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1. Планируемые результаты освоения учебного
предмета «Русский язык»

Личностные результаты
Личностные результаты освоения рабочей
программы по русскому языку для основного общего
образования достигаются в единстве учебной и
воспитательной деятельности в соответствии с
традиционными российскими социокультурными и
духовно-нравственными ценностями, принятыми в
обществе правилами и нормами поведения и
способствуют процессам самопознания,
самовоспитания и саморазвития, формирования
внутренней позиции личности
Личностные результаты отражают готовность
обучающихся руководствоваться системой
позитивных ценностных ориентаций и расширение
опыта деятельности на её основе и в процессе
реализации основных направлений воспитательной
деятельности, в том числе в части:

1. Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина
и реализации его прав, уважение прав, свобод и
законных интересов других людей; активное участие
в жизни семьи, образовательной организации,
местного сообщества, родного края, страны, в  том
числе  в  сопоставлении  с  ситуациями,
отражёнными  в литературных произведениях,
написанных на русском языке; неприятие любых
форм экстремизма, дискриминации; понимание роли
различных социальных институтов в жизни человека;
представление об основных правах, свободах и
обязанностях гражданина, социальных нормах и



правилах межличностных отношений в
поликультурном и многоконфессиональном обще-
стве, формируемое в том числе на основе примеров
из литературных произведений, написанных на
русском языке; готовность к  разнообразной
совместной  деятельности,  стремление к
взаимопониманию и взаимопомощи; активное
участие в школьном самоуправлении; готовность к
участию в гуманитарной деятельности (помощь
людям, нуждающимся в ней; волонтёрство)

2. Патриотического воспитания и формирования
российской идентичности:
 осознание российской гражданской идентичности в
поликультурном и многоконфессиональном
обществе, понимание роли русского языка как
государственного языка Российской Федерации и
языка межнационального общения народов России;
проявление интереса к познанию русского языка, к
истории и культуре Российской Федерации, культуре
своего края, народов России в контексте учебного
предмета «Русский язык»; ценностное отношение к
русскому  языку,  к  достижениям своей Родины —
России, к науке, искусству, боевым подвигам и
трудовым достижениям народа, в том числе
отражённым в художественных произведениях;
уважение к символам России, государственным
праздникам, историческому и природному наследию
и памятникам, традициям разных народов,
проживающих в родной стране;

3.Духовного и нравственного воспитания детей на основе
российских традиционных ценностей:
 ориентация на моральные ценности и нормы в



ситуациях нравственного выбора; готовность
оценивать своё поведение, в том числе речевое, и
поступки, а также поведение и поступки других
людей  с  позиции  нравственных  и  правовых  норм
с учётом осознания последствий поступков;
активное не- приятие асоциальных поступков;
свобода и ответственность личности в условиях
индивидуального и общественного пространства;

4.Приобщения детей к культурному наследию
(Эстетическое воспитание):

восприимчивость к разным видам искусства,
традициям и творчеству своего и других народов;
понимание эмоционального воздействия искусства;
осознание важности художественной культуры как
средства коммуникации и самовыражения;
осознание важности русского языка как средства
коммуникации и самовыражения; понимание
ценности отечественного и мирового искусства,
роли этнических культурных традиций и народного
творчества; стремление к самовыражению в разных
видах искусства;

5.Популяризации научных знаний среди детей
(Ценности научного познания):

ориентация в деятельности на современную систему
научных представлений об основных
закономерностях развития человека, природы и
общества, взаимосвязях человека с природной и
социальной средой; закономерностях развития
языка; овладение языковой и читательской
культурой, навыками чтения как средства познания
мира; овладение основными навыками
исследовательской деятельности с учётом



специфики школьного языкового образования;
установка на осмысление опыта, наблюдений,
поступков и стремление  совершенствовать пути
достижения индивидуального и коллективного
благополучия;

6.Физического воспитания и формирования культуры
здоровья:
осознание ценности жизни с опорой на собственный
жизненный и читательский опыт; ответственное
отношение к своему здоровью и установка на
здоровый образ жизни (здоровое питание,
соблюдение гигиенических правил,
сбалансированный режим занятий и отдыха,
регулярная физическая активность); осознание
последствий и неприятие вредных привычек
(употребление алкоголя, наркотиков, курение) и
иных форм вреда для физического и психического
здоровья; соблюдение правил безопасности, в том
числе навыки безопасного поведения в интернет-
среде в процессе школьного языкового образования;
способность адаптироваться к стрессовым ситуациям
и меняющимся социальным, информационным и
природным условиям, в том числе осмысляя
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая;
умение осознавать своё эмоциональное состояние и
эмоциональное состояние других, использовать
адекватные языковые средства для выражения своего
состояния, в том числе опираясь на примеры из
литературных произведений, написанных на русском
языке; сформированность навыков рефлексии,
признание своего права на ошибку и такого же права
другого человека;



        7.Трудового воспитания и профессионального
самоопределения:
установка на активное участие в решении
практических задач (в рамках семьи, школы,
города, края) технологической и социальной
направленности, способность инициировать,
планировать и самостоятельно выполнять такого
рода деятельность;
интерес к практическому изучению профессий и
труда различного рода, в том числе на основе
применения изучаемого предметного знания и
ознакомления с деятельностью филологов,
журналистов, писателей; уважение к труду и
результатам трудовой деятельности; осознанный
выбор и построение индивидуальной траектории
образования и жизненных планов с учётом личных и
общественных интересов и потребностей; умение
рассказать о своих планах на будущее;

8.Экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из области
социальных и естественных наук для решения
задач в области окружающей среды, планирования
поступков и оценки их возможных последствий
для окружающей среды; умение точно, логично вы-
ражать свою точку зрения на экологические
проблемы;
повышение уровня экологической культуры,
осознание глобального характера экологических
проблем и путей их решения; активное неприятие
действий, приносящих вред окружающей среде, в
том числе сформированное при знакомстве с
литературными произведениями, поднимающими



экологические проблемы; активное неприятие
действий, приносящих вред окружающей среде;
осознание своей роли как гражданина и потребителя
в условиях взаимосвязи природной, технологи-
ческой и социальной сред; готовность к участию в
практической деятельности экологической
направленности.

Метапредметные результаты

1. Овладение универсальными познавательными действиями

Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные
признаки языковых единиц, языковых явлений и
процессов;
устанавливать существенный признак
классификации языковых единиц (явлений),
основания для обобщения и сравнения, критерии
проводимого анализа; классифицировать языковые
единицы по существенному признаку;
выявлять закономерности и противоречия в
рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
предлагать критерии для выявления
закономерностей и противоречий;
выявлять дефицит информации текста, необходимой
для решения поставленной учебной задачи;
выявлять причинно-следственные связи при
изучении языковых процессов; делать выводы с
использованием дедуктивных и индуктивных
умозаключений, умозаключений по аналогии,
формулировать гипотезы о взаимосвязях;
самостоятельно выбирать способ решения учебной
задачи при работе с разными типами текстов,
разными единицами языка, сравнивая варианты



решения и выбирая оптимальный вариант с учётом
самостоятельно выделенных критериев
Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский
инструмент познания в языковом образовании;
формулировать вопросы, фиксирующие
несоответствие между реальным и желательным
состоянием ситуации, и самостоятельно
устанавливать искомое и данное;
формировать гипотезу об истинности собственных
суждений и суждений других, аргументировать
свою позицию, мнение;
составлять алгоритм действий и использовать его
для решения учебных задач;
проводить по самостоятельно составленному плану
небольшое исследование по установлению
особенностей языковых единиц, процессов,
причинно-следственных связей и зависимостей
объектов между собой;
оценивать на применимость и достоверность
информацию, полученную в ходе лингвистического
исследования (эксперимента); самостоятельно
формулировать обобщения и выводы по ре-
зультатам проведённого наблюдения, исследования;
владеть инструментами оценки достоверности
полученных выводов и обобщений;
прогнозировать возможное дальнейшее развитие
языковых процессов, событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях, а также
выдвигать предположения об их раз- витии в
новых условиях и контекстах
Работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и
запросы при поиске и отборе информации с учётом



предложенной учебной задачи и заданных
критериев; выбирать, анализировать,
интерпретировать, обобщать и систематизировать
информацию, представленную в текстах, таб- лицах,
схемах;
использовать различные виды аудирования и чтения
для оценки текста с точки зрения достоверности и
применимости содержащейся в нём информации и
усвоения необходимой информации с целью
решения учебных задач;
использовать смысловое чтение для извлечения,
обобщения и систематизации информации из
одного или нескольких источников с учётом
поставленных целей;
находить сходные аргументы (подтверждающие или
опровергающие одну и ту же идею, версию) в
различных информационных источниках;
самостоятельно выбирать оптимальную форму
представления информации (текст, презентация,
таблица, схема) и иллюстрировать решаемые
задачи несложными схемами, диаграммами, иной
графикой и их комбинациями в зависимости от
коммуникативной установки;
оценивать надёжность информации по критериям,
предложенным учителем или сформулированным
самостоятельно; эффективно запоминать и
систематизировать информацию

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями
Общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать
эмоции в соответствии с условиями и целями
общения; выражать себя (свою точку зрения) в
диалогах и дискуссиях, в устной монологической
речи и в письменных текстах;



распознавать невербальные средства общения,
понимать значение социальных знаков;
знать и распознавать предпосылки конфликтных
ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры;

понимать намерения других, проявлять
уважительное отношение к собеседнику и в
корректной форме формулировать свои возражения;
в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по
существу обсуждаемой темы и высказывать идеи,
нацеленные на решение задачи и поддержание
благожелательности общения;
сопоставлять свои суждения с суждениями других
участников диалога, обнаруживать различие и
сходство позиций;
публично представлять результаты проведённого
языкового анализа, выполненного лингвистического
эксперимента, исследования, проекта;
самостоятельно выбирать формат выступления с
учётом цели презентации и особенностей аудитории и
в соответствии с ним составлять устные и
письменные тексты с использованием ил-
люстративного материала
Совместная деятельность (сотрудничество):
понимать и использовать преимущества командной и
индивидуальной работы при решении конкретной
проблемы, обосновывать необходимость применения
групповых форм взаимодействия при решении
поставленной задачи;
принимать цель совместной деятельности,
коллективно строить действия по её достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать
процесс и результат совместной работы; уметь
обобщать мнения нескольких людей, проявлять
готовность руководить, выполнять поручения,



подчиняться;
планировать организацию совместной работы,
определять свою роль (с учётом предпочтений и
возможностей всех участников взаимодействия),
распределять задачи между членами команды,
участвовать в групповых формах работы (обсужде-
ния, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные);
выполнять свою часть работы, достигать
качественный результат по своему направлению и
координировать свои действия с действиями других
членов команды;
оценивать качество своего вклада в общий продукт
по критериям, самостоятельно сформулированным
участниками взаимодействия; сравнивать результаты
с исходной задачей и вклад каждого члена команды в
достижение результатов, разделять сферу
ответственности и проявлять готовность к
представлению отчёта перед группой
3. Овладение универсальными регулятивными действиями
Самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в учебных и
жизненных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах к принятию
решений (индивидуальное, принятие решения в
группе, принятие решения группой);
самостоятельно составлять алгоритм решения  задачи
(или его часть), выбирать способ решения учебной
задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных
возможностей, аргументировать предлагаемые
варианты решений;
самостоятельно составлять план действий, вносить
необходимые коррективы в ходе его реализации;

делать выбор и брать ответственность за решение
Самоконтроль (рефлексия):



владеть разными способами самоконтроля (в том
числе речевого), самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку учебной ситуации и
предлагать план её изменения;
предвидеть трудности, которые могут возникнуть
при решении учебной задачи, и адаптировать
решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения)
результата деятельности; понимать причины
коммуникативных неудач и уметь предупреждать
их, давать оценку приобретённому речевому опыту и
корректировать собственную речь с учётом целей и
условий общения; оценивать соответствие
результата цели и условиям общения
Эмоциональный интеллект:
развивать способность управлять собственными
эмоциями и эмоциями других;
выявлять и анализировать причины эмоций;
понимать мотивы и намерения другого человека,
анализируя речевую си- туацию; регулировать
способ выражения собственных эмоций
Принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку и его
мнению; признавать своё и чужое право на
ошибку; принимать себя и других, не  осуждая;
проявлять открытость; осознавать
невозможность контролировать всё вокруг.

