

отрицательных наречий. 

Владеть обобщѐнным правилом употребления ь 

после шипящих в конце слов разных частей речи. 

Понимать роль наречий в художественном и научном 

тексте; разницу между обстоятельственными и 

определительными наречиями. Уметь объяснить 

роль наречий в текстах разных стилей и употреблять 

их точно и выразительно в собственном 

высказывании. 

Правильно произносить наиболее употребительные 

наречия, применяя известные правила произношения 

и ударения. Пользоваться орфоэпическим словарѐм. 

Повторить изученный материал по теме 

Проверяется написание слов с орфограммами в 

корне, в окончании, правописание наречий. 

Контролируется пунктуация сложных предложений, 

предложений с причастными и деепричастными 

оборотами, с однородными членами. 

5 Служебные 

части речи 

46 Иметь представление о грамматических 

особенностях служебных частей речи и их отличиях 

от знаменательных частей речи. Владеть сведениями 

о предлоге. Проводить морфологический разбор 

предлога как части речи; уметь опознавать предлоги 

в речи. Различать разряды предлогов: производные 

— непроизводные; простые — составные. Уметь 

анализировать словосочетания типа: «глаг. + сущ. с 

предл.»; «сущ. +сущ. (мест.) с предл.»; определять 

форму зависимого слова, грамматическое значение 

предлога. 

Знать, какие предлоги пишутся через дефис. Верно 

писать производные предлоги, соотносимые с 

другими частями речи: вследствие, навстречу, не-

смотря, ввиду, в течение, в продолжение, в 

заключение. 

Употреблять предлоги в составе глагольных и 

именных словосочетаний, соблюдая современные 

нормы русского литературного языка. Правильно 

употреблять предлоги с нужным падежом, 

существительные с предлогами благодаря, согласно, 

вопреки. Обнаруживать ошибки, связанные с 

употреблением производных и непроизводных 

предлогов, исправлять эти ошибки. 

Национально-культурная 

ценность, культурная 

самоидентификация, 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

Использование текстов 

этической, эстетической, 

патриотической направленности. 

Правильно 

и уместно употреблять 

междометия для выражения 

чувств, этикетных формул, 

команд, 

приказов. 

Сообщение о выдающимся 

лингвисте Г. О. Винокуре. 

Деловая игра «Редактор на 

связи». 

Игра «Слабое звено» 

Практикум «Роль частиц в 

сказках А. С. Пушкина» 

Моделирование речевых 

ситуаций. 

Проект «Есть ли польза от 

междометий в нашей речи?» 

 Предлог 12 

Союз 13 Обобщить все сведения о союзе как части речи; 

совершенствовать умение опознавать союзы в 

предложении, составлять схему предложения и 

пунктуационно грамотно оформлять его на письме. 



Различать разряды союзов (сочинительные — 

подчинительные) и типы предложений, в которых 

они употреблены: простое, сложное 

(сложносочинѐнное, сложноподчинѐнное). 

Совершенствовать навыки синтаксического и 

пунктуационного разбора предложения. Знать 

перечень простых и составных союзов и учиться их 

различать. Проводить морфологический анализ 

союзов. 

Знать и безошибочно писать союзы, предложенные 

для заучивания. Отличать союзы от созвучных им 

местоимений с предлогами (зато — за то дерево), 

частицами или от наречий с частицами (я также 

пойду — я поступлю так же). 

Распознавать союзы, определять тип предложения и 

пунктуационно правильно оформлять его на письме. 

Иметь представление о союзных словах, их роли в 

сложноподчинѐнном предложении и отличии от 

подчинительных союзов. Употреблять в речи союзы 

в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями. 

Частица  13 Знать признаки частицы как части речи, опознавать 

частицы в предложениях, с верной интонацией 

произносить предложения с частицами, 

передающими разные оттенки значения. Различать 

разряды частиц и те значения, которые ими 

передаются. Проводить морфологический анализ 

частиц. 

Знать случаи употребления на письме частиц не и ни 

с отдельными частями речи. Уметь объяснять их 

правописание и верно употреблять в собственной 

письменной речи. Знать правила употребления и 

написания частиц ли, же, -то, -ка. Разграничивать 

частицы и приставки не и ни; верно писать их. 

Проверяется усвоение правописания частиц, 

наречий, местоимений, а также усвоение правил 

пунктуации в сложном предложении, в конструкциях 

с однородными членами, причастными и 

деепричастными оборотами. 

Объяснить смысловую роль частицы в 

анализируемом высказывании. Наблюдать за 

использованием частиц в отрывках из 

художественных текстов. Правильно употреблять 

частицы для выражения отношения к 

действительности и передачи различных смысловых 

оттенков. 

Знать некоторые правила ударения в предлогах, 

союзах, частицах. Правильно произносить 

употребительные предлоги, союзы, частицы в 

текстах при чтении и в собственных высказываниях. 

Пользоваться орфоэпическим словарѐм. 

 

Междометия и 

звукоподражат

ельные слова. 

Омонимия слов 

разных частей 

речи. 

8 Знать языковые особенности междометий; изучить 

перечень наиболее употребительных междометий. 

Распознавать междометия разных семантических 

разрядов. Уметь определять роль междометий в 

высказывании. Правильно и уместно употреблять 

междометия для выражения чувств, этикетных 

формул, команд, приказов. Наблюдать за 

использованием междометий в разговорной речи и 

художественных произведениях. Совершенствовать 

навыки выразительного чтения высказывания. 

Опознавать звукоподражательные слова. Наблюдать 

за их использованием в разговорной речи и в 



художественных произведениях. Выразительно 

читать предложения со звукоподражательными 

словами. 

Различать грамматические омонимы на основе 

семантико-грамматического анализа. 

6 Повторение 

и 

систематиза

ция 

изученного 

10 Повторить изученный материал по фонетике и 

орфоэпии, морфемике и словообразованию, лексике 

и фразеологии, грамматике, орфографии и 

пунктуации, развитию речи. 

Национально-культурная 

ценность, культурная 

самоидентификация, 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

Использование текстов 

этической, эстетической, 

патриотической направленности. 

Конференция «Служебные части 

речи». 

Всего: 175 часов  

 

8 класс  (144 часа) 

№ Раздел Кол

ичес

тво 

часо

в 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

Содержание воспитания 

1 Язык и 

речь 

3 Иметь представление о месте русского языка среди 

славянских языков. 

Аргументируют основные положения о роли 

русского языка в современном мире (устно и 

письменно).  Осознают роль русского языка в жизни 

общества и государства, в современном мире; роль 

языка в жизни человека; учатся понимать красоту, 

богатство, выразительность русского языка.   

Просмотр и обсуждение лекции 

кандидата филологических 

наук Ольги Альбертовны 

Старовойтовой «Историческая 

грамматика русского языка. 

Славяне и их языки». 

Сообщение о выдающемся 

лингвисте И. И. Срезневском. 

Национально-культурная 

ценность, культурная 

самоидентификация, 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

2 Повторение 

и 

обобщение 

изученного 

в 5—7 

классах 

 

12 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. 

Безошибочно разграничивать имена прилагательные, 

причастия, наречия; опознавать и образовывать 

полные и краткие формы страдательных причастий; 

соотносить конкретные суффиксы с определѐнными 

группами слов; правильно писать суффиксы с 

буквами н и нн. 

Закрепляются понимание и верное написание не: 1) с 

глаголами и деепричастиями; 2) с причастиями; 3)с 

существительными, прилагательными и наречиями 

(такую группировку частей речи со слитным и 

раздельным написанием не учащиеся должны уметь 

аргументировать) 

Отчѐтливо осознавать сходство и различие в на-

писании не и ни с местоимениями и наречиями, 

безошибочно писать данные группы слов. 

Отрабатываются основные функции употребления 

частицы ни: усиление отрицания, усилительно-

обобщѐнное значение в придаточном предложении. 

Верно употреблять дефис в словах разных частей 

речи на основе знания правил дефисного написания в 

Национально-культурная 

ценность, культурная 

самоидентификация, 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

Использование текстов 

этической, эстетической, 

патриотической 

направленности. 

Моделирование речевых 

ситуаций, требующих знания 

алфавита. 

Своя игра «Не с разными 

частями речи». 

Дискуссия на тему «Интернет-

словари – доверяй, но 

проверяй!» 

Изложение без концовки. 



предлогах, именах существительных и 

прилагательных, местоимениях, наречиях, глаголах. 

Правильно писать данные слова на основе 

разграничения смысла слов, различия их 

лексического и грамматического значений, 

морфемного строения. 

Определять способ и средства связи предложений в 

тексте. 

3 Речь 17 Иметь представление о репортаже. Сопоставлять 

репортаж с информационной заметкой, замечая 

общее и различное. Учиться сжатию текста. 

Иметь представление о композиции репортажа, об 

особенностях строения зачина, центральной части 

репортажа, его концовки; о языковых средствах для 

создания динамичности, «сиюминутности», 

экспрессивности повествования. 

Сопоставлять и различать репортажи двух типов. 

Учиться создавать репортажи двух типов, подбирать 

к ним материал. 

Иметь представление о жанре статьи. Работать с 

газетой, анализировать наиболее интересные статьи. 

Анализировать композицию статьи, ведущий тип 

речи и сопутствующие типовые фрагменты, 

языковые средства воздействия на читателя. 

Конструировать отдельные части статьи: тезис, 

вывод; подбирать аргументы и примеры для 

доказательства того или иного тезиса. 

Иметь представление о жанре портретного очерка. 

Читать и анализировать тексты-образцы, 

тренироваться в построении отдельных фрагментов 

очерка. 

Национально-культурная 

ценность, культурная 

самоидентификация, 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

Использование текстов 

этической, эстетической, 

патриотической 

направленности. 

Сочинение-рассуждение «Легко 

ли быть молодым?» 

Посещение спортивного 

мероприятия и написание 

репортажа-повествования с 

места событий. 

Экскурсия «Пешком по Усть-

Сысольску» и написание 

репортажа-описания. 

Анализ статей юношеских 

СМИ Республики Коми. 

Написание своей статьи на 

свободную тему. 

Портретный очерк: анализ 

образцов и написание. 

Урок-деловая игра «Мы делаем 

газету». 

4 Синтаксис 

и 

пунктуация

.  

Синтаксис 

простого 

предложени

я. 

 

102 Понимать роль словосочетания; различать 

словосочетания и предложения. Вычленять из 

предложений словосочетания с разными типами 

связи (согласование, управление, примыкание). 

Правильно употреблять словосочетания в составе 

предложений. Проводить устный и письменный 

синтаксический разбор словосочетаний 

Характеризовать разные типы предложений: 

утвердительные и отрицательные; по цели 

высказывания; по эмоциональной окраске; по 

количеству грамматических основ; по характеру 

основы; по наличию второстепенных членов. 

Правильно произносить термины русского языка (в 

основном из области синтаксиса), а также 

общеупотребительные слова. 

Национально-культурная 

ценность, культурная 

самоидентификация, 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

Использование текстов 

этической, эстетической, 

патриотической 

направленности. 

Беседа на основе высказывания 

«Синтаксис всегда находится 

на службе самого человека, его 

мыслей и чувств». 

Сочинение по картине Б.М. 

Кустодиева «Портрет 

Шаляпина». 

Сочинение с грамматическим 

заданием по 

картине К. П. Брюллова 

«Всадница». 

Игра «Осложнѐнное простое 

предложение» 

Проект «Виды односоставных 

предложений в постах 

известных блогеров» 

Практикум «Интонация». 

Урок–исследование по теме 

«Роль обособленных членов 

предложения в речи». 

Словосочетани

е и 

предложение 

как единицы 

синтаксиса 

 

7 

Двусоставное 

простое 

предложение. 

Главные и 

второстепенны

е члены 

предложения. 

19 Знать, что такое интонация и еѐ основные элементы. 

Проводить интонационную разметку текстов. 

Выразительно читать тексты, соблюдая 

интонационный рисунок каждого предложения и 

текста 

Знать и пояснять функцию главных членов 

предложения. Знать, что такое подлежащее; уметь 

находить и характеризовать подлежащее в 

предложении. Знать, что такое сказуемое; уметь 

находить и характеризовать сказуемое в 



 предложении. 

Знать правило постановки тире между подлежащим 

и сказуемым; уметь применять правило в 

письменной речи. Читать с правильной интонацией 

предложения с тире между подлежащим и 

сказуемым. Различать тире и дефис и правильно их 

обозначать при письме 

Правильно согласовывать подлежащее и сказуемое, 

применяя соответствующие правила и учитывая в 

ряде случаев сосуществующие в литературной речи 

варианты согласования. 

Знать и рассказывать о роли второстепенных членов 

в предложении. Знать, что такое определение, виды 

определений. Знать, что такое приложение; 

соблюдать правила написания приложений; 

правильно и уместно употреблять определения в 

речи. 

Знать, что такое дополнение, виды и способы 

выражения дополнения. Уметь отличать подлежащее 

от дополнения, выраженного в омонимичной форме. 

Знать, что такое обстоятельство; знать разряды 

обстоятельств, способы их выражения. Правильно 

употреблять знаки препинания в предложениях со 

сравнительными оборотами. 

Иметь представление о прямом и обратном порядке 

слов, о месте главных и второстепенных членов в 

предложении. Осознанно использовать порядок слов 

для большей выразительности речи 

Моделирование речевых 

ситуаций с использованием 

неполных предложений, 

вводных конструкций, 

обращений.. 