Предметные результаты освоения русского (родного)
языка:

5 КЛАСС
Общие сведения о языке



Осознавать богатство и выразительность русского
языка, приводить примеры, свидетельствующие об
этом
Знать основные разделы лингвистики, основные
единицы языка и речи (звук, морфема, слово,
словосочетание, предложение)
Язык и речь

Характеризовать различия между устной и
письменной речью, диалогом и монологом,
учитывать особенности видов речевой деятельности
при решении практико-ориентированных учебных
задач и в повседневной жизни
Создавать устные  монологические  высказывания
объёмом не менее 5 предложений на основе
жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,
художественной и научно-популярной литературы
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в
рамках изученного) и в диалоге/полилоге на основе
жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик
Владеть различными видами аудирования:
выборочным, ознакомительным, детальным —
научно-учебных и художественных текстов
различных функционально-смысловых типов речи
Владеть различными видами чтения: просмотровым,
ознакомительным, изучающим, поисковым
Устно пересказывать прочитанный или
прослушанный текст объёмом не менее 100 слов
Понимать содержание прослушанных и прочитанных
научно-учебных и художественных текстов
различных функциональносмысловых типов речи
объёмом не менее 150 слов: устно и письменно
формулировать тему и главную мысль текста; фор-
мулировать вопросы по содержанию текста и
отвечать на них; подробно и сжато передавать в



письменной форме содержание исходного текста
(для подробного изложения объём исходного текста
должен составлять не менее 100 слов; для сжатого
изложения — не менее 110 слов)
Осуществлять выбор языковых средств для
создания высказывания в соответствии с целью,
темой и коммуникативным замыслом
Соблюдать на письме нормы современного русского
литературного языка, в том числе во время
списывания текста объёмом 90—100 слов;
словарного диктанта объёмом 15—20 слов; диктанта
на основе связного текста объёмом 90—100 слов,
составленного с учётом ранее изученных правил
правописания (в том числе содержащего изученные в
течение первого года обучения орфограммы,
пунктограммы и слова с непроверяемыми
написаниями); уметь пользоваться разными видами
лексических словарей; соблюдать в устной речи и на
письме правила речевого этикета
Текст

Распознавать основные признаки текста; членить
текст на композиционно-смысловые части (абзацы);
распознавать срества связи предложений и частей
текста (формы слова, однокоренные слова,
синонимы, антонимы, личные местоимения, по- втор
слова); применять эти знания при создании
собственного текста (устного и письменного)
Проводить смысловой анализ текста, его
композиционных особенностей, определять
количество микротем и абзацев
Характеризовать текст с точки зрения его
соответствия основным признакам (наличие темы,
главной мысли, граммтической связи предложений,
цельности и относительной законченности); с точки



зрения его принадлежности к фун ционально-
смысловому типу речи
Использовать знание основных признаков текста,
особеннстей функционально-смысловых типов речи,
функциональных разновидностей языка в практике
создания текста (в рамках изученного)
Применять знание основных признаков текста
(повествование) в практике его создания
Создавать тексты-повествования  с  опорой  на
жизненный и читательский опыт; тексты с опорой
на сюжетную картину (в том числе сочинения-
миниатюры объёмом 3 и более предложений;
классные сочинения объёмом не менее 70 слов)
Восстанавливать деформированный текст;
осуществлять корректировку восстановленного
текста с опорой на образец
Владеть умениями информационной переработки
прослушанного и прочитанного научно-учебного,
художественного и научно-популярного текстов:
составлять план (простой, сложный) с це- лью
дальнейшего воспроизведения содержания текста в
устной и письменной форме; передавать содержание
текста, в том числе с изменением лица рассказчика;
извлекать информацию из различных источников, в
том числе из лингвистических словарей и справочной
литературы, и использовать её в учебной
деятельности
Представлять сообщение на заданную тему в виде
презентации Редактировать собственные/созданные
другими обучающимися тексты с целью
совершенствования их содержания (проверка
фактического материала, начальный логический
анализ текста — целостность, связность,
информативность)



Функциональные разновидности языка
Иметь общее представление об особенностях
разговорной речи, функциональных стилей, языка
художественной литературы

СИСТЕМА ЯЗЫКА
Фонетика. Графика. Орфоэпия
Характеризовать звуки; понимать различие между
звуком и буквой, характеризовать систему звуков;
проводить фонетический анализ слов;
использовать знания  по  фонетике,  графике  и
орфоэпии в практике произношения и
правописания слов»
Орфография
Оперировать понятием «орфограмма» и различать
буквенные и небуквенные орфограммы при
проведении орфографического анализа слова;

распознавать изученные орфограммы;
применять знания по орфографии в практике
правописания (в том числе применять знание о
правописании разделительных ъ и ь);
Лексикология
Объяснять лексическое значение слова разными
способами (подбор однокоренных слов; подбор
синонимов и антонимов; определение значения слова
по контексту, с помощью толкового словаря);
Распознавать однозначные и многозначные слова,
различать прямое и переносное значения слова;
Распознавать синонимы, антонимы, омонимы;
различать многозначные слова и омонимы; уметь
правильно употреблять слова-паронимы
Характеризовать тематические группы слов, родовые
и видовые понятия

Проводить лексический анализ слов (в рамках



изученного) Уметь пользоваться лексическими
словарями (толковым словарём, словарями
синонимов, антонимов, омонимов, паронимов)
Морфемика. Орфография
Характеризовать морфему как минимальную
значимую единицу языка
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку,
суффикс, окончание), выделять основу слова
Находить чередование звуков в морфемах (в том
числе чередование гласных с нулём звука)

Проводить морфемный анализ слов
Применять знания по морфемике при выполнении
языкового анализа различных видов и в практике
правописания неизменяемых приставок и
приставок на -з (-с); ы — и после приставок;
корней с безударными проверяемыми,
непроверяемыми, чередующимися гласными (в
рамках изученного); корней с про- веряемыми,
непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в
рамках изученного); ё — о после шипящих в корне
слова; ы — и после ц
Уместно использовать слова с суффиксами оценки в
собственной речи

Морфология. Культура речи. Орфография
Применять знания о частях речи как лексико-
грамматических разрядах слов, о грамматическом
значении слова, о системе частей речи в русском
языке для решения практико-ориентированных
учебных задач
Распознавать имена существительные, имена
прилагательные, глаголы
Проводить морфологический анализ имён
существительных, частичный морфологический
анализ имён прилагательных, глаголов



Применять знания по морфологии при выполнении
языкового анализа различных видов и в речевой
практике
Имя существительное
Определять общее грамматическое значение,
морфологические признаки и синтаксические
функции имени существительного; объяснять его
роль в речи
Определять лексико-грамматические разряды имён
существительных
Различать типы склонения имён существительных,
выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена
существительные
Проводить морфологический анализ имён
существительных
Соблюдать нормы словоизменения, произношения
имён существительных, постановки в них ударения
(в рамках изученного), употребления несклоняемых
имён существительных
Соблюдать  нормы  правописания  имён
существительных: безударных окончаний; о — е (ё)
после шипящих и ц в суф- фиксах  и  окончаниях;
суффиксов -чик- — -щик-, -ек- —-ик-  (-чик-);
корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-;
-раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-, -зар- — -зор-;
-клан--клон-,-скак- — -скоч-;
употребления/неупотребления ь на конце имён
существительных после шипящих; слитное и
раздельное написание не с именами
существительными; правописание собственных имён
существительных
Имя прилагательное

Определять общее грамматическое значение,
морфологические признаки и синтаксические



функции имени прилагательного; объяснять его
роль в речи; различать полную и краткую формы
имён прилагательных
Проводить частичный морфологический анализ имён
прилагательных (в рамках изученного)
Соблюдать нормы словоизменения, произношения
имён прилагательных, постановки в них ударения
(в рамках изученного)
Соблюдать нормы правописания имён
прилагательных: безударных окончаний; о — е
после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях;
кратких форм имён прилагательных с основой на
шипящие; нормы слитного и раздельного
написания не с именами прилагательными
Глагол
Определять общее грамматическое значение,
морфологические признаки и синтаксические
функции глагола; объяснять его роль в
словосочетании и предложении, а также в речи
Различать глаголы совершенного и несовершенного
вида, возвратные и невозвратные
Называть грамматические свойства инфинитива
(неопределённой формы) глагола, выделять его
основу; выделять основу настоящего (будущего
простого времени глагола

Определять спряжение глагола, уметь спрягать
глаголы
Проводить частичный морфологический анализ
глаголов(в рамках изученного)

Соблюдать нормы словоизменения глаголов,
постановки ударения в глагольных формах (в
рамках изученного)

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней
с чередованием е // и; использования ь после



шипящих как показателя грамматической формы в
инфинитиве, в форме 2-го лица единственного
числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- —
-ева-, -ыва- — -ива-; личных окончаний глагола,
гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего
времени глагола; слитного и раздельного написания
не с глаголами

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация
Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание
и предложение); проводить синтаксический анализ
словосочетаний и простых предложений;
проводить пунктуационный анализ простых
осложнённых и сложных предложений (в рамках
из- ученного); применять знания по синтаксису и
пунктуации при выполнении языкового анализа
различных видов и в речевой практике

Распознавать словосочетания по морфологическим
свойствам главного слова (именные, глагольные,
наречные); простые неосложнённые предложения;
простые предложения, осложнённые однородными
членами, включая предложения с обобщающим
словом при однородных членах, обращением;
распознавать предложения по цели высказывания
(повествовательные, побудительные,
вопросительные), эмоциональной окраске
(восклицательные и невосклицательные), количеству
грамматических основ (простые и сложные),
наличию второстепенных членов (распространённые
и нераспространённые); определять главные
(грамматическую основу) и второстепенные члены
предложения, морфологические средства выражения
подлежащего (именем существительным или



местоимением в именительном падеже, сочетанием
имени существительного в форме именительного
падежа с существительным или местоимением в
форме творительного падежа с предлогом;
сочетанием имени числительного в форме
именительного падежа с существительным в форме
родительного падежа) и сказуемого (глаголом,
именем существительным, именем прилагательным),
морфологические средства выражения
второстепенных членов предложения (в рамках
изученного)

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при
постановке тире между подлежащим и сказуемым,
выборе знаков препинания в предложениях с
однородными членами, связанными бессоюзной
связью, одиночным союзом и, союзами а, но,
однако, зато, да (в значении и), да (в значении
но); с обобщающим словом при однородных
членах; с обращением; в предложениях с прямой
речью; в сложных предложениях, состоящих из
частей, связанных бессоюзной связью и союзами
и, но, а, од- нако, зато, да; оформлять на письме
диалог

6 КЛАСС

Общие сведения о языке
Характеризовать функции русского языка как
государственного языка Российской Федерации и
языка межнационального общения, приводить
примеры использования русского языка как
государственного языка Российской Федерации и
как языка межнационального общения (в рамках
изученного)



Иметь представление о русском литературном
языке

Язык и речь
Создавать устные монологические высказывания

объёмом не менее 6 предложений на основе
жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,
художественной и научно-популярной литера- туры
(монолог-описание, монолог-повествование,
монолог-рассуждение); выступать с сообщением на
лингвистическую тему

Участвовать в диалоге (побуждение к действию,
обмен мнениями) объёмом не менее 4 реплик

Владеть различными видами аудирования:
выборочным, ознакомительным, детальным —
научно-учебных и художественных текстов
различных функционально-смысловых типов речи
Владеть различными видами чтения: просмотровым,
ознакомительным, изучающим, поисковым
Устно пересказывать прочитанный или
прослушанный текст объёмом не менее 110 слов
Понимать содержание прослушанных и прочитанных
научно-учебных и художественных текстов
различных функционально-смысловых типов речи
объёмом не менее 180 слов: уст- но и письменно
формулировать тему и главную мысль текста,
вопросы по содержанию текста и отвечать на них;
подробно и сжато передавать в устной и письменной
форме содержание прочитанных научно-учебных и
художественных текстов раз- личных
функционально-смысловых типов речи (для
подробного изложения объём исходного текста
должен составлять не менее 160 слов; для сжатого
изложения — не менее 165 слов)



Осуществлять выбор лексических средств в
соответствии с речевой ситуацией; пользоваться
словарями иностранных слов, устаревших слов;
оценивать свою и чужую речь с точки зрения
точного, уместного и выразительного
словоупотребления; использовать толковые словари
Соблюдать в устной речи и на письме нормы
современного русского литературного языка, в том
числе во время списывания текста объёмом 100—110
слов; словарного диктанта объёмом 20—25 слов;
диктанта на основе связного текста объёмом 100—
110 слов, составленного с учётом ранее изученных
правил правописания (в том числе содержащего
изученные в течение второго года  обучения
орфограммы,  пунктограммы  и  слова с
непроверяемыми написаниями); соблюдать в
устной речи и на письме правила речевого этикета
Текст
Анализировать текст с точки зрения его соответствия
основным признакам; с точки зрения его
принадлежности к функционально-смысловому типу
речи
Характеризовать тексты различных функционально-
смысловых типов речи; характеризовать особенности
описания как типа речи (описание внешности
человека, помещения, природы, местности,
действий)
Выявлять средства связи предложений в тексте, в том
числе притяжательные и указательные местоимения,
видо-временную соотнесённость глагольных форм
Применять знания о функционально-смысловых
типах речи при выполнении анализа различных
видов и в речевой практике; использовать знание
основных признаков текста в практике создания



собственного текста
Проводить смысловой анализ текста, его
композиционных особенностей, определять
количество микротем и абзацев
Создавать тексты различных функционально-
смысловых типов речи (повествование, описание
внешности человека, помещения, природы,
местности, действий) с опорой на жизненный и
читательский опыт; произведение искусства (в том
числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более
предложений; классные сочинения объёмом не менее
100 слов с учётом функциональной разновидности и
жанра сочинения, характера темы)
Владеть умениями информационной переработки
текста: составлять план прочитанного текста
(простой, сложный; назывной, вопросный) с целью
дальнейшего воспроизведения содержания текста в
устной и письменной форме; выделять главную и
второстепенную информацию в прослушанном и
прочитанном тексте; извлекать информацию из
различных источников, в том числе из
лингвистических словарей и справочной
литературы, и использовать её в учебной
деятельности

Представлять сообщение на заданную тему в виде
презентации. Представлять содержание
прослушанного или прочитанного научно-учебного
текста в виде таблицы, схемы; представлять
содержание таблицы, схемы в виде текста
Редактировать собственные тексты с опорой на
знание норм современного русского литературного
языка