Описание интересного случая 

из жизни с употреблением 

односоставных предложений. 

Исследование на тему 

«Вводные слова как средство 

выражения эмотивности» 

Беседа по теме «Роль 

обращений в речевом этикете» 

Конференция «Чужая речь: 

прямая и косвенная». 

Пересказ текста об известных 

людях Республики Коми с 

включением цитаты. 

 Односоставные 

простые 

предложения. 

12 Понимать роль односоставных предложений в речи, 

их значение; знать и различать их виды: четыре 

глагольных и назывное. 

Знать особенности употребления в речи 

определѐнно-личных предложений, формы 

сказуемого; опознавать эти предложения в тексте и 

верно, а также уместно употреблять их в 

собственных высказываниях. 

Знать, когда употребляются в речи неопределѐнно-

личные предложения, какие формы имеет сказуемое; 

опознавать в тексте эти предложения, уметь 

использовать их в собственных высказываниях. 

Знать функцию обобщѐнно-личных предложений в 

речи, форму сказуемого. Опознавать данные 

предложения в речи и употреблять их в собственных 

высказываниях. 

Знать особенности употребления в речи безличных 

предложений и способы выражения сказуемого; 

опознавать в тексте эти предложения и умело 

пользоваться ими в собственных высказываниях. 

Знать особенности употребления в речи назывных 

предложений и способы выражения подлежащего; 

опознавать в тексте и умело употреблять в 

собственной речи этот вид предложений. 

Сопоставлять изученные виды односоставных 

предложений по их структурным и смысловым 

особенностям. 

Использовать в речи односоставные предложения. 

 

Неполные 

предложения. 

4 Понимать назначение неполных предложений в 

общении; опознавать эти предложения в тексте и 

грамотно употреблять в собственных высказываниях. 

Вырабатывать навык грамотного пунктуационного 

оформления неполных предложений при письме. 

Предложения с 

однородными 

19 Знать, какие члены предложения считаются 

однородными и каковы их особенности. 



членами. Схематически передавать синтаксические структуры 

с однородными членами. Овладевать интонацией 

перечисления. Иметь общее представление о 

пунктуации при однородных членах, соединѐнных 

бессоюзной и союзной связью. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами без 

обобщающих слов. Различать (в пунктуационном 

оформлении) простое предложение с однородными 

членами, соединѐнными неповторяющимся союзом 

и, да (=и) и сложное предложение с аналогичной 

связью. 

Знать особенности сочинительной связи и интонации 

перечисления. Знать группы сочинительных союзов 

по их значению: соединительные, противительные, 

разделительные. Опознавать эти виды связи, 

грамотно интонировать соответствующие 

предложения. Безошибочно оформлять пунктуацию 

предложений с данными видами связи. 

Понимать, что такое однородные и неоднородные 

определения; сопоставлять и различать однородные 

и неоднородные определения; грамотно оформлять 

их пунктуацию при письме. 

Использовать однородные и неоднородные 

определения при описании картины, правильно 

употреблять знаки препинания при однородных 

членах. 

Знать особенности данной синтаксической 

конструкции, умело употреблять еѐ в речи. Знать и 

корректно применять правила постановки знаков 

препинания при однородных членах с обобщающими 

словами. 

Предложения с 

обращениями и 

вводными 

конструкциями

. 

13 Повторить сведения об обращении. Углубить 

представление об этой конструкции за счѐт 

осмысления основного назначения обращения в речи 

(звательная, оценочная и изобразительная функции). 

Характеризовать и использовать в речи 

синтаксические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обращениями. Обобщать 

сведения о синтаксической роли имени 

существительного в форме именительного падежа и 

тренировать в определении функции этой 

словоформы: как обращения и как главного члена 

односоставного назывного предложения; 

подлежащего двусоставного предложения; 

сказуемого двусоставного предложения; 

приложения, употреблѐнного при подлежащем. 

Познакомиться с явлением вводности как речевой 

категорией. Объяснять смысловые различия разных 

вариантов предложения, появляющиеся при замене 

вводного слова. Познакомиться с основными 

группами вводных слов по значению, учиться 

опознавать слова этих групп в предложении, тексте. 

Выразительно и правильно читать предложения, 

используя интонацию вводности. Опознавать 

вводные слова и правильно расставлять знаки 

препинания в предложениях с вводными словами. На 

основе семантико- грамматического анализа 

отличать вводное слово от омонимичного члена 

предложения (видно, к счастью, может, вправо и т. 

п.) 

Иметь представление о вставных конструкциях и их 

смысловых отличиях от вводных слов и 

предложений. Опознавать вставные конструкции, 

 



правильно читать предложения с ними и расставлять 

знаки препинания при письме. Совершенствовать 

умение опознавать междометия и расставлять знаки 

препинания в предложениях с междометиями и 

словами да, нет. 

 Предложения с 

обособленным

и членами. 

20 Иметь представление об обособлении как способе 

придать второстепенному члену предложения 

относительную смысловую самостоятельность, 

особую значимость в высказывании. 

Характеризовать разные признаки обособленных 

оборотов: смысловые, грамматические, 

интонационные и пунктуационные. 

Совершенствовать умение опознавать обособленные 

члены, выраженные причастными и деепричастными 

оборотами 

Повторить и обобщить сведения об определении как 

второстепенном члене и его разновидностях. Знать 

основные условия обособления определений и 

приложений и применять знания при 

пунктуационном оформлении письменного текста. 

Совершенствовать умения опознавать причастия, 

причастные обороты и правильно расставлять знаки 

препинания в предложениях, содержащих эти 

категории. Дать представление об изобразительно-

выразительной функции обособленных определений 

в художественной речи. Знать особенности 

интонации предложений с обособленными 

определениями, учиться составлять схемы таких 

предложений и правильно произносить подобные 

высказывания. 

Повторить и обобщить сведения об обстоятельстве 

как второстепенном члене и разных способах его 

выражения. Знать основные условия обособления 

обстоятельств, выраженных деепричастиями, 

деепричастными оборотами, существительными в 

косвенных падежах. Применять эти знания при 

пунктуационном оформлении письменного текста. 

Совершенствовать умения опознавать деепричастия, 

деепричастные обороты и правильно расставлять 

знаки препинания в предложениях с ними. Иметь 

представление об изобразительно-выразительной 

функции обособленных обстоятельств в 

художественной речи. Совершенствовать умение 

интонационного анализа предложений с 

обособленными членами. Сопоставлять 

обособленные и необособленные члены 

предложения. 

Иметь представление об уточняющих членах 

предложения и свойствах, отличающих их от 

обособленных оборотов. Учить опознавать 

уточняющие члены на основе семантико-

интонационного анализа высказывания. 

 Прямая и 

косвенная речь  

 

8 Знать, что такое прямая речь. Правильно оформлять 

прямую речь и диалог на письме. Уметь правильно 

произносить фразы с прямой речью, пользоваться 

схемами при обозначении предложений с прямой 

речью. 

Иметь представление о косвенной речи. Правильно 

трансформировать предложения (фразы) с прямой 

речью в косвенную и наоборот. 

Иметь представление о цитировании. Уметь 

цитировать различные устные и письменные 

высказывания с соблюдением норм письменной и 

 



устной речи. 

5 Повторение 

и 

систематиза

ция 

изученного 

10 Повторить изученный материал по синтаксису и 

пунктуации. 

Национально-культурная 

ценность, культурная 

самоидентификация, 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

Использование текстов 

этической, эстетической, 

патриотической 

направленности. 

Обсуждение высказываний 

лингвистов о синтаксисе 

современного русского языка. 

Анализ, выявление и защита 

собственной позиции. 

Всего: 144 часа.  

 

 

9 класс  (136 часов) 

№ Раздел Коли

чест

во 

часо

в 

Основные виды учебной деятельности учащихся Содержание воспитания 

1 О языке 2 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. 

Национально-культурная 

ценность, культурная 

самоидентификация, 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

Анализ словарной статьи из 

«Толкового словаря русского 

языка» С.И. Ожегова. 

Формулировка различных 

выводов об особенностях 

многозначного слова «язык». 

Сопоставление с другими 

словами дает возможность 

сделать вывод о системных 

(синонимических и 

омонимичных) связях слова 

«язык», специфике его 

функционирования в тексте. 

Просмотр и обсуждение лекции 

современного российского 

лингвиста Владимира Плунгяна 

«Русский язык в современном 

мире». 

Мини-сочинения на тему 

«Международное значение 

языка». 

2 Речь 22 Уметь писать изложение, близкое к тексту, на основе 

комплексного анализа исходного текста. 

Иметь представление о функции языковых 

вкраплений различных стилей речи в 

художественном произведении. Проводить языковой 

анализ текста. Выразительно читать и устно 

пересказывать соответствующие тексты. 

Иметь представление о разнообразных средствах 

связи предложений в тексте. Определять способ и 

Национально-культурная 

ценность, культурная 

самоидентификация, 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

Использование текстов 

этической, эстетической, 

патриотической направленности. 

Изложение «Мой друг» 



средства связи предложений в готовом тексте; 

использовать определѐнные средства связи как 

стилистический приѐм, усиливающий 

выразительность речи, при создании текста. 

Различать типы речи и их разновидности. Проводить 

типологический анализ текста. Иметь представление 

о сжатии текста. 

Сокращать текст на основе стилистического и 

типологического анализа, пре-вращая 

изобразительную речь в информативную 

Опознавать жанр путевых заметок на основе анализа 

задачи и предметного содержания высказывания. 

Анализировать и совершенствовать сочинения по 

плану анализа текста определѐнного речевого жанра. 

Учиться сжимать текст с учѐтом его типологического 

строения (устно). Подготовиться к домашнему 

сочинению в жанре путевых заметок. Подробное 

изложение по плану без изменения лица в жанре 

путевых заметок. 

Отличать рецензию от отзыва по большей 

аналитичности жанра; от эссе — по степени 

формализации текста. Проанализировать ошибки в 

изложении по тексту Ю. Нагибина «Чистые пруды». 

Иметь представление о стандартных выражениях, 

используемых в рецензии, как средствах связи частей 

текста. Подготовиться к домашнему сочинению-

рецензии. 

Определять жанр эссе (на основе анализа задачи 

высказывания, предметного содержания, 

типологической структуры и языковых особенностей 

текста). Подготовиться к домашнему сочинению в 

жанре эссе (на выбор — по картине или по книге). 

Создавать собственные высказывания в жанре эссе. 

Повторить изученное об официально-деловом стиле. 

Правильно оформлять по образцам деловые бумаги. 

Анализировать и совершенствовать рецензию, 

написанную ранее. 

Тренироваться в правильном написании деловых 

бумаг (заявления, доверенности, расписки, 

автобиографии) по образцу. 

Проводить стилистический анализ текста. 

Сочинение-этюд по картине И. И. 

Левитана «Весна. Большая вода». 

Экскурсия в финно-угорский 

этнокультурный парк и 

написание сочинения в жанре 

путевых заметок. 

Рецензия на фильм/книгу. 

Изложение по тексту Ю. 

Нагибина «Чистые пруды». 

Сочинение в жанре эссе «О 

времени и о себе» или «Кем 

быть? Каким быть?». 

Стилистический анализ текста. 

Моделирование речевых 

ситуаций. Написание деловых 

бумаг (заявление, доверенности, 

расписки, автобиографии) по 

образцу. 

 

3 Обобщение 

изученного 

в 5-8 

классах 

14 Закрепить навыки фонетического и орфоэпического 

разбора, навыки работы с орфоэпическим 

словариком учебника и словарѐм. Осознавать роль 

письма в истории развития России. Различать звуки и 

буквы. Знать русский алфавит, правильно 

произносить названия букв. Иметь представление о 

литературной норме и еѐ разновидностях. 

Обобщить сведения из области лексики и 

фразеологии, морфемики и словообразования. 

Закрепить навыки лексического, морфемно-

словообразовательного разбора; навыки работы с 

толковым словариком учебника и словарѐм. 

Закрепить знания о частях речи: о критериях 

распределения слов по частям речи; о специфических 

(постоянных) признаках частей речи; об 

особенностях изменения самостоятельных частей 

речи (изменяемых). 

Различать отделяющие и выделяющие знаки 

препинания и приводить примеры. Закрепить 

правописание гласных в корнях слов и корней с 

чередованием, опираясь на соответствующие 

орфографические правила. Знать и применять 

Национально-культурная 

ценность, культурная 

самоидентификация, 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

Использование текстов 

этической, эстетической, 

патриотической направленности. 

Сообщение по теме «Роль письма 

в истории развития России». 

Сжатое изложение: превращение 

изобразительной речи в 

информативную. 

Дискуссия на тему «Нужно ли 

соблюдать правила орфографии и 

пунктуации в переписке в 

соцсетях?» 

Работа  в группах «Топ-10 

сложных для произношения 

слов» 

Устное рассуждение 

«Фразеологизм: прошлое или 



правила написания безударных личных окончаний 

глаголов настоящего и будущего времени. Различать 

приставки и частицы не и ни. Правильно и 

рационально пользоваться орфографическим 

словарѐм и школьными справочниками по 

орфографии и пунктуации для самоконтроля и 

самопроверки. 

Проверить уровень владения материалом для 

повторения в начале 9 класса. 

настоящее?» 