Функциональные разновидности языка
Характеризовать особенности официально-делового



стиля речи, научного стиля речи; перечислять
требования к составлению словарной статьи и
научного сообщения; анализировать тексты разных
функциональных разновидностей языка и жанров
(рассказ; заявление, расписка; словарная статья,
научное сообщение)
Применять знания об официально-деловом и
научном стиле при выполнении языкового анализа
различных видов и в речевой практике

СИСТЕМА ЯЗЫКА
Лексикология. Культура речи
Различать слова с точки зрения их происхождения:
исконно русские и заимствованные слова; различать
слова с точки зрения их принадлежности к активному
или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие
слова (историзмы и архаизмы); различать слова с
точки зрения сферы их употребления:
общеупотребительные слова и слова ограниченной
сферы употребления (диалектизмы, термины,
профессионализмы, жаргонизмы); определять
стилистическую окраску слов
Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения;
понимать их основное коммуникативное назначение
в художественном тексте и использовать в речи с
целью повышения её богатства и выразительности
Распознавать в тексте фразеологизмы,  уметь
определять их значения; характеризовать ситуацию
употребления фразеологизма
Осуществлять выбор лексических средств в
соответствии с речевой ситуацией; пользоваться
словарями иностранных слов, устаревших слов;
оценивать свою и чужую речь с точки зрения
точного, уместного и выразительного



словоупотребления; использовать толковые словари

Словообразование. Культура речи. Орфография
Распознавать формообразующие и словообразующие
морфе- мы в слове; выделять производящую основу
Определять способы словообразования
(приставочный, суффиксальный, приставочно-
суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход
из одной части речи в другую); проводить
морфемный и словообразовательный анализ слов;
применять знания по морфемике и словообразованию
при выполнении языкового анализа различных видов

Соблюдать нормы словообразования имён
прилагательных Распознавать изученные
орфограммы; проводить орфографический анализ
слов; применять знания по орфографии в
практике правописания

Соблюдать нормы правописания сложных и
сложносокращённых слов; нормы правописания
корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, гласных
в приставках пре- и при-

Морфология. Культура речи. Орфография
Характеризовать особенности словообразования
имён существительных

Соблюдать нормы слитного и дефисного
написания пол- и полу- со словами

Соблюдать нормы произношения, постановки
ударения (в рамках изученного), словоизменения
имён существительных
Различать качественные, относительные и
притяжательные имена прилагательные, степени
сравнения качественных имён прилагательных
Соблюдать нормы словообразования имён
прилагательных; нормы произношения имён



прилагательных, нормы ударения (в рамках
изученного); соблюдать нормы правописания н и нн
в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён
прилагательных, сложных имён прилагательных
Распознавать числительные; определять общее
грамматическое значение имени числительного;
различать разряды имён числительных по значению,
по строению
Уметь склонять числительные и характеризовать
особенности склонения, словообразования и
синтаксических функций числительных;
характеризовать роль имён числительных в речи,
особенности употребления в научных текстах,
деловой речи
Правильно употреблять собирательные имена
числительные; соблюдать нормы правописания имён
числительных, в том числе написание ь в именах
числительных; написание двойных согласных;
слитное, раздельное, дефисное написание
числительных; нормы правописания окончаний
числительных
Распознавать местоимения; определять общее
грамматическое значение; различать разряды
местоимений; уметь склонять местоимения;
характеризовать особенности их склонения,
словообразования, синтаксических функций, роли в
речи
Правильно употреблять местоимения в соответствии
с требованиями русского речевого этикета, в том
числе местоимения 3-го лица в соответствии со
смыслом предшествующего текста (устранение
двусмысленности, неточности); соблюдать нормы
правописания местоимений с не и ни, слитного,
раздельного и дефисного написания местоимений



Распознавать переходные и непереходные глаголы;
разно- спрягаемые глаголы; определять наклонение
глагола, значение глаголов в изъявительном,
условном и повелительном наклонении; различать
безличные и личные глаголы; использовать личные
глаголы в безличном значении
Соблюдать нормы правописания ь в формах глагола
повели- тельного наклонения

Проводить морфологический анализ имён
прилагательных, имён числительных, местоимений,
глаголов; применять знания по морфологии при
выполнении языкового анализа различных видов и
в речевой практике
Проводить фонетический анализ слов;
использовать знания по фонетике и графике в
практике произношения и правописания слов
Распознавать изученные орфограммы; проводить
орфографический анализ слов; применять знания
по орфографии в практике правописания
Проводить синтаксический анализ
словосочетаний, синтаксический и
пунктуационный анализ предложений (в рамках
изученного); применять знания по синтаксису и
пунктуации при выполнении языкового анализа
различных видов и в речевой практике

Общие сведения о языке
Иметь представление о языке как развивающемся
явлении. Осознавать взаимосвязь языка, культуры
и истории народа (приводить примеры)

Язык и речь
Создавать устные  монологические  высказывания
объёмом не менее 7 предложений на основе
наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-



учебной, художественной и научно- популярной
литературы (монолог-описание, монолог-
рассуждение, монолог-повествование); выступать с
научным сообщением
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в
рамках изученного) и темы на основе жизненных
наблюдений объёмом не менее 5 реплик
Владеть различными видами диалога: диалог —
запрос ин- формации, диалог — сообщение
информации
Владеть различными видами аудирования
(выборочное, детальное) публицистических текстов
различных функционально- смысловых типов речи
Владеть различными видами чтения: просмотровым,
ознакомительным, изучающим, поисковым
Устно пересказывать прослушанный или
прочитанный текст объёмом не менее 120 слов

Понимать содержание прослушанных и
прочитанных публицистических текстов
(рассуждение-доказательство, рассуждение-
объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не
менее 230 слов: устно и письменно формулировать
тему и главную мысль текста; формулировать
вопросы по содержанию текста и отвечать на них;
подробно, сжато и выборочно передавать в устной и
письменной форме содержание прослушанных
публицистических текстов (для подробного
изложения объём исходного текста должен
составлять не менее 180 слов; для сжатого и
выборочного изложения — не менее 200 слов)
Осуществлять адекватный выбор языковых средств
для создания высказывания в соответствии с целью,
темой и коммуникативным замыслом
Соблюдать в устной речи и на письме нормы



современного русского литературного языка, в том
числе во время списывания текста объёмом 110—120
слов; словарного диктанта объёмом 25—30 слов;
диктанта на основе связного текста объёмом 110—
120 слов, составленного с учётом ранее изученных
правил правописания (в том числе содержащего
изученные в течение третьего  года  обучения
орфограммы,  пунктограммы  и  слова с
непроверяемыми написаниями); соблюдать на
письме правила речевого этикета

Текст
Анализировать текст с точки зрения его соответствия
основным признакам; выявлять его структуру,
особенности абзацного   членения,    языковые
средства    выразительности в тексте: фонетические
(звукопись), словообразовательные, лексические
Проводить смысловой анализ текста, его
композиционных особенностей, определять
количество микротем и абзацев
Выявлять лексические и грамматические средства
связи предложений и частей текста
Создавать тексты различных функционально-
смысловых типов речи с опорой на жизненный и
читательский опыт; на произведения искусства (в
том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более
предложений; классные сочинения объёмом не менее
150 слов с учётом стиля и жанра сочинения,
характера темы)

Владеть умениями информационной переработки
текста: составлять план прочитанного текста
(простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный)
с целью дальнейшего воспроизведения содержания
текста в устной и письменной форме; выделять
главную и второстепенную информацию в тексте;



передавать содержание текста с изменением лица
рассказчика; использовать способы
информационной переработки текста; извлекать
информацию из различных источников, в том числе
из лингвистических словарей и справочной
литературы, и использовать её в учебной
деятельности
Представлять сообщение на заданную тему в виде
презентации
Представлять содержание научно-учебного текста в
виде таблицы, схемы; представлять содержание
таблицы, схемы в виде текста
Редактировать тексты: сопоставлять исходный и
отредактированный тексты; редактировать
собственные тексты с целью совершенствования их
содержания и формы с опорой на знание норм
современного русского литературного языка

Функциональные разновидности языка
Характеризовать функциональные разновидности
языка: разговорную речь и функциональные стили
(научный, публицистический, официально-деловой),
язык художественной литературы
Характеризовать   особенности    публицистического
стиля (в том числе сферу употребления, функции),
употребления языковых средств выразительности в
текстах публицистического стиля, нормы построения
текстов публицистического стиля, особенности
жанров (интервью, репортаж, заметка)
Создавать тексты публицистического стиля в жанре
репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые
бумаги (инструкция)
Владеть нормами построения текстов
публицистического стиля
Характеризовать  особенности  официально-делового



стиля (в том числе сферу употребления, функции,
языковые особенности), особенности жанра
инструкции
Применять знания о функциональных
разновидностях языка при выполнении языкового
анализа различных видов и в речевой практике

СИСТЕМА ЯЗЫКА
Распознавать изученные орфограммы; проводить
орфографический анализ слов; применять знания
по орфографии в практике правописания
Использовать знания по морфемике и
словообразованию при выполнении языкового
анализа различных видов и в практике правописания

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц  и
поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе
изученного), в том числе с использованием
фразеологических словарей русского языка
Распознавать метафору, олицетворение, эпитет,
гиперболулитоту; понимать их коммуникативное
назначение в художественном тексте и
использовать в речи как средство выразительности
Характеризовать слово с точки зрения сферы его
употребления, происхождения, активного и
пассивного запаса и стилистической окраски;
проводить лексический анализ слов; применять
знания по лексике и фразеологии при выполнении
языкового анализа различных видов и в речевой
практике
Распознавать омонимию слов разных частей речи;
различать лексическую и грамматическую
омонимию; понимать особенности употребления
омонимов в речи



Использовать грамматические словари и
справочники в речевой практике

Морфология. Культура речи
Распознавать причастия и деепричастия, наречия,
служебные слова (предлоги, союзы, частицы),
междометия, звукоподражательные слова и
проводить их морфологический анализ: определять
общее грамматическое значение, морфологические
признаки, синтаксические функции
Причастие
Характеризовать причастия как особую группу слов.
Определять признаки глагола и имени
прилагательного  в  причастии
Распознавать причастия настоящего и прошедшего
времени, действительные и страдательные
причастия Различать и ха- рактеризовать полные и
краткие формы страдательных причастий
Склонять причастия
Проводить морфологический анализ причастий,
применять это умение в речевой практике
Составлять словосочетания с причастием в роли
зависимого слова Конструировать причастные
обороты Определять роль причастия в предложении

Уместно использовать причастия в речи
Различать созвучные причастия и имена
прилагательные (висящий — висячий, горящий —
горячий) Правильно употреблять причастия с
суффиксом -ся Правильно устанавливать
согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ
Правильно ставить ударение в некоторых формах
причастий Применять правила правописания
падежных окончаний и суффиксов причастий; н и
нн в причастиях и отглагольных именах



прилагательных; написания гласной перед
суффиксом -вш- действительных причастий
прошедшего времени, перед суффиксом -нн-
страдательных причастий прошедшего времени;
написания не с причастиями
Правильно расставлять знаки препинания в
предложениях с причастным оборотом
Деепричастие
Характеризовать деепричастия как особую группу
слов Определять признаки глагола и наречия в
деепричастии
Распознавать деепричастия совершенного и
несовершенного вида
Проводить морфологический анализ деепричастий,
применять это умение в речевой практике
Конструировать деепричастный оборот Определять
роль деепричастия в предложении
Уместно использовать деепричастия в  речи
Правильно ставить ударение в
деепричастиях
Применять правила написания гласных в суффиксах
деепричастий; правила слитного и раздельного
написания не с деепричастиями
Правильно строить предложения с одиночными
деепричастиями и деепричастными оборотами
Правильно  расставлять  знаки  препинания  в
предложениях с одиночным деепричастием и
деепричастным оборотом
Наречие
Распознавать наречия в речи Определять общее
грамматическое значение наречий; различать
разряды наречий по значнию; характеризовать
особенности словообразования наречий, их
синтаксических свойств, роли в речи



Проводить морфологический анализ наречий,
применять это умение в речевой практике
Соблюдать нормы образования степеней сравнения
наречий, произношения наречий, постановки в них
ударения

Применять правила слитного, раздельного и
дефисного на- писания наречий; написания н и нн в
наречиях на -о и -е; на- писания суффиксов -а и -о
наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-;
употребления ь на конце наречий после шипящих;
написания суффиксов наречий -о и -е после
шипящих; написания е и и в приставках не- и ни-
наречий; слитного и раздельного написания не с
наречиями

Слова категории состояния
Определять общее грамматическое значение,
морфологические признаки слов категории
состояния, характеризовать их синтаксическую
функцию и роль в речи
Служебные части речи
Давать общую характеристику служебных частей
речи; объяснять их отличия от самостоятельных
частей речи
Предлог
Характеризовать предлог как служебную часть
речи; различать производные и непроизводные
предлоги, простые и составные предлоги
Употреблять предлоги в речи в соответствии с их
значением и стилистическими особенностями;
соблюдать нормы правописания производных
предлогов
Соблюдать нормы употребления имён
существительных и местоимений с предлогами,



предлогов из — с, в — на в составе словосочетаний;
правила правописания производных предлогов
Проводить  морфологический  анализ  предлогов,
применять это умение при выполнении языкового
анализа различных видов и в речевой практике
Союз
Характеризовать союз как служебную часть речи;
различатьразряды союзов по значению, по строению;
объяснять роль союзов в тексте, в том числе как
средств связи однородных членов предложения и
частей сложного предложения
Употреблять союзы в речи в соответствии с их
значением и стилистическими особенностями;
соблюдать нормы правописания союзов, постановки
знаков препинания в сложных союзных
предложениях, постановки знаков препинания в
предложениях с союзом и.
Проводить морфологический анализ союзов,
применять это умение в речевой практике
Частица
Характеризовать частицу как служебную часть
речи; различать разряды частиц по значению, по
составу; объяснять роль частиц в передаче
различных оттенков значения в слове и тексте, в
образовании форм глагола; понимать интонационные
особенности предложений с частицами
Употреблять частицы в речи в соответствии с их
значением и стилистической окраской; соблюдать
нормы правописания частиц
Проводить морфологический анализ частиц,
применять это умение в речевой практике

Междометия и звукоподражательные слова
Характеризовать междометия как особую группу



слов, различать группы междометий по значению;
объяснять роль междометий в речи Характеризовать
особенности звукоподражательных слов и их
употребление в разговорной речи, в художественной
литературе

Проводить морфологический анализ междометий
и звукопо- дражательных слов; применять это
умение в речевой практике Соблюдать
пунктуационные нормы оформления предложений с
междометиями

Различать грамматические омонимы

8 КЛАСС

Общие сведения о языке
Иметь представление о русском языке как одном из
славянских языков
Язык и речь
Создавать устные монологические высказывания
объёмом не менее 8 предложений на основе
жизненных наблюдений, личных впечатлений,
чтения научно-учебной, художественной, научно-
популярной и публицистической литературы
(монолог- описание, монолог-рассуждение, монолог-
повествование); вы- ступать с научным сообщением
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в
рамках изученного) и темы на основе жизненных
наблюдений (объём не менее 6 реплик)
Владеть различными видами аудирования:
выборочным, ознакомительным, детальным —
научно-учебных, художественных,
публицистических текстов различных
функционально- смысловых типов речи
Владеть различными видами чтения: просмотровым,
ознакомительным, изучающим, поисковым



Устно пересказывать прочитанный или
прослушанный текст объёмом не менее 140 слов

Понимать содержание прослушанных и
прочитанных научно- учебных, художественных,
публицистических текстов различных
функционально-смысловых типов речи объёмом не
менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно
передавать в устной и письменной форме
содержание прослушанных и прочитанных научно-
учебных, художественных, публицистических
текстов различных функционально-смысловых типов
речи (для подробного изложения объём исходного
текста должен составлять не менее 230 слов; для
сжатого и выборочного изложения — не менее 260
слов)
Осуществлять выбор языковых средств для
создания высказывания в соответствии с целью,
темой и коммуникативным замыслом
Соблюдать в устной речи и на письме нормы
современного русского литературного языка, в том
числе во время списывания текста объёмом 120—140
слов; словарного диктанта объёмом 30—35 слов;
диктанта на основе связного текста объёмом 120—
140 слов, составленного с учётом ранее изученных
правил правописания (в том числе содержащего
изученные в течение четвёртого года обучения
орфограммы, пунктограммы и слова с
непроверяемыми написаниями); понимать
особенности использования мимики и жестов в
разговорной речи; объ- яснять национальную
обусловленность норм речевого этикета; соблюдать
в устной речи и на письме правила русского речевого
этикета

Текст



Анализировать текст с точки зрения его соответствия
основным признакам: наличия темы, главной мысли,
грамматической связи предложений, цельности и
относительной законченности;  указывать  способы
и  средства  связи  предложений в тексте;
анализировать текст с точки зрения его
принадлежности к функционально-смысловому типу
речи; анализировать языковые средства
выразительности в тексте (фонетические,
словообразовательные, лексические,
морфологические)
Распознавать тексты разных функционально-
смысловых типов речи; анализировать тексты
разных функциональных разновидностей языка и
жанров; применять эти знания при выполнении
языкового анализа различных видов и в речевой
практике
Создавать тексты различных функционально-
смысловых типов речи с опорой на жизненный и
читательский опыт; тексты с опорой на произведения
искусства (в том числе сочинения-миниатюры
объёмом 7 и более предложений; классные
сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля
и жанра сочинения, характера темы)
Владеть умениями информационной переработки
текста: создавать тезисы, конспект; извлекать
информацию из различных источников, в том числе
из лингвистических словарей и справочной
литературы, и использовать её в учебной
деятельности Представлять сообщение на заданную
тему в виде презентации

Представлять содержание прослушанного или
прочитанного научно-учебного текста в виде



таблицы, схемы; представлять содержание таблицы,
схемы в виде текста
Редактировать тексты: собственные/созданные
другими обучающимися тексты с целью
совершенствования их содержания и формы;
сопоставлять исходный и отредактированный тексты
Функциональные разновидности языка
Характеризовать особенности официально-делового
стиля (заявление, объяснительная записка,
автобиография, характеристика) и научного стиля,
основных жанров научного стиля (реферат, доклад на
научную тему), выявлять сочетание раз- личных
функциональных разновидностей языка в тексте,
средства связи предложений в тексте
Создавать тексты официально-делового стиля
(заявление, объяснительная записка, автобиография,
характеристика), публицистических жанров;
оформлять деловые бумаги
Осуществлять выбор языковых средств для
создания высказывания в соответствии с целью,
темой и коммуникативным замыслом

СИСТЕМА ЯЗЫКА
Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация

Иметь представление о синтаксисе как разделе
лингвистики Распознавать словосочетание и
предложение как единицы

синтаксиса
Различать функции знаков препинания

Словосочетание
Распознавать словосочетания по морфологическим
свойствам главного слова: именные, глагольные,
наречные; определять типы подчинительной связи
слов в словосочетании: согласование, управление,



примыкание; выявлять грамматическую синонимию
словосочетаний

Применять нормы построения словосочетаний
Предложение
Характеризовать основные признаки предложения,
средства оформления предложения в устной и
письменной речи; различать функции знаков
препинания

Распознавать предложения по цели
высказывания, эмоциональной окраске,
характеризовать их интонационные и смысловые
особенности, языковые формы выражения
побуждения в побудительных предложениях;
использовать в текстах публицистического стиля
риторическое восклицание, вопросно-ответную
форму изложения
Распознавать предложения по количеству
грамматических основ; различать способы
выражения подлежащего, виды сказуемого и
способы его выражения Применять нормы
построения простого предложения, использования
инверсии; при- менять нормы согласования
сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным
словосочетанием, сложносокращёнными словами,
словами большинство — меньшинство,
количественными сочетаниями Применять нормы
постановки тире между подлежащим и сказуемым
Распознавать предложения по наличию главных и
второстепенных членов, предложения полные и
неполные (понимать особенности употребления
неполных предложений в диалоги- ческой речи,
соблюдения в устной речи интонации неполного
предложения)
Различать виды второстепенных членов



предложения (согласованные и несогласованные
определения, приложение как особый вид
определения; прямые и косвенные дополнения, виды
обстоятельств)
Распознавать односоставные предложения, их
грамматические признаки, морфологические
средства выражения главных членов; различать виды
односоставных предложений (назывное
предложение, определённо-личное предложение,
неопределённо-личное предложение, обощённо-
личное предложение, без- личное предложение);
характеризовать грамматические различия
односоставных предложений и двусоставных
неполных предложений; выявлять синтаксическую
синонимию односоставных и двусоставных
предложений; понимать особенности употребления
односоставных предложений в речи;
характеризовать грамматические, интонационные и
пунктуационные особенности предложений со
словами да, нет
Характеризовать признаки однородных членов
предложения, средства их связи (союзная и
бессоюзная связь); различать однородные и
неоднородные определения; находить обобщающие
слова при однородных членах; понимать
особенности употребления в речи сочетаний
однородных членов разных типов

Применять нормы построения предложений с
однородными членами, связанными двойными
союзами не только… но и, как… так и

Применять нормы постановки знаков препинания в
предложениях с однородными членами, связанными
попарно, с помощью повторяющихся союзов (и...
и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo);



нормы постановки знаков препинания в
предложениях с обобщающим словом при
однородных членах Распознавать простые
неосложнённые предложения, в том числе
предложения с неоднородными определениями;
простые предложения, осложнённые однородными
членами, включая предложения с обобщающим
словом при однородных членах, осложнённые
обособленными членами, обращением, вводными
словами и предложениями, вставными
конструкциями, междометиями
Различать виды обособленных членов предложения,
применять нормы обособления согласованных и
несогласованных определений (в том числе
приложений), дополнений, обстоятельств,
уточняющих членов, пояснительных и
присоединительных конструкций Применять нормы
постановки знаков препинания в предложениях со
сравнительным оборотом; нормы обособления
согласованных и несогласованных определений (в
том числе приложений), дополнений, обстоятельств,
уточняющих членов, пояснительных и
присоединительных конструкций; нормы постановки
знаков препинания в предложениях с вводными и
вставными конструкциями, обращениями и
междометиями
Различать группы вводных слов по значению,
различать вводные предложения и вставные
конструкции; понимать особенности употребления
предложений с вводными словами, вводными
предложениями и вставными конструкциями,
обращениями и междометиями в речи, понимать их
функции; выявлять омонимию членов предложения
и вводных слов, словосочетаний и предложений



Применять нормы построения предложений с
вводными слова- ми и предложениями, вставными
конструкциями, обращениями (распространёнными и
нераспространёнными), междометиями Распознавать
сложные предложения, конструкции с чужой
речью (в рамках изученного)
Проводить синтаксический анализ
словосочетаний, синтаксический и
пунктуационный анализ предложений; применять
знания по синтаксису и пунктуации при выполнении
языкового анализа различных видов и в речевой
практике

9 КЛАСС
Общие сведения о языке
Осознавать роль русского языка в жизни человека,
государства, общества; понимать внутренние и
внешние функции русского языка и уметь рассказать
о них
Язык и речь
Создавать устные  монологические  высказывания
объёмом не менее 80 слов на основе наблюдений,
личных впечатлений, чтения научно-учебной,
художественной и научно-популярной литературы:
монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-
рассуждение, монолог-повествование; выступать с
научным сообщением
Участвовать в диалогическом и полилогическом
общении (побуждение к действию, обмен мнениями,
запрос информации, сообщение информации) на
бытовые, научно-учебные (в том числе
лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик)
Владеть различными видами аудирования:
выборочным, ознакомительным, детальным —



научно-учебных, художественных,
публицистических текстов различных
функционально-смысловых типов речи
Владеть различными видами чтения: просмотровым,
ознакомительным, изучающим, поисковым, в том
числе с помощью современных средств устной и
письменной коммуникации
Устно пересказывать прочитанный или
прослушанный текст объёмом не менее 150 слов
Осуществлять выбор языковых средств для
создания высказывания в соответствии с целью,
темой и коммуникативным замыслом
Соблюдать в устной речи и на письме нормы
современного русского литературного языка, в том
числе во время списывания текста объёмом 140—160
слов; словарного диктанта объёмом 35—40 слов;
диктанта на основе связного текста объёмом 140—
160 слов, составленного с учётом ранее изученных
правил правописания (в том числе содержащего
изученные в течение пятого года обучения
орфограммы, пунктограммы и слова с не-
проверяемыми написаниями)
Текст
Анализировать текст: определять и
комментировать тему и главную мысль текста;
подбирать заголовок, отражающий тему или
главную мысль текста
Устанавливать принадлежность текста к
функционально- смысловому типу речи

Находить в тексте типовые фрагменты —
описание, повествование, рассуждение-
доказательство, оценочные высказывания
Прогнозировать содержание текста по заголовку,
ключевым словам, зачину или концовке



Выявлять отличительные признаки текстов
разных жанров

Создавать высказывание на основе текста: выражать
своё отношение к прочитанному или прослушанному
в устной и письменной форме
Создавать тексты с опорой на жизненный и
читательский опыт; на произведения искусства (в
том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более
предложений или объёмом не менее 6—7
предложений сложной структуры, если этот объём
позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль);
классные сочинения объёмом не менее 250 слов с
учётом стиля и жанра сочинения, характера темы
Владеть умениями информационной переработки
текста: выделять главную и второстепенную
информацию в тексте; извлекать информацию из
различных источников, в том числе из
лингвистических словарей и справочной литературы,
и использовать её в учебной деятельности
Представлять сообщение на заданную тему в виде
презентации Представлять содержание
прослушанного или прочитанного научно-учебного
текста в виде таблицы, схемы; представлять
содержание таблицы, схемы в виде текста
Подробно и сжато передавать в устной и письменной
форме содержание прослушанных и прочитанных
текстов различных функционально-смысловых типов
речи (для подробного изложения объём исходного
текста должен составлять не менее 280 слов; для
сжатого и выборочного изложения — не менее 300
слов)
Редактировать собственные/созданные другими
обучающимися тексты с целью совершенствования



их содержания (проверка фактического материала,
начальный логический анализ текста — целостность,
связность, информативность)

Функциональные разновидности языка
Характеризовать сферу употребления, функции,
типичные ситуации речевого общения, задачи
речи, языковые средства, характерные для научного
стиля; основные особенности языка художественной
литературы; особенности сочетания элементов
разговорной речи и разных функциональных
стилей в художественном произведении
Характеризовать разные функционально-смысловые
типы речи, понимать особенности их сочетания в
пределах одного текста; понимать особенности
употребления языковых средств выразительности в
текстах, принадлежащих к различным
функционально-смысловым типам речи,
функциональным разновидностям языка
Использовать при создании собственного текста
нормы по- строения текстов, принадлежащих к
различным функционально-смысловым типам
речи, функциональным разновидностям языка,
нормы составления тезисов, конспекта, написания
реферата