4 Синтаксис 

сложного 

предложени

я. 

Пунктуаци

я. 

84 Иметь представление о сложном предложении. 

Разграничивать и сопоставлять простые и сложные 

предложения. Опознавать и правильно интонировать 

сложные предложения с разными смысловыми 

отношениями между их частями. 

Знать классификацию сложных предложений. Иметь 

общее представление о средствах связи между 

частями сложного предложения и соответствующих 

знаках препинания. Разграничивать сложные 

предложения разных типов. Составлять графические 

схемы сложных предложений. 

Национально-культурная 

ценность, культурная 

самоидентификация, 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

Использование текстов 

этической, эстетической, 

патриотической направленности. 

Сообщение о русских лингвистах 

Д. Н. Овсянико-Куликовском,  С. 

И. Абакумове, Л. Ю. Максимове, 

А. А. Потебне. 

Творческая работа по картине А. 

А. Пластова «Первый снег». 

Работа по картине 

Н. Я. Бута «Серѐжка с 

Малой Бронной и 

Витька с Моховой»: письменные 

впечатления 

о картине с использованием 

бессоюзных сложных 

предложений. 

Лингвистическая игра «Просто о 

сложном… предложении». 

Творческая работа «Виды 

сложного предложения в местной 

прессе». 

Проекты на темы 

«Грамматическая природа 

бессоюзного сложного 

предложения и его роль в 

художественных 

произведениях»; 

«Сложноподчиненные 

предложения – удел письменной 

речи?»; «Основные значения 

сложносочиненных 

предложений» и др. 

Сложное 

предложение 

4 

Сложносочине

нное 

предложение 

9 Иметь представление о сложносочинѐнном 

предложении как таком единстве предикативных 

частей, которое образуется на основе сочинительной 

связи. Знать, какие знаки препинания употребляются 

в составе сложносочинѐнного предложения, и 

владеть навыками расстановки этих знаков при 

письме. 

Знать разряды сочинительных союзов и 

соответствующие им виды сложносочинѐнных 

предложений; понимать основные значения 

сложносочинѐнных предложений: соединительные (с 

оттенками последовательности и одновременности 

протекающих событий, с оттенком причинно-

следственных отношений), противительные, 

разделительные (со значением чередования событий 

или их взаимоисключения). Моделировать такие 

предложения по заданным схемам. Оценивать 

правильность построения сложносочинѐнных 

предложений, исправлять соответствующие 

синтаксические ошибки. Наблюдать за 

особенностями использования сложносочинѐнных 

предложений в текстах разных стилей, в том числе в 

художественном. Тренироваться в синтаксическом 

разборе сложносочинѐнных предложений; 

употреблении в речи этих предложений. 

Проверить способность учащихся грамотно 

употреблять в речи сложносочинѐнные предложения. 

Сложноподчин

енное 

предложение 

44 Повторить сведения о видах сложного предложения. 

Знать, чем различаются подчинительные союзы и 

союзные слова; уметь различать их в процессе 

проведения синтаксического анализа 

сложноподчинѐнного предложения. Понимать, чем 

различаются вертикальные и горизонтальные 

синтаксические схемы; уметь их составлять. 

Иметь представление о классификации 

сложноподчинѐнных предложений. Определять вид 

придаточного на основе структурно-семантического 

анализа сложноподчинѐнного предложения: 

выделение главной и придаточной части; постановка 

вопроса; определение союза или союзного слова, а 

также указательных слов. Моделировать 

сложноподчинѐнные предложения по заданным 

схемам. Овладевать навыками синтаксического 

Квиз «Тире, запятая, двоеточие?» 

о знаках препинания в сложных 

предложениях. 

Лингвистический анализ отрывка 

из романа Л. Н. Толстого «Война 

и мир». 

Моделирование речевых 

ситуаций с использованием 

разных видов сложного 

предложения. 

 



разбора сложноподчинѐнного предложения. 

Иметь представление об особенностях 

сложноподчинѐнного предложения с придаточным 

определительным. Моделировать по заданным 

схемам и употреблять в речи сложноподчинѐнные 

предложения с придаточным определительным. 

Пользоваться синтаксическими синонимами 

(сложноподчинѐнное предложение с придаточным 

определительным — простое предложение с 

обособленным определением).Находить 

сложноподчинѐнные предложения с придаточным 

определительным в художественных текстах; 

уместно использовать в своей речи подобные 

синтаксические конструкции. 

Иметь представление об особенностях 

сложноподчинѐнного предложения с придаточным 

изъяснительным. Моделировать по заданным схемам 

и употреблять в речи сложноподчинѐнные 

предложения с придаточным изъясни тельным. 

Употреблять синтаксические синонимы 

(сложноподчинѐнное предложение с придаточным 

изъяснительным — предложение с прямой речью, 

бессоюзное предложение и т. п.). Находить 

сложноподчинѐнные предложения с придаточным 

изъяснительным в художественных текстах; уместно 

использовать в своей речи подобные синтаксические 

конструкции. 

Иметь представление об особенностях 

сложноподчинѐнного предложения с придаточным 

места. Моделировать по заданным схемам и 

употреблять в речи сложноподчинѐнные 

предложения с придаточным места. Находить 

сложноподчинѐнные предложения с придаточным 

места в художественных текстах; уместно 

употреблять в своей речи подобные синтаксические 

конструкции. 

Иметь представление об особенностях 

сложноподчинѐнного предложения с придаточным 

времени. Моделировать по заданным схемам и 

употреблять в речи сложноподчинѐнные 

предложения с придаточным времени..Находить 

сложноподчинѐнные предложения с придаточным 

времени в художественных текстах; уместно 

использовать в своей речи подобные синтаксические 

конструкции 

Повторить сведения о разных способах выражения в 

языке значения сравнения (сравнительный оборот, 

творительный сравнения, сочетание сравнительной 

формы прилагательного и существительного, 

придаточное сравнения); умело пользоваться 

приѐмом синонимической замены. Моделировать 

сложноподчинѐнные предложения с придаточным 

сравнения. Находить сложноподчинѐнные 

предложения с придаточным сравнения и 

сравнительными оборотами в художественных 

текстах; уместно употреблять в своей речи подобные 

синтаксические конструкции 

Иметь представление об особенностях 

сложноподчинѐнных предложений с придаточными 

образа действия и степени. Моделировать 

сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

образа действия и степени. Находить сложно-

подчинѐнные предложения с придаточными образа 



действия и степени в текстах разных стилей речи; 

уместно использовать в своей речи подобные 

синтаксические конструкции. 

Иметь представление о структурно-семантических 

особенностях сложноподчинѐнного предложения с 

придаточным цели. Моделировать 

сложноподчинѐнные предложения с придаточным 

цели. Находить сложноподчинѐнные предложения с 

придаточным цели в текстах разных стилей речи; 

уместно употреблять в своей речи подобные 

синтаксические конструкции. 