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию,
реферат Оценивать чужие и собственные
речевые высказывания

разной функциональной направленности с точки
зрения соответствия их коммуникативным
требованиям и языковой правильности исправлять
речевые недостатки, редактировать текст
Выявлять отличительные особенности языка
художественной литературы в сравнении с другими



функциональными разновидностями языка
Распознавать метафору, олицетворение, эпитет,
гиперболу, сравнение

СИСТЕМА ЯЗЫКА
Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация

Сложносочинённое предложение
Выявлять основные средства синтаксической связи
между частями сложного предложения
Распознавать сложные предложения с разными
видами связи, бессоюзные и союзные предложения
(сложносочинённые и сложноподчинённые)
Характеризовать сложносочинённое предложение,
его строение, смысловое, структурное и
интонационное единство частей сложного
предложения
Выявлять смысловые отношения между частями
сложносочинённого предложения, интонационные
особенности сложносочинённых предложений с
разными типами смысловых отношений между
частями
Понимать особенности употребления
сложносочинённых предложений в речи
Понимать основные нормы построения
сложносочинённого предложения
Понимать явления грамматической синонимии
сложносочинённых предложений и простых
предложений с однородными членами; использовать
соответствующие конструкции в речи
Проводить синтаксический и пунктуационный
анализ слож- носочинённых предложений
Применять нормы постановки знаков препинания в



сложно- сочинённых предложениях
Сложноподчинённое предложение
Распознавать сложноподчинённые предложения,
выделять главную и придаточную части
предложения, средства связи частей
сложноподчинённого предложения

Различать подчинительные союзы и  союзные
слова Различать виды сложноподчинённых
предложений по характеру смысловых
отношений между главной и придаточной
частями, структуре, синтаксическим средствам
связи, выявлять особенности их строения

Выявлять сложноподчинённые предложения с
несколькими придаточными, сложноподчинённые
предложения с придаточной частью
определительной, изъяснительной и
обстоятельственной (места, времени, причины,
образа действия, меры и степени, сравнения,
условия, уступки, следствия, цели)
Выявлять однородное, неоднородное и
последовательное подчинение придаточных частей
Понимать явления грамматической синонимии
сложноподчинённых предложений и простых
предложений с обособленными членами;
использовать соответствующие конструкции в речи
Понимать основные нормы построения
сложноподчинённого предложения, особенности
употребления сложноподчинённых предложений в
речи
Проводить синтаксический и пунктуационный
анализ сложноподчинённых предложений
Применять нормы построения сложноподчинённых
предложений и постановки знаков препинания в
них



Бессоюзное сложное предложение
Характеризовать смысловые отношения между
частями бессоюзного сложного предложения,
интонационное и пунктуационное выражение этих
отношений
Понимать основные грамматические нормы
построения бессоюзного сложного предложения,
особенности употребления бессоюзных сложных
предложений в речи
Проводить синтаксический и пунктуационный
анализ бессоюзных сложных предложений
Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных
сложных предложений и союзных сложных
предложений, использовать соответствующие
конструкции в речи; применять нормы постановки
знаков препинания в бессоюзных сложных
предложениях

Сложные предложения с разными видами союзной и
бессоюзной связи
Распознавать типы сложных предложений с разными
видамисвязи
Понимать основные нормы построения сложных
предложений с разными видами связи
Употреблять сложные предложения с разными
видами связи в речи
Проводить синтаксический и пунктуационный
анализ сложных предложений с разными видами
связи
Применять правила постановки знаков препинания
в сложных предложениях с разными видами связи
Прямая и косвенная речь
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять
синонимию предложений с прямой и косвенной



речью
Уметь цитировать и применять разные способы
включения цитат в высказывание
Применять правила построения предложений с
прямой и косвенной речью, при цитировании

2. Содержание учебного предмета

5 КЛАСС (170 часов)
О языке (2 часа)

Язык как система средств (языковых единиц). Значение язы-
ка в жизни человека. Лингвистика как наука о языке. Богат-
ство и выразительность русского языка. Основные разделы
лингвистики. Основные единицы языка и речи: звук, морфема,
слово, словосочетание, предложение. Высказывания великих
людей о русском языке.

Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов.

Речь. Речевое общение.
Текст (40 часов)

Речь как использование языковых средств для общения
людей (речевая деятельность). Умение общаться как важная
часть культуры человека. Речевая ситуация — условия,
необходимые для речевого общения: наличие собеседника,
мотива, потребности в общении, предмета речи, общего
языка. Речь устная и письменная, диалогическая и
монологическая. Формы речи (монолог, диалог, полилог).
Культура речевого общения. Рече- вой 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. Абзац как
средство членения текста на композиционно-смысловые
части. Деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин,
средняя часть, концовка. Раз- витие мысли в тексте; «данное»
и «новое» в предложениях тек- ста. Способы связи
предложений в тексте: параллельный и последовательный.
Средства связи предложений и частей текста: формы слова,
однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные
местоимения, повтор слова.

Понятие о функциональных разновидностях языка. Стили
речи, понятие о стилистически значимой речевой ситуации;
речь разговорная и книжная, художественная и научно-дело-
вая; характеристика разговорного и художественного стилей
речи с учётом особенностей речевой ситуации, в которой
используются данные стили (сфера употребления,
коммуникативная функция, характерные языковые средства).

Функционально-смысловые 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).

Информационная переработка текста. Простой и сложный
план текста. Сжатое изложение содержания текста.

Язык. Правописание. Культура речи (повторение
изученного в начальных классах)

Фонетика. Графика (3 часа)
Предмет изучения фонетики как раздела лингвистики. Зву-

ки речи.
Предмет изучения графики как раздела лингвистики. Алфа-

вит. Правильное название букв алфавита.



Соотношение звуков и букв. Способы обозначения йота.
Способы обозначения мягкости согласных звуков. Звуковое
значение букв е, ё, ю, я. Прописные и строчные буквы. Буква
ё и её обязательное использование в письменной речи.

Письмо. Орфография (11 часов)
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 для обозначения мягкости
согласных; ь после шипящих в конце имён существительных
и глаголов. Буквы и—ы после ц.

Не с глаголами.
Орфографический словарь и его использование в речевой

практике.
Слово и его строение. Морфемика (2 часа)

Предмет изучения морфемики как раздела лингвистики.
Виды морфем. Морфема как минимальная значимая единица
слова.

Корень; смысловая общность однокоренных слов.
Приставка и суффикс как словообразующие морфемы. Основа
слова. Окончание как морфема, образующая форму слова.
Форма слова и основа слова. Нулевое окончание.
Исторические изменения в структуре слова. Понятие об
этимологии. Связь морфемики и орфографии.

Слово как часть речи (3 часа)
Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи

русского языка.
Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склоне-

ние и спряжение.



Служебные части речи (краткие сведения).

Систематический курс русского языка
Фонетика. Орфоэпия (7 часов)

Фонетика как раздел лингвистики. Звуки речи. Смыслораз-
личительная роль звуков речи.

Гласные ударные и безударные. Согласные твёрдые и
мягкие, глухие и звонкие. Парные и непарные согласные звуки.
Элементы фонетической транскрипции. Фонетический анализ
слова.

Изменения звуков речи в речевом потоке.
Слог. Русское словесное ударение и его особенности.
Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произно-

шения звуков речи: ударных и безударных гласных;
согласных звуков и их сочетаний, отдельных грамматических
форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический
анализ слова.

Орфоэпический словарь и использование его в речевой прак-
тике.

Выдающиеся лингвисты: Р. И. Аванесов.

Словообразование. Орфография (7 часов)
Понятие о механизме образования слов в русском языке.

Производящая основа и словообразующие морфемы.
Основные способы образования слов: приставочный,
суффиксальный, приставочно-суффиксальный,
бессуффиксный, сложение и его виды. Переход слова из
одной части речи в другую как способ словообразования
(элементарные случаи).

Чередование гласных и согласных в морфемах при образова-
нии слова и его форм. Правописание слов с корнями -лож-//
-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-; -гор-//-гар-; -зор-//-зар-. Словообра-
зовательная модель как схема построения слов определённой
части речи, имеющих общность в значении и строении.



Неологизмы как новые слова, построенные по типичным
моделям.

Правописание и—ы после приставок. Буквы о—ё после
шипящих в корне. Правописание неизменяемых на письме
приставок и приставок на з/с. Правописание сложных слов.

Уместное использование слов с суффиксами оценки в соб-
ственной речи. Правильное употребление
сложносокращённых слов (элементарные случаи).

Лексикология и фразеология (11 часов)
Предмет изучения лексикологии как раздела лингвистики.
Слово и его лексическое значение. Основные способы
толкования лексического значения слова: краткое
объяснение значения в толковом словаре; подбор синонимов,
антонимов, однокоренных слов.
Знакомство с толковым словарём и его использование в рече-

вой практике.
Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное

значения слова. Понятие о лексической сочетаемости слов.
Переносное значение слова как основа создания
художественных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета.

Слова-синонимы, антонимы (повторение). Омонимы.
Взаимосвязь лексического значения, морфемного строения и

написания слова.
Тематические группы слов. Родовые и видовые понятия.

Этикетные слова как особая лексическая группа.
Фразеология как раздел лингвистики.
Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и

основ- ные функции в речи.
Толковый словарь и его использование в речевой практике.
Культура речи. Точное и уместное употребление слов в

речи в соответствии с их лексическим значением,
стилистической и эмоциональной окраской.

Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправдан-



ным повтором слов.
Наблюдение за использованием в художественном тексте

синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении
для создания тропов (метафор, олицетворений, эпитетов);
фразеологических оборотов.

Текстовая функция лексического повтора.
Выдающиеся лингвисты: В. И. Даль.

Синтаксис и пунктуация (28 часов)
Предмет изучения синтаксиса и пунктуации.
Словосочетание. Главное и зависимое слова в словосочета-

нии. Средства связи слов в словосочетании.
Предложение как единица синтаксиса. Грамматическая ос-

нова. Виды предложений по цели высказывания (повествова-
тельные, побудительные, вопросительные). Восклицательные
предложения. Знаки препинания в конце предложения.

Интонация и порядок слов в предложении. Логическое уда
рение.

Предложения распространённые и нераспространённые.
Главные члены предложения. Второстепенные члены
предложения: дополнение, определение, обстоятельство.
Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными име-

нами существительными в именительном падеже.
Предложения с однородными членами (без союзов и с

союза- ми а, но, однако (в значении но), одиночным и).
Запятая между однородными членами. Обобщающее слово
перед однородными членами. Двоеточие и тире при
обобщающих словах.

Обращение. Знаки препинания при обращении.
Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью.

Понятие о сложносочинённом и сложноподчинённом
предложении. Запятая между частями сложного предложения
перед союзами и, а, но, зато, 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.

Культура речи. Правильное определение границ
предложений в тексте. Соблюдение интонации
повествовательных, во- просительных и восклицательных
предложений. Соблюдение правильной интонации в
предложениях с однородными членами.

Наблюдение за использованием в художественных тек-
стах изучаемых синтаксических конструкций, усиливающих
образность и эмоциональность речи.

Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский.

Морфология. Орфография
Самостоятельные части речи (3 часа)

Морфология как раздел лингвистики. Грамматическое значе-
ние слова. Части речи как лексико-грамматические классы
слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные
части речи

ГЛАГОЛ (22 часа)
Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, мор-

фологические признаки, роль в предложении. Начальная фор-
ма (инфинитив).

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

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

Виды глаголов. Двувидовые глаголы. Корни с чередованием
и—е (-бир-//-бер-; -блист-//-блест- (-блещ-); -бир-//-бер-; -дир-//

-дер-; -жиг-//-жег-; -мир-//-мер-; -стил-//-стел-; -тир-//-тер-)
и их правописание.

Наклонение глаголов. Значение глаголов в изъявительном,
условном, повелительном наклонении. Образование



условного наклонения глаголов. Изменение глаголов в
условном наклонении по числам и родам. Образование
повелительного наклонения глаголов. Значение лица в
повелительном наклонении. Изменение глаголов в
повелительном наклонении по числам. Лицо и число.
Изменение глаголов в изъявительном наклонении по
временам. Образование форм времени глаголов совершенного
и несовершенного вида. Изменение глаголов по лицам и
числам в настоящем и будущем времени. Изменение
глаголов по числам и родам в прошедшем времени.
Спряжение. Правописание безударных личных окончаний
глаголов. Разноспрягаемые глаголы хотеть, бежать.
Глаголы, спрягаемые по особому типу: есть, дать, создать.
Правописание ь как показателя грамматической формы
инфинитива; формы 2-го лица единственного числа и формы
повелительного наклонения глаголов. Право- писание
суффиксов -ыва-, -ива-, -ова-, -ева-. Правописание приставок
пре-, при-. Правописание гласных перед суффиксом -л-  в
формах прошедшего времени.

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в без-
личном значении. Переходные и непереходные глаголы. Роль
глагола в словосочетании и предложении.

Развитие навыков использования в речевой практике линг-
вистических словарей разных типов.

Культура речи. Правильное использование в речи
видовременных форм. Правильное словоизменение глаголов.
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 (19 часов)
Имя существительное как часть речи: общее

грамматическое значение, морфологические признаки, роль в
предложении. Начальная форма.