Иметь представление об особенностях 

сложноподчинѐнного предложения с придаточным 

условия. Моделировать сложноподчинѐнные 

предложения с придаточным условия. Находить 

сложноподчинѐнные предложения с придаточным 

условия в текстах разных стилей речи; уместно 

использовать в своей речи подобные синтаксические 

конструкции. 

Иметь представление о структурно-семантических 

особенностях сложноподчинѐнных предложений с 

придаточными причины и следствия. Моделировать 

сложноподчинѐнные предложения с придаточными 

причины и следствия. Находить сложноподчинѐнные 

предложения с придаточными причины и следствия в 

текстах разных стилей речи; уместно использовать в 

своей речи подобные синтаксические конструкции. 

Иметь представление о структурно-семантических 

особенностях сложноподчинѐнного предложения с 

придаточным уступительным. Моделировать 

сложно-подчинѐнные предложения с придаточным 

уступительным. Находить сложноподчинѐнные 

предложения с придаточным уступительным в 

текстах разных стилей речи; уместно использовать в 

своей речи подобные синтаксические конструкции. 

Повторить и обобщить сведения о 

сложноподчинѐнных предложениях разных видов. 

Оценивать правильность построения 

сложноподчинѐнных предложений разных видов, 

исправлять нарушения построения 

сложноподчинѐнных предложени. 

Иметь представление о разных видах 

подчинительной связи: однородное и неоднородное 

соподчинение и последовательное подчинение; 

опознавать эти виды связи в сложноподчинѐнных 

предложениях с несколькими придаточными. 

Составлять схемы сложных предложений и 

моделировать предложения по заданным схемам; 

проводить синтаксический анализ 

сложноподчинѐнных предложений с разными видами 

связи. Находить сложноподчинѐнные предложения с 

несколькими придаточными в художественных 

текстах; уместно употреблять в своей речи подобные 

синтаксические конструкции. 

Бессоюзное 

сложное 

предложение 

15 Иметь представление о бессоюзном сложном 

предложении как таком единстве предикативных 

частей, которое образуется только на интонационно-

смысловой основе без участия союзов. Понимать 

особенности бессоюзного предложения (по 

сравнению с предложениями с союзной связью). 

Иметь представление о важнейших значениях, 

присущих бессоюзным предложениям: 

а) перечисления; 

 



б) причины, пояснения, дополнения; 

в) противопоставления, времени или условия, 

следствия. 

Правильно употреблять знаки препинания в 

зависимости от этих значений и соответствующей 

интонации. Правильно и уместно, устно и письменно 

употреблять в собственной речи бессоюзные 

синтаксические конструкции, безошибочно 

производить синтаксический разбор данных 

предложений. 

Проверить способность учащихся грамотно 

использовать в собственной речи бессоюзные 

предложения, безошибочно употреблять в этих 

предложениях соответствующие знаки препинания. 

Сложное 

предложение с 

разными 

видами связи. 

12 Иметь представление о разных видах сочетаний 

союзной и бессоюзной связи в сложных 

предложениях. Опознавать сложное предложение с 

различными видами союзной и бессоюзной связи. 

Составлять схемы таких сложных предложений и 

моделировать предложения по заданным схемам. 

Проводить синтаксический анализ сложных 

предложений с различными видами союзной и 

бессоюзной связи. Находить сложное предложение с 

различными видами союзной и бессоюзной связи в 

художественных текстах; уместно использовать в 

своей речи подобные синтаксические конструкции. 

Корректировать интонацию в соответствии с 

коммуникативной целью высказывания 

Иметь представление о периоде как особой 

синтаксической конструкции; опознавать это 

синтаксическое явление в художественной речи. 

5 Итоговое 

повторение 

14 Обобщают изученные сведения по фонетике и 

графике. Выполняют полный и частичный 

фонетический разбор слов. Работают с текстом: 

читают, определяют тип и стиль, главную мысль, 

списывают, выполняют задания по фонетике. 

Обобщают изученные сведения по лексикологии и  

фразеологии. Обобщают изученные сведения по 

морфемике. Обобщают изученные сведения по 

словообразованию.о способах образования слов. 

Обобщают знания по морфологии. Производят 

морфологический разбор слов разных частей речи. 

Исправляют ошибки в приведѐнных определениях 

морфологии и обосновывают свою правоту. 

Обобщают изученные сведения по синтаксису. 

Обобщают знания по орфографии и пунктуации. 

Национально-культурная 

ценность, культурная 

самоидентификация, 

коммуникативно-эстетические 

возможности родного языка. 

Использование текстов 

этической, эстетической, 

патриотической направленности. 

Внутриклассная конференция 

«Принципы русской орфографии 

и  пунктуации». 

Экскурсия в Институт языка, 

литературы и истории Коми 

научного центра УрО РАН. 

Сочинение-рассуждение по 

высказыванию В. Г. Короленко 

«Русский язык обладает всеми 

средствами для выражения 

самых тонких ощущений и 

оттенков мысли». 

Всего: 136 часов  

 

 

 

  



Описание учебно-методического, материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Программа реализована в следующих книгах: 

1. Русский язык 5 класс: учебник / Под ред М.М. Разумовской, П.А. Леканта. – М.: Дрофа, 

2019 

2. Русский язык. 6 класс: учебник/М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; 

М.М. Разумовская, П.А. Леканта..-М.: Дрофа, 2019 

3. Русский язык. 7 класс: учебник/М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; 

М.М. Разумовская, П.А. Леканта.- М.: Дрофа, 2019 

4. Русский язык. 8 класс: учебник/М.М. Разумовская, С.И .Львова, В.И. Капинос и др.; 

М.М. Разумовская, П.А. Леканта.- М.: Дрофа, 2019 

5. Русский язык. 9 класс: учебник/М.М. Разумовская, С.И. Львова, В.И .Капинос и др.; 

М.М. Разумовская, П.А. Леканта.- М.: Дрофа, 2019 

 

Учебник характеризуется систематичностью изложения теоретических сведений (в том 

числе и сведений, обеспечивающих работу по развитию речи), что способствует 

эффективному их усвоению, а лингвистические знания — самая надежная основе, для 

формирования практических навыков. 

В учебнике значительное место занимают традиционные упражнения, оправдавшие себя в 

практике обучения русскому языку. Но не только! Последовательно проводится работа с 

учебно-научными текстами параграфов учебника. Анализ текстов учебника, а также 

анализ текстов художественной и публицистической литературы — залог успешного 

изучения учебных текстов других предметов. 

В учебнике много заданий, связанных с комплексным анализом текста, с формированием 

умений и навыков построения мини- и макси-текстов на различные темы, 

соответствующие возрастным особенностям школьников. Большое внимание уделяется 

формированию орфографических и пунктуационных навыков. 