Основные способы образования имён существительных.
Правила употребления при письме суффиксов -чик (-щик), -

ек (-ик). Правила слитного и раздельного написания не с
именами существительными. Имена существительные
одушевлённые и неодушевлённые; собственные и
нарицательные. Правила употребления прописной буквы при
написании имён существительных.

Лексико-грамматические разряды имён существительных.
Род имён существительных. Существительные общего
рода;

род неизменяемых имён существительных.
Число имён существительных. Существительные,

имеющие форму только единственного или только
множественного числа.

Правописание сложных имён существительных.
Падеж. Склонение имён существительных. Разносклоняе-

мые и несклоняемые существительные.
Синтаксическая роль имён существительных.
Правописание ь в именах существительных 3-го

склонения. Правописание безударных окончаний имён
существительных. Правописание гласных о—е в суффиксах и
окончаниях имён существительных.

Развитие навыков использования в речевой практике слова-
рей 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:
килограмм помидоров, пара чулок; группа бурят и др.



Произношение согласных перед е в заимствованных словах
(типа ателье, термин), правильное ударение в существитель-
ных (типа километр, дефис, щавель и др.); терминов русского
языка.

Имена существительные в художественном тексте: их
об- разная и экспрессивная роль.

Текстовая функция имён существительных со значением
«целое и его части».

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (10 часов)
Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое

значение, морфологические признаки, роль в предложении.
Начальная форма.

Основные способы образования имён прилагательных.
Образование сложных прилагательных.

Разряды имён прилагательных по значению:
прилагательные качественные, относительные и
притяжательные.

Правописание о—е после шипящих и ц в суффиксах имён
прилагательных.

Прилагательные полные и краткие, их роль в предложении.
Правописание кратких имён прилагательных с основой на
шипящий.

Степени сравнения имён прилагательных: положительная,
сравнительная, превосходная.

Склонение имён прилагательных. Правописание падежных
окончаний имён прилагательных.

Правописание сложных прилагательных. Правописание н
и нн в суффиксах имён прилагательных. Правописание суф-
фиксов -к- и -ск- в именах прилагательных. Правописание не с
именами прилагательными.

Развитие навыков пользования лингвистическими словаря-
ми разных типов.

Культура речи. Правильное произношение краткой



формы употребительных прилагательных (сильна),
прилагательных с основами на твёрдый и мягкий согласный
(бескрайный — бес- крайний,  искренно — искренне);
правильное  образование и произношение форм
сравнительной и превосходной степеней (красивее, длиннее).

Образная, эмоциональная функция имён прилагательных в
художественном тексте. Эпитеты. Синонимия имён прила-
гательных. Употребление прилагательных в переносном зна-
чении.

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ (2 часа)

6 КЛАСС (204 часа)
Общие сведения о языке (2 часа)

Русский язык — государственный язык Российской
Федерации и язык межнационального общения.

Понятие о литературном языке. Литературные нормы.

Речь. Речевое общение. Текст (35 часов)
Повторение изученного о тексте, типах речи,

функциональных разновидностях языка. Расширение
представления о языковых средствах, характерных для
изученных стилей речи.

Развитие мысли в тексте: параллельный и
последовательный (цепной) способы связи предложений,
средства связи — место- имение, видовременная
соотнесённость глагольных форм. Текстовая роль повтора:
нормативный повтор как средство связи предложений, как
стилистический приём, повышающий выразительность речи, и
повтор-недочёт.

Стили речи: научный и официально-деловой стиль (сфера
употребления, задача общения, характерные языковые сред-
ства). Характерные для научного стиля речи фрагменты текста



(определение научного понятия, классификация научных по-
нятий), структура и языковые средства выражения дефиниций.
Словарная статья. Научное сообщение. Характерные для
дело-  вого стиля композиционные формы (жанры)  —
инструкция, объявление, заявление, расписка.

Типы речи. Типовые фрагменты текста: описание места, опи-
сание состояния окружающей среды, информативное и изобра-
зительное повествование, рассуждение-объяснение; типовое зна-
чение, схема построения, способы выражения «данного» и
«нового» в предложениях фрагмента; способы соединения
фрагментов в целом тексте.

Описание как тип речи. Описание внешности человека. Опи-
сание помещения.
Язык. Правописание. Культура речи
Правописание (30 часов)

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь;
орфограммы корня; правописание суффиксов и окончаний слов;
слитное и раздельное написание не со словами разных частей
речи.

Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; за-
пятая при однородных членах, между частями сложного пред-
ложения, при обращении; пунктуационное оформление прямой
речи перед словами автора и после слов автора; тире и двоето-
чие в предложениях с однородными членами и обобщающим
словом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными
существительными в именительном падеже.

Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков.

Лексикология и фразеология (10 часов)
Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребле-

ния: общеупотребительные слова; диалектизмы, термины и
профессионализмы, жаргонизмы.

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения:
исконно русские слова, заимствованные слова.



Лексика русского языка с точки зрения её активного и пас-
сивного запаса: архаизмы, историзмы, неологизмы.

Лексика русского языка с точки зрения стилистической
окраски. Стилистические пласты лексики: высокий, нейтраль-
ный, сниженный.

Фразеологизмы (повторение). Пословицы и поговорки.
Культура речи. Употребление лексических средств в

соответствии с ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи
с точки зрения точного, уместного и выразительного
словоупотребления. Работа со словарями различных видов.

Морфология (3 часа)
Система частей речи в русском языке (повторение). Грамма-

тическое значение слова.

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (14 часов)
Имя существительное как часть речи. Общее

грамматическое значение, морфологические и
синтаксические свойства имени существительного
(повторение).

Словообразование имён существительных. Основные
способы образования имён существительных: приставочный,
суффиксальный, приставочно-суффиксальный,
бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение с
одновременным присоединением суффикса).
Сложносокращённые слова; верное определение их родовой
принадлежности.

Словообразовательные цепочки однокоренных слов.
Типич- ные словообразовательные модели имён
существительных

Культура речи. Правильное употребление
сложносокращён- ных слов. Правильное употребление в речи
имён существительных.

Наблюдение за употреблением имён существительных в



художественной речи.
Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба.

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (17 часов)
Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое

значение, морфологические и синтаксические свойства имени
прилагательного (повторение).

Словообразование имён прилагательных. Основные
способы образования имён прилагательных: суффиксальный,
приставочный, приставочно-суффиксальный, сложение разных
видов. Типичные словообразовательные модели имён
прилагательных.

Синтаксическая роль имени прилагательного в
словосочетании и предложении.

Культура речи. Роль имени прилагательного в речи.
Нормы произношения имён прилагательных, нормы
ударения (в рамках изученного). Нормы словоизменения
прилагательных (повторение). Правописание прилагательных
(повторение).

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (13 часов)
Имя числительное как часть речи: общее грамматическое

значение, морфологические признаки, роль в предложении.
Разряды числительных по строению: числительные

простые, сложные и составные; их правописание.
Разряды числительных по значению: числительные количе-

ственные, порядковые, собирательные, дробные; их значение,
особенности склонения и правописания.

Словообразование числительных.
Синтаксическая роль числительных в словосочетании и

предложении.
Имя числительное в научных текстах и деловой речи.
Культура речи. Нормы употребления числительных в

устной речи. Правильное чтение (с учётом грамматических



норм) тек- стов с именами числительными. Правильное
употребление в речи имён числительных (в частности,
составных) в косвенных падежах. Верное согласование
собирательных числительных (оба, обе; двое, трое)  с
именами существительными. Правильное произношение
имён числительных. Употребление ь в именах числительных
МЕСТОИМЕНИЕ (25 часов)

Местоимение как часть речи. Общее грамматическое значе-
ние местоимения.

Разряды местоимений: личные, притяжательные, возврат-
ное, вопросительные, относительные, отрицательные,
неопределённые, указательные, определительные.

Склонение местоимений.
Словообразование местоимений.
Синтаксические свойства местоимений.
Культура речи. Правильное употребление местоимений

ты, Вы в соответствии с требованиями русского речевого
этикета.

Правильное употребление местоимений 3-го лица в
соответствии со смыслом предшествующего текста
(устранение двусмысленности, неточности).

Уместное употребление в речи фразеологизмов,
включающих в свой состав местоимения (взять себя в руки,
перейти на «ты» и т. п.).

Правописание местоимений с не и ни.
Слитное, раздельное и дефисное написание местоимений.
Употребление местоимений для связи предложений в тек-

сте.
Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов.

ГЛАГОЛ (17 часов)
Общее грамматическое значение, морфологические и синтак-

сические свойства глагола (повторение).
Словообразование глаголов. Основные способы



образования глаголов: приставочный, приставочно-
суффиксальный, суффиксальный. Типичные
словообразовательные модели глагола. Синтаксическая роль
глагола в словосочетании и предложении. Роль глагола в
тексте.

Культура речи. Нормы ударения в глагольных формах (в
рамках изученного). Нормы словоизменения глаголов
(повторение).

Правописание глаголов (повторение).

НАРЕЧИЕ (32 часа)
Наречие как часть речи: общее грамматическое значение,

морфологические признаки, роль в предложении.
Разряды наречий по значению: образа и способа действия,

меры и степени, места, времени, причины, цели.
Степени сравнения наречий (положительная, сравнительная,

превосходная). Образование сравнительной и превосходной
сте- пени.

Словообразование наречий. Основные способы образования на-
речий: суффиксальный, приставочный, приставочно-суффик-
сальный.

Синтаксическая роль наречий в словосочетании и предложе-
нии.

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ).
Синонимия наречий при характеристике действия, признака.

Культура речи. Правильное произношение
употребительных наречий. Нормы образование степеней
сравнения наречий. Нормы употребления наречий с учётом
точного лексического значения; лексической сочетаемости,
стилистической окраски. Использование местоименных
наречий как средства связи предложений в тексте.

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е);
о и а на конце наречий; ъ после шипящих на конце наречий;
употребление дефиса, н и нн в наречиях; слитное и раздельное



написание наречных слов.
Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпи-

ческим, этимологическим словарями для получения
необходимой справки.

Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев.

СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ В СИСТЕМЕ
ЧАСТЕЙ РЕЧИ (2 часа)

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи.
Общее грамматическое значение, морфологические признаки

и синтаксическая роль слов категории состояния.
Роль слов категории состояния в речи.

РЕЗЕРВНЫЕ ЧАСЫ (4часов)

7 КЛАСС (136 часов)
Общие сведения о языке (1 час)

Русский язык как развивающееся явление. Формы функцио-
нирования современного русского языка. Взаимосвязь языка и
истории народа. Нормы современного русского
литературного языка, их изменчивость.

Речь. Речевое общение. Текст (26часов)
Повторение и обобщение сведений о тексте как речевом про-

изведении.
Понятие текста, основные признаки текста: смысловая цель-

ность (единство темы и основной мысли), информативность,
связность (смысловая и грамматическая связь предложений),
членимость (деление текста на составляющие его части),
относи- тельная законченность. Структура текста. Абзац.
Прямой и об- ратный (экспрессивный) порядок слов в
предложениях текста. Способы и средства связи предложений в
тексте (обобщение). Наречия и предложно-падежные
сочетания со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же



как средства связи предложений и частей текста. Языковые
средства выразительности в тексте: фонетические
(звукопись), словообразовательные (приставки,
уменьшительно-ласкательные суффиксы, суффиксы оценки),
лексические средства выразительности (неологизмы,
синонимы, антонимы, омонимы, тропы) в тексте (обобщение).

Типы речи (повторение). Строение типового фрагмента
текста с описанием состояния человека

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи.
Структурные особенности текста-рассуждения. Рассужде-
ние-размышление.

Понятие о функциональных разновидностях языка (повторе-
ние и обобщение).

Разговорный язык и функциональные стили речи.
Функциональные стили речи (научный, публицистический,

официально-деловой, язык художественной литературы).
Публицистический стиль речи. Сфера употребления, функ-

ции, особенности. Жанры (репортаж, заметка в газету, реклам-
ное сообщение).

Информационная переработка текста. План (простой, слож-
ный; назывной, вопросный, тезисный).

Нормы построения текстов, принадлежащих к различным
типам речи (описание, повествование, рассуждение): соответ-
ствие текста теме и основной мысли; цельность и
относительная законченность; последовательность изложения
(развёртывание содержания в зависимости от цели текста,
типа речи); правильность выделения абзацев в тексте;
наличие грамматической связи предложений в тексте.

Нормы построения текстов публицистического стиля. Упо-
требление языковых средств выразительности в текстах
публицистического стиля.

Язык. Правописание. Культура речи
Закрепление и углубление изученного в 6 классе (5 часов)



Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое
ударение, интонация.

Словообразование знаменательных частей речи. Правописа-
ние: орфография и пунктуация. Лексическая система языка.
Грамматика: морфология и синтаксис.

Именные части речи: морфологические признаки, синтакси-
ческая функция, употребление в речи, правописание.

Наречие: морфологические признаки, синтаксическая функ-
ция, употребление в речи, правописание.

Глагол: морфологические признаки, синтаксическая функ-
ция, употребление в речи, правописание.

Культура речи. Основные морфологические нормы
русского языка. Использование грамматических словарей и
справочников.

Правописание изученных частей речи.
Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.

Морфология и орфография

ПРИЧАСТИЕ (28 часов)
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 про-
шедшего времени.

Полные и краткие страдательные причастия; их синтаксиче-
ская 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.
Синтаксическая роль причастий в словосочетании и предло-

жении.



ДЕЕПРИЧАСТИЕ (22 часа)
Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматиче-

ское значение, морфологические признаки, роль в предложе-
нии. Суффиксы деепричастий.

Образование деепричастий совершенного и
несовершенного вида. Не с деепричастиями.

Деепричастный оборот.
Синтаксическая роль деепричастий в словосочетании и пред-

ложении.
Культура речи.
Ударение в некоторых формах причастий и деепричастий.

Правильное употребление в речи однокоренных слов типа
вися- щий — висячий, горящий — горячий. Правильное
употребление причастий с суффиксом -ся.

Правильное согласование причастий в словосочетаниях типа
«прич. + сущ.» Правильное употребление падежной формы
име- ни существительного в словосочетаниях типа «прич. +
сущ.»

Правописание падежных окончаний причастий.
Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание

н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имён
прилагательных.

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом
(элементарные случаи).

Правильное построение предложений с одиночными
деепричастиями и деепричастными оборотами.

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и
раздельное написание не с причастиями и деепричастиями.
Знаки препинания в предложениях с деепричастным оборотом
(элементарные случаи).

Наблюдение за использованием причастий и деепричастий
в текстах разных стилей. Текстообразующая функция дее-
причастных оборотов.



Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ.

Служебные части речи
Самостоятельные и служебные части речи. Общая

характери- стика служебных частей речи; их отличия от
самостоятельных частей речи. Роль служебных частей речи.

ПРЕДЛОГ (7 часов)
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.

Нормы употребления предлогов с одним или несколькими
падежами.

Употребление предлогов в предложении в соответствии с
их грамматическим значением.

Правописание производных предлогов из-за, из-под.
Использование словарей грамматических трудностей в
речевой практике.

СОЮЗ (6 часов)
Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи од-

нородных членов предложения и частей сложного предложе-
ния.

Разряды союзов по значению: сочинительные
(соединительные, противительные, разделительные),
подчинительные (изъяснительные, обстоятельственные:
времени, цели, сравнения, причины, условия, следствия,
уступки).

Разряды союзов по строению: простые и составные
Роль союзов в тексте: союзы как средство связи предложе-



ний.
Культура речи. Нормы употребления двойных союзов с

одно- родными членами предложения.
Употребление союзов в речи в соответствии с их значением

и стилистическими особенностями.
Правописание союзов тоже, также, чтобы, потому что,

так как, как будто и др.).
Знаки препинания в сложных союзных предложениях; знаки

препинания в предложениях с союзом и.

ЧАСТИЦА (6 часов)
Частица как служебная часть речи. Разряды частиц по значе-

нию (частицы, выражающие вопрос, отрицание, восклицание,
усиление, сомнение, уточнение, ограничение, выделение).

Формообразующие частицы.
Разряды частиц по составу (простые, составные).
Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове

и тексте, в образовании форм глагола, степеней сравнения име-
ни прилагательного, наречия.

Интонационные особенности предложений с частицами.
Культура речи. Нормы употребления частиц в

предложении и тексте в соответствии с их значением и
стилистической окраской.

Слитное, раздельное, дефисное написание частиц; правописа-
ние частиц не и ни, правописание формообразующих частиц.

Правильное произношение частиц.
Наблюдение за использованием частиц в тексте: частицы

как средство выразительности речи.

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ
СЛОВА (2 часа)

Понятие о междометиях и звукоподражательных словах.
Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу
волеизъявления, сферу речевого этикета. Роль междометий в



речи.
Группы междометий по значению
Культура речи. Правописание междометий и

звукоподражаний. Знаки препинания в предложениях с
междометиями. Употребление междометий в речи для
выражения эмоций, формул речевого этикета.

Правильное произношение и употребление междометий и
звукоподражательных слов в речи

Трудные СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ
ЯЗЫКОВЫХ ЕДИНИЦ (1 час)

Лексическая и грамматическая омонимия. Омонимия слов
разных частей речи. Переход слов одной части речи в другую.

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.

Омонимия как средство художественной выразительности.
Культура речи. Употребление омонимов в речи.
Использование словарей грамматических трудностей в
речевой практике.
Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.

РЕЗЕРВНЫЕ УРОКИ (32 часа)

8 КЛАСС (102 часа)
Общие сведения о языке (2 часа)

Русский язык в кругу других славянских языков.
Русский речевой этикет. Понятие о национальной обуслов-

ленности норм речевого этикета.
Роль старославянского (церковнославянского) языка в раз-

витии русского языка.
Язык. Правописание. Культура речи
Речь. Речевое общение. Текст (16 часов)

Систематизация сведений о тексте, типах речи; расширение
представления о языковых средствах, характерных для различ-



ных функциональных разновидностей языка.
Выдающиеся лингвисты: В. И. Чернышёв.
Характеристика разговорной речи. Основные жанры разго-

ворной речи: беседа, спор. Нормы речевого этикета в разговор-
ной речи. Использование мимики, жестов в разговорной речи.

Характеристика официально-делового стиля речи.
Основные жанры официально-делового стиля речи. Жанры
деловых документов: расписка, доверенность. Употребление
языковых средств в официально-деловых текстах.

Характеристика научного стиля речи. Основные жанры на-
учного стиля речи: реферат, доклад на научную тему.
Употребление языковых средств в научных текстах.

Основные 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: репор-
таж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии,
походе); репортаж — описание памятника истории или
культуры (родного города, посёлка, улицы, музея).

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очер-
ка (рассказ об интересном человеке).

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи
«Хочу и надо — как их примирить?».

Сочетание различных стилей в тексте.

Синтаксис и пунктуация

Синтаксис как раздел грамматики (1 час)
Синтаксис и пунктуация как разделы лингвистики. Словосо-

четание и предложение как единицы синтаксиса

Словосочетание как единица синтаксиса (5 часов)



Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: глав-
ное и зависимое слова. Типы подчинительной связи слов в
словосочетании: согласование, управление, примыкание.
Значение словосочетания.

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам
главного слова: именные, глагольные, наречные.

Лексическая сочетаемость слов в словосочетании.
Грамматическая синонимия словосочетаний. Использование
синонимичных по значению словосочетаний в речи.

Культура речи. Нормы построения словосочетаний с
пред- логами благодаря, согласно, вопреки и др.  Нормы
построения словосочетаний с именами числительными обоих
(обеих), с несклоняемыми именами существительными, со
сложносокращёнными словами. Нормы употребления
предлогов из—в, с—на в составе словосочетаний.

Предложение как единица синтаксиса (2 часа)
Понятие о предложении. Основные признаки предложения.

Отличия предложения от словосочетания.
Средства оформления предложения в устной и письменной

речи.
Порядок слов в простом предложении. Инверсия.
Интонация простого предложения и её элементы.

Логическое ударение и порядок слов как средство
повышения точности и выразительности речи.

Культура речи. Нормы построения простого
предложения. Употребление простых предложений в
тексте.

Основные виды предложений (2 часа)
Виды предложений по цели высказывания: повествователь-

ные, побудительные, вопросительные; их интонационные и
смысловые особенности.

Виды предложений по эмоциональной окраске: восклица-



тельные и невосклицательные; их интонационные и
смысловые особенности.

Виды предложений по количеству грамматических основ:
простые и сложные.

Виды предложений по наличию главных членов:
односоставные и двусоставные.

Виды предложений по наличию второстепенных членов:
распространённые и нераспространённые.

Предложения полные и неполные.
Культура речи. Употребление вопросительных слов и

частиц в вопросительных предложениях как средства точной
формулировки мысли и воздействия на собеседника.

Употребление языковых форм выражения побуждения в по-
будительных предложениях. Использование в речи способов
выражения разных смысловых оттенков побуждения.
Использование речевых этикетных формул смягчения
приказа.

Использование риторического восклицания как экспрессив-
но-стилистического средства.

Использование вопросно-ответной формы как средства выра-
зительности в текстах публицистического стиля.

Употребление неполных предложений в диалогической
речи, соблюдение в устной речи интонации неполного
предложения.

Простое двусоставное предложение

ГРАММАТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОСТОГО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ (3 часа)

Грамматическая основа предложения (обобщение).
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.
Подлежащее как главный член предложения. Способы
выражения подлежащего.
Сказуемое как главный член предложения. Виды сказуемого:



простое глагольное, составное глагольное, составное именное.
Способы выражения простого глагольного сказуемого.
Способы выражения составного глагольного сказуемого.
Составное именное сказуемое. Способы выражения

именной части. Глаголы в роли связки. Нулевая связка в
составном именном сказуемом.

Культура речи. Тире между подлежащим и сказуемым.
Нор- мы согласования сказуемого с подлежащим,
выраженным словосочетанием, сложносокращёнными
словами, словами большинство—меньшинство,
количественными сочетаниями.

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных
форм глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тек-
сте.

ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (3
часа)

Второстепенные члены предложения, их виды.
Определение как второстепенный член предложения.

Способы выражения определений. Определения
согласованные и не- согласованные.

Приложение как особый вид определения. Способы
выражения приложения. Приложения согласованные и
несогласованные.

Дополнение как второстепенный член предложения.
Способы выражения дополнения. Дополнения прямые и
косвенные.

Обстоятельство как второстепенный член предложения.
Способы выражения обстоятельства. Виды обстоятельств:
места, времени, причины, цели, образа и способа действия,
меры, уступки, условия, сравнения.

Культура речи. Нормы пунктуационного оформления
приложения.

Обстоятельства времени как средство связи предложений в



повествовательных текстах; их синонимика.
Обстоятельства места как средство связи предложений в опи-

сательных и повествовательных текстах; их синонимика.

Односоставные предложения (6 часов)
Односоставные предложения, их грамматические признаки.
Виды односоставных предложений. Особенности

интонации простого односоставного предложения.
Назывное предложение. Основные признаки назывного пред-

ложения.
Определённо-личное предложение. Основные признаки

определённо-личного предложения.
Неопределённо-личное предложение. Основные признаки

не- определённо-личного предложения.
Безличное предложение. Основные признаки безличного

предложения.
Грамматические различия односоставных предложений и

двусоставных неполных предложений.
Культура речи. Синтаксическая синонимия односоставных

и двусоставных предложений. Употребление односоставных
предложений в речи.

Наблюдение за использованием в художественном тексте
односоставных предложений.

Неполные предложения (2 часа)
Понятие о неполных предложениях. Особенности

интонации простого неполного предложения.
Культура речи. Наблюдение за использованием

неполных предложений в разговорной (в диалоге) и в
книжной речи.
Простое осложнённое предложение
ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (11
часов)

Однородные члены предложения, их признаки, средства свя-



зи. Интонационные особенности предложений с
однородными членами.

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения.
Однородные и неоднородные определения. Предложения с

обобщающими словами при однородных членах.
Культура речи. Нормы согласования однородных

подлежащих со сказуемым.
Нормы согласования однородных сказуемых с подлежащим.
Нормы построения предложений с однородными
членами,

связанными двойными союзами не только…, но и…, как…, так
и… др.

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с од-
нородными членами, связанными попарно; с помощью повто-
ряющихся союзов, двойных составных союзов.

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном
предложении с союзом и.

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с
обобщающими словами при однородных членах.

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с од-
нородными и неоднородными определениями.

Уместное употребление в речи разных типов сочетаний
одно- родных членов (попарное соединение, с
повторяющимися или составными союзами).

Наблюдение за использованием предложений с
однородными членами в текстах разных типов речи и
функциональных разновидностей языка.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ВВОДНЫМИ И
ВСТАВНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ,
ОБРАЩЕНИЯМИ И МЕЖДОМЕТИЯМИ (11
часов)

Вводные конструкции: слова, словосочетания и предложе-
ния.



Группы вводных конструкций по значению.
Омонимия членов предложения и вводных слов,

словосочетаний и предложений. Вставные конструкции.
Способы выражения вставных конструкций.

Обращение. Распространенное и нераспространенное обра-
щение. Способы выражения обращения. Основные функции об-
ращения.

Предложения с междометиями и словами да, нет. Граммати-
ческие, интонационные и пунктуационные особенности
предложений со словами да, нет.

Культура речи. Правильное произношение сочетаний рус-
ских имён и отчеств, использующихся в роли обращения.
Неу- местное употребление вводных слов и выражений
книжного ха- рактера в разговорной речи.

Нормы построения предложений с вводными и вставными
конструкциями, обращениями, междометиями.

Нормы обособления вводных и вставных конструкций,
обращений и междометий.

Употребление предложений с вводными и вставными кон-
струкциями, обращениями и междометиями в речи.

Наблюдение за использованием обращений в разных стилях
речи, а также в художественных текстах как средство ха-
рактеристики адресата и передачи авторского отношения к
нему.

Синонимика вводных слов, стилистические различия меж-
ду ними. Вводные слова как средство связи предложений в
тексте.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (16
часов)

Обособление. Виды обособленных членов предложения.
Особенности интонации предложений с обособленными и
уточняющими членами.

Обособление согласованных определений.



Обособление приложений.
Обособление обстоятельств, дополнений.
Культура речи. Нормы обособления согласованных

определений, приложений, дополнений, обстоятельств,
уточняющих членов, пояснительных и присоединительных
конструкций.

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со
сравнительным оборотом.

Правильное построение предложений с обособленными
опре- делениями и обстоятельствами.

Стилистическая роль обособленных и необособленных чле-
нов предложения и сопоставимых с ними синтаксических
конструкций (обособленных определений и составных сказуе-
мых, обособленных обстоятельств, выраженных
деепричастными оборотами, и простых сказуемых).
Обособленные обстоятельства, выраженные
деепричастными оборотами, как средство связи
предложений в тексте.
Прямая и косвенная речь (5 часов)

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 пря-
мой речью. Интонационное своеобразие диалога.