Многие задания ориентированы на формирование орфографической зоркости, развитие 

языкового чутья и т. д. 

 

Литература 

для учителя 

Антонова Е. С. Словесность: статус, границы, перспективы школьной практики. — М., 

1999. 

Антонова Е. С. Тайна текста. Методические рекомендации к рабочей тетради для развития 

речи и мышления школьников 5—6 классов. — М., 2000. 

Антонова Е. С. Тайна текста. Методические рекомендации к рабочей тетради для развития 

речи и мышления школьников 7—8 классов. — М., 2001. 

Антонова Е. С. Тайна текста. Методические рекомендации к рабочей тетради для развития 

речи и мышления школьников 9 класса. — М., 2001. 

Быстрова Е.А., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Обучение русскому языку в школе / под 

ред. Е. А. Быстровой. — М., 2004. 

Валгина Н. С. Трудности современной пунктуации. — М., 2000. 

Гац И. Ю. Методический блокнот учителя русского языка. — М., 2009. 

Гац И. Ю., ВакуроваО. Ф. Современный кабинет русского языка. — М., 2010. 

Голуб И. Б. Русский язык и культура речи. — М., 2001. 

Гостева Ю. Н. Уроки русского языка в 6 классе: поурочные разработки. — М., 2005. 

Гостева Ю. Н., Львов В. В. ЕГЭ. Русский зык. Тематические тестовые задания ФИПИ. — 

М., 2010. 

Гостева Ю.Н., ЛьвовВ.В. ЕГЭ. Русский язык.6 класс: учебно-методическое пособие к 

учебнику под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. — М., 2010. 



Горбачевич К. С. Нормы современного русского литературного языка. — М., 1994. 

Иванов В. В., Потиха З. А. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в 

средней школе. — М., 1985. 

Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982. 

Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М. С. Развитие речи: теория и практика 

обучения. 5—7 кл. — М., 1994. 

Капинос В.И., Сергеева Н.Н., Соловейчик М. С. Изложения: тексты с 

лингвистическим анализом. — М., 1994. 

Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. — М., 1987. 

Костомаро В. Г. Языковой вкус эпохи. — М., 1994. Культура русской речи / под ред. Л. К. 

Граудиной и Е. Н. Ширяева. — М., 1998. 

Львов В. В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5—9 классы. — 

М., 1989. 

Львов В. В. Обучение орфоэпии в 5—9 классах средней школы. — М., 2011. 

Львов В.В., Репина Н.А., Литвинова М.М. Русский язык. 8 класс: Учебно-методическое 

пособие к учебнику под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. — М., 2011. 

Львов М. Р. Основы теории речи. — М., 2000. 

Львова С. И. Обучение морфемике и словообразованию в основной школе: 5—9 кл. — 

М., 2011. 

Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфографии: Пособие для учителя. — 

М., 2001. 

Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста. 8—9 классы. — М., 2003. 

Львова С. И. Словообразование. Словообразовательная модель на уроках русского языка. 

— М., 2001. 

Львова С. И. Уроки словесности: 5—9 классы. — М., 1996 и последующие издания. 

Львова С. И. Язык в речевом общении. — М., 1991. 

Львова С. И. Язык и речь. Книга для учителя. 8— 9 классы. — М., 2000. 

Львова С.И., Гостева Ю.Н., Цыбулько И.П. Настольная книга учителя русского языка. 5—

11 классы / под ред. С. И. Львовой. — М., 2007. 

Любичева Е. В. Уроки развития речи. — СПб., 2002.  

Мещеряков В. Н. Жанры школьных сочинений: Теория и практика написания. — М., 2000. 

Милославский И. Г. Культура речи и русская грамматика. — М., 2002. 

Нормы русского литературного языка: Практический материал к урокам / под ред. О. В. 

Загоровской. — М., 2006. 

Основы культуры речи. Хрестоматия / сост. Л. И. Скворцов. — М., 1984. 

Примерные программы основного общего образования. Русский язык. — М., 2010. — 

(Стандарты второго поколения). 

Разумовская М. М. Методика обучения орфографии в  школе. — М., 2005 и последующие 

издания.  

Скворцов Л. И. Теоретические основы культуры речи. — М., 1980. 

Соколова Г. П. Уроки русского языка и словесности. Опыт лингвистического анализа 

текста. — М., 2007. 

Соколова Г.П., Львов В.В., Литвинова М.М. Русский язык. 9 класс: учебно-методическое 

пособие к учебнику под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. — М., 2011. 

 

Для учащихся 

Антонова Е. С. Тайна текста: Рабочая тетрадь для развития речи и мышления школьников 

5—6 классов. — М., 2000. 

Антонова Е. С. Тайна текста: Рабочая тетрадь для развития речи и мышления школьников 

7—8 классов. — М., 2001. 

Антонова Е. С. Тайна текста: Рабочая тетрадь для развития речи и мышления школьников 

9 класса. — М., 2001. 



Арсирий А. Т. В Страну знаний — с Дедом Всеведом. Занимательные материалы по 

русскому языку. Части 1, 2. — М., 2004—2005. 

Быстрова Е. А. Диалог культур на уроках русского языка. — М., 2007. 

Вакурова О.Ф., Львова С.И., Цыбулько И.П. Русский язык. Тематические тестовые 

задания. — М., 2011. — (Готовимся к ЕГЭ). 

Голуб И. Б. Основы культуры речи: Учебное пособие для 8—9 классов. — М., 2006. 

Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты хорошей речи. — М., 1993. 

Гольдин В. Е. Речь и этикет. — М., 1983. 

Горшков А. И. Всѐ богатство, сила и гибкость языка: А. С. Пушкин в истории 

русского языка. — М., 1993. 

Гостева Ю. Н., Львов В. В. ЕГЭ2012. Русский язык. Тематическая рабочая тетрадь. — М., 

2012. 

Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии. — М., 1994. 

Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточные материалы. 5 класс. — М., 2008. 

ДейкинаА.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточные материалы. 6 класс. — М., 2011. 

Дейкина А.Д., Пахнова Т.М. Русский язык. Раздаточные материалы. 7 класс. — М., 2009. 

Дейкина А. Д. Русский язык. Раздаточные материалы. 9 класс. — М., 2009. 

Дроздова О. Е. Уроки языкознания для школьников. — М., 2001. 

Капинос В.И., Пучкова Л.И., Гостева Ю.Н., Цыбулько И. П. ЕГЭ: шаг за 

шагом. Русский язык. 5, 6, 7, 8, 9 классы. — М., 2011. 

Ларионова Л. Г. Рабочие тетради. Русский язык. 5, 6, 7 классы. Орфография. — М., 2007—

2009. 

Лидман-Орлова Г. К. Учимся писать изложения. — М., 2005. 

Львов В. В. Тетради для оценки качества знаний по русскому языку. 5, 6, 7 классы. — М., 

2005. 

Львов В. В.  Русский язык. Типовые тестовые задания. — М., 2011. 

Львова С. И. ГИА. Русский язык: Сборник задач. 9 класс. — М., 2008 и 

последующие издания. 

Львова С. И. Занимательное словообразование. 8— 11 классы. Пособие для учащихся 

образовательных учреждений. — М., 2010. 

Львова С. И. «Позвольте пригласить Вас...», или Речевой этикет. Пособие для учащихся. 

— М., 2007. 

Львова С. И. Практикум по русскому языку: Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. 5, 6, 7, 8, 9 классы. — М., 2006—2010. — (Лингвистический тренажѐр). 

Львова С. И. Русский язык. За страницами школьного учебника. Пособие для учащихся. 5, 

6, 7 классы. — М., 2002 — 2006. 

Львова С. И. Русский язык в кроссвордах. — М., 2010. 

Львова С. И. Русский язык. Слитно? Раздельно? Через дефис? 9 класс. Учебное пособие. 

— М., 2007. — (Элективные курсы). 

Львова С. И. Секреты русского словообразования: Учебное пособие для учащихся 7— 9 

классов общеобразовательных учреждений. — М., 2011. 

Львова С. И. Русский язык. Лингвистические игры. 5—11 классы. — М., 2008. 

Львова С.И., Замураева Т.И. ГИА2008. Русский язык: Тренировочные задания. 9 класс. — 

М., 2008 и последующие издания. 

Милославский И. Г. Культура речи и русская грамматика. — М., 2002. 

Николина Н. А. Великие имена: Русские лингвисты. — М., 2007. 

Норман Б. Ю. Игра на гранях языка. — М., 2006. 

Норман Б. Ю. Лингвистические задачи. — М., 2006. 

Пахнова Т. М. Русский язык. Раздаточные материалы. 8 класс. — М., 2010. 

Примерные билеты и ответы по русскому языку для подготовки к устной 

итоговой аттестации выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений 

/ авт. сост. С. И. Львова. — М., 2008. 



Пучкова Л. И. Тематический контроль. Обучающие и проверочные задания. 8 класс. — 

М., 2006. 

Розенталь Д. Э. Русский язык: Сборник упражнений для школьников старших классов и 

поступающих в вузы. — М., 2000. 

Русские писатели о языке: Хрестоматия / под ред. Н. А. Николиной.— М., 2006. 

Скворцов Л. И. Экология слова, или Поговорим о культуре русской речи. — М., 2007. 

Скрябина О. А. Ваш репетитор. Интенсивный практический курс русского языка: 

Орфография. Пунктуация. — М., 2006. 

Цыбулько И. П. и др. Типичные ошибки при выполнении заданий единого 

государственного экзамена по русскому языку. — М., 2011. 

Цыбулько И.П., Гостева Ю.Н., Васильевых И. П. и др. Отличник ЕГЭ. Русский язык. 

Решение сложных заданий. — М., 2011. 

Шанский Н. М. Занимательный русский язык. В 2 ч. — М., 1996. 

Шанский Н. М. Лингвистический анализ стихотворного текста. — М., 2006. 

Шанский Н. М. Лингвистические детективы. — М., 2006. 

Шанский Н. М. Художественный текст под лингвистическим микроскопом. — М., 1986. 

 

Школьные словари русского языка 

Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — М., 1999. 

Баранов М. Т. Школьный словарь образования слов русского языка. — М., 1997. 

Быстрова Е.А., Окунева А.П., Карашев Н.Б. Школьный толковый словарь русского языка. 

— М., 1998. 

Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка. — М., 

1994. 

Жуков А. В. Школьный лексико-фразеологический словарь русского языка. — М., 2010. 

Карпюк Г.В., Харитонова Е.И. Школьный словарь употребления буквы ѐ в русском языке. 

— М., 2010. 

Квятковский А. П. Школьный поэтический словарь. — М., 1998 и последующие издания. 

Крысин Л. П. Школьный словарь иностранных слов. — М., 1997 и последующие издания. 

Леденѐв С.Д., Ледовских И.В. Школьный орфографический словарь русского языка. — 

М., 1997. 

Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2010. 

Львов М. Р. Школьный словарь антонимов русского языка. — М., 1998. 

Львова С. И. Краткий орфографический словарь с этимологическими комментариями. — 

М., 2004. 

Львова С. И. Краткий словообразовательный словарь школьника. — М., 2004. 

Максимов В.И., Максимова А.Л., Одеков Р.В. Школьный словарь новых слов и значений в 

русском языке. — М., 2006. 

Панов Б. Т., Текучев А. В. Школьный грамматико-орфографический словарь русского 

языка. — М., 1991. 

Потиха З. А. Школьный словарь строения слов русского языка. — М., 1998. 

Скворцов Л. И. Школьный словарь по культуре русской речи. — М., 2010. 

Скорлуповская Е.В., СнетоваГ.П.Школьныйтолковыйсловарьрусскогоязыкаслексико-

грамматическимиформами. — М., 2000. 

ТихоновА. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — М., 1991. 

Чеснокова Л.Д., Чесноков С.П. Школьный словарь строения и изменения слов русского 

языка. — М., 2006. 

Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка: 

Происхождение слов. — М., 2000. 

Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный фразеологический словарь 

русского языка: Значение и происхождение словосочетаний. — М., 2000. 

Школьный словарь иностранных слов / под ред. В. В. Иванова. — М., 2006. 



 

 

Наглядные пособия по русскому языку 

Львова С. И. Комплект наглядных пособий по орфографии и пунктуации. — М., 2004. 

Львова С. И. Схемы-таблицы по русскому языку: Орфография и пунктуация. Раздаточные 

материалы. — М., 2005. 

Львова С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии и пунктуации: Методические 

рекомендации к комплекту наглядных пособий. — М., 2005. 

Колокольцев Е. Н. Развитие речи: Русский язык и литература (Репродукция картин). 5—7 

классы: Учебно-наглядное пособие. — М., 2010. 

Колокольцев Е. Н. Развитие речи: Русский язык. Русская словесность. Литература 

(Произведения изобразительного искусства). 8—9 классы: Учебно-наглядное пособие. — 

М., 2007. 

Колокольцев Е. Н. Развитие речи: Русский язык. Русская словесность. Литература 

(Произведения изобразительного искусства). 10—11 классы: Учебно-наглядное пособие. 

— М., 2005. 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа» http://www.gramota.ru — Грамота.Ру 

(справочно-информационный интернет-портал «Русский язык»). 

http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка». 

http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова». 

http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка». 

http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю. Русский язык» Московского 

центра интернет-образования. 