Культура речи. Замена прямой речи косвенной.
Стилистические возможности разных способов передачи

чужой речи.

РЕЗЕРВНЫЕ УРОКИ (17 часов)

9 КЛАСС (102 часа)
Общие сведения о языке (1 час)



Русский язык — национальный язык русского народа. Рус-
ский язык — форма выражения национальной культуры.

Русский язык в современном мире.
Русский язык как развивающееся явление.
Культура речи. Понятие об этико-речевой норме.

Нормативные словари современного русского литературного
языка разных типов (в течение всего года).

Язык и речь. Правописание и культура речи
Речь. Речевое общение. Текст (20 часов)

Систематизация сведений о тексте, типах речи, строении тек-
ста. Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в
тексте.

Углубление знаний о функциональных разновидностях
языка.

Публицистический стиль. Жанры публицистики: эссе,
путевые заметки, рецензия. Особенности их строения:
коммуникативная задача, содержательно-композиционные
особенности жанра, типологическая структура текста,
характерные языковые и речевые средства.

Официально-деловой стиль. Основные жанры: заявление,
доверенность, расписка, автобиография, резюме,
характеристика. Стандартная форма деловых бумаг,
специфическая официально-деловая лексика и фразеология.

Язык художественной литературы. Сочетание элементов
разных стилей в художественном произведении.

Информационная переработка текстов: тезисы, конспекты,
аннотация, реферат.

Культура речи. Употребление языковых средств
выразительности в текстах, принадлежащих к различным
типам, стилям речи.

Нормы построения текстов разных типов речи и функцио-
нальных разновидностей языка.

Соблюдение норм письменной речи орфографических,



пунктуационных, грамматических, речевых, этических в
письменных речевых высказываниях.
Синтаксис и пунктуация
Структура сложного предложения (4 часа)

Сложное предложение. Смысловое, структурное и интона-
ционное единство частей сложного предложения. Основные
средства синтаксической связи между частями сложного пред-
ложения: интонация, союзы (сочинительные и подчини-
тельные), союзные слова, указательные слова Бессоюзные и
союзные (сложносочинённые и сложноподчинённые)
предложения.

Культура речи. Знаки препинания в сложных
предложениях (обобщение).

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский.

Сложносочинённые предложения (4 часа)
Сложносочинённое предложение, его строение, его

строение. Средства связи частей сложносочинённого
предложения. Смысловые отношения между частями
сложносочинённого предложения.

Интонационные особенности сложносочинённых предло-
жений с разными типами смысловых отношения между час-
тями.

Культура речи. Основные грамматические нормы
построения сложносочинённого предложения.

Грамматическая синонимия сложносочинённых предложе-
ний с однородными членами.

Знаки препинания в сложносочинённых предложениях.
Употребление сложносочинённых предложений в речи.

Сложноподчинённое предложение (31 час)
Сложноподчинённое предложение, его строение. Главная и

придаточная части предложения. Различия подчинительных
союзов и союзных слов.



Виды сложноподчинённых предложений по характеру
смысловых отношений между главной и придаточной
частями, структуре, синтаксическим средствам связи.

Сложноподчинённые предложения с придаточной частью
определительной, изъяснительной и обстоятельственной
(времени, места, причины, образа действия, меры и степени,
сравнения, условия, уступки, следствия, цели).

Различные формы выражения значения сравнения в русском
языке.

Сложноподчинённые предложения с несколькими
придаточными. Однородное, неоднородное и
последовательное подчинение придаточных частей.

Интонация сложноподчинённого предложения.
Культура речи. Основные грамматические нормы

построения сложноподчинённого предложения.
Грамматическая синонимия сложноподчинённых

предложений и простых предложений с обособленными
членами.

Употребление сложноподчинённых предложений в речи.
Знаки препинания в сложноподчинённых предложениях.

Выдающиеся лингвисты: С.  И.  Абакумов,  Л.  Ю.
Максимов, А. А. Потебня.

Бессоюзное сложное предложение (10 часов)
Смысловые отношения между простыми предложениями в

составе бессоюзного сложного предложения. Интонация
бессоюзного сложного предложения.

Культура речи. Знаки препинания в бессоюзном сложном
предложении.

Выразительные особенности бессоюзных предложений.
Синонимия простых и сложных предложений с союзами и

без союзов.

Сложные предложения с разными видами связи (6 часов)



Сложные предложения с разными видами союзной и
бессоюзной связи. Знаки препинания в таком предложении.
Период.

Интонационные особенности сложных предложений с
разны- ми 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.

Повторение и обобщение изученного в 5—9 классах (17 часов)

РЕЗЕРВНЫЕ УРОКИ (10 часов)



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

5 КЛАСС (170  часов, из них 40 часов развития речи)

О языке и речи (2 часа + 3 часа)

№
уроков Название темы Содержание Виды деятельности

учащихся
1 Зачем человеку нужен

язык
Роль языка в жизни об-
щества, человека; требо-
вания к речи: внятность,
ыразительность, смысло-
вая точность и др.

Читать и устно воспроизводить
тексты на лингвистические темы.
Создавать небольшие
высказывания на
лингвистические темы, пользуясь
планом и подборкой примеров

2,3,5

2 Что мы знаем о рус-
ском язке

Работа с лингвистиче-
ским текстом: высказы-
вания великих людей
разных эпох о русском
языке

Разучивать яркие высказывания о
русском языке. Читать и
пересказывать лингвистические
тексты.

3 Что такое речь (в отли-
чие от языка)

Язык и речь. Умение об-
щаться — важная часть
культуры человека. Речь
и речевое общение

Иметь представление о языке как
системе средств и о речи как
использовании средств языка для
общения людей, т. е. речевой дея-
тельности.
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4, 5 Речь монологическая и
диалогическая. Речь
устная и письменная

Речь монологическая
и диалогическая. Речь
устная и письменная

Иметь представление о видах речи,
зависящих от ролевого участия в
общении собеседников (говорящий
— слушающий) или от формы язы-
ка (звуковая, буквенная).
Находить в текстах литературных
произведений образцы моноло- гов
и диалогов. Овладевать культурой
диалоги- ческого общения (строить
диалог в заданной ситуации,
соблюдая правила этикета)

Повторение изученного в начальных классах (26 часов)

Фонетика. Графика (3 часа)

6 Звуки и буквы.
Алфавит

Фонетика и графика как
разделы лингвистики

Понимать различие между
звуками и буквами. Знать наизусть
русский алфавит, правильно
произносить названия букв

2,5

7 Что обозначают буквы
е, ё, ю, я

Звуковое значение букве,
ё, ю, я в составе слова

Определять звуковое значение букв
е, ё, ю, я в разных фонетических
позициях. Уметь объяснять, почему
для 6 гласных звуков в русском
языке есть 10 букв. Учиться
различать звуки и буквы



8 Фонетический анализ
слова

Порядок фонетического
анализа слова. Устный
и письменный фонетиче-
ский анализ слова с ис-
пользованием упрощён-
ной (на данном этапе
обучения) фонетической
транскрипции

Знать порядок фонетического
анализа — от звука к букве. Уметь
производить частичный и полный
разбор конкретных слов с
использованием упрощённой (на
данном этапе обучения)
фонетической транскрипции

Текст (4 часа)

9 Что такое текст (повто-
рение)

Текст и его основные при-
знаки

Знать основные признаки текста
(членимость, смысловая
цельность, формальная связан-
ность, относительная законченность
высказы- вания). Уметь отличать
текст от предложения и от
простого набора предложений, не
связан- ных по смыслу и
формально

1,2, 3, 5

10 Тема текста Тема текста. Узкая и ши-
рокая тема текста

Анализировать и характеризовать
текст с точки зрения определения
темы (тем) при чтении и слушании
(в том числе текстов печатных
и электронных СМИ).
Различать при сопоставлении
узкие и широкие темы

82
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11 Основная мысль текста Основная мысль текста.
Заголовок текста как от-
ражение темы или основ-
ной мысли текста

Иметь представление об основной
мысли тек-ста. Уметь
формулировать основную мысль
текста, обычно передающую
отношение автора к предмету речи.

12 Контрольная работа
№ 1. Сочинение «Па-
мятный день летних
каникул»

Рекомендуется проведе-
ние работы в классе

Определять тему и основную
мысль сочине- ния, отбирать
материал на тему, выражать ос-
новную мысль, передавать своё
отношение
к предмету речи

Письмо. Орфография (11 часов)

13 Зачем людям письмо Письмо как величайшее
достижение человечества.
Значение письма.
Я. К. Грот и его роль для
развития русской орфо-
графии

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

2, 3,4, 5

14 Орфография. Нуж-
ны ли правила

Что такое современная
русская орфография. По-
нятие об орфограм-

Иметь представление об
орфографии как о системе правил.
Знать, что такое орфограмма,
и применять орфографические
правила,



ме. Для чего нужны пра-
вила. Правописание сло-
ва и его значимые части

если в слове есть орфограмма
(орфограммы). Формировать и
развивать орфографическую
зоркость.

15 Орфограммы в корнях
слов. Правила обозна-
чения буквами глас-
ных звуков

Проверяемые и непрове-
ряемые гласные в корне
слова и их правописание

Формировать понятие орфограмм
проверяемых и непроверяемых
гласных корня. Опознавать данные
написания зрительно и на слух.

16 Орфограммы в корнях
слов. Правила обозна-
чения буквами соглас-
ных звуков

Проверяемые и непрове-
ряемые согласные корня.
Непроизносимые соглас-
ные корня. Удвоенные
согласные корня

Формировать понятие орфограмм
согласных корня. Различать эти
написания при письме и на слух.
Овладевать способом
определения верного написания
согласных. Верно писать
согласные в корне слова.
Использовать орфографический
словарь

17 Буквенные сочетания
жи—ши, ча—ща, чу—
щу, нч, чн, чк, нщ, щн,
рщ

Правописание указанных
сочетаний букв

Овладевать навыками опознавания
данных сочетаний и верного их
воспроизведения
в практике письма

18 Правописание ь после
шипящих на конце
имён существительных
и глаголов

Буква ь и её отсутствие
после шипящих на конце
имён существительных.
Буква ь после шипящих
на конце глаголов

Верно писать слова этих частей
речи с опорой на соответствующие
орфографические правила.
Использовать орфографический
словарь



19 Разделительные ъ и ь Употребление раздели-
тельных ъ и ь

Знать условия употребления
разделительных знаков и верно
писать соответствующие слова.
Использовать орфографический
словарь

20 Правописание
-тся и -ться
в глаголах

Написание -тся и -ться в
глаголах на основе сопо-
ставления и противопо-
ставления звуков и букв

Овладевать способом определения
написания слов с -тся и -ться.
Верно писать слова с данными
орфограммами

21 Правописание

и—ы после ц
Правописание слов с ци
и цы на основе сопостав-
ления и противопоставле-
ния звуков и букв. Сло-
ва — исключения из
правила

Овладевать навыками
правописания слов
с ци и цы на основе правила; знать
и правильно писать слова-
исключения

22 Не с глаголами Раздельное и (реже) слит-
ное употребление не
с глаголами. Ударение
в некоторых глаголах
с не, составляющих одно
фонетическое слово

Знать правило написания не с
глаголами, перечень слов-
исключений. Верно писать
соответствующие слова.
Использовать орфографический
словарь.

23 Контрольная работа Проверить продвижение учащихся
в написа-

№ 2. Диктант и зада- нии корней слов, а также других
повторённых

ния к нему. Анализ написаний.Безошибочнописать
слова,предло-

диктанта женные для специального
заучивания (ЗСП)



Строение слова. Морфемика (2 часа)

24 Почему корень, при-
ставка, суффикс, окон-
чание — значимые ча-
сти слова (морфемы)

Корень, приставка, суф-
фикс, окончание как ми-
нимальные значимые ча-
сти слова

Понимать, что корень, приставка,
суффикс, окончание — значимые
части слова (морфемы); что на
письме они воспроизводятся еди-
нообразно, независимо от
произношения.

1.2.3

1.2.3
25 Как образуются формы

слова
Основа слова. Образова-
ние формы слова с помо-
щью окончания. Нулевое
окончание

Иметь представление о механизме
образования форм слова с
помощью окончания. Соо носить
окончание и грамматическую
форму слова. Знать основные
значения
нулевого окончания в именах
существительных

Слово как часть речи (3 часа)

26 Самостоятельные ча-
сти речи

Имена существительные,
имена прилагательные,
глаголы, наречия

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.

1,3,5



27 Как изменяются имена
существительные, име-
на прилагательные и
глаголы

Склонение имён суще-
ствительных, имён при-
лагательных. Спряжение
глаголов

Отрабатывать умение определять
морфологические признаки слов
данных частей речи.
Знать, как изменяются слова
данных частей речи. Не
смешивать понятия «склонение»
и«спряжение».

28 Служебные части речи:
предлог, союз, частица

Предлог, союз, частица
как служебные части
речи. Их особенности

Знать, какие части речи являются
служебными, их отличия от
самостоятельных частей речи.
Уметь отличать предлоги от
приставок и союзов. Различать
предлоги, союзы, частицы.

Текст (продолжение) (4 часа)

29 От чего зависит поря-
док расположения
предложений в тексте

Смысловые отношения
между предложениями
текста. Зависимые и не-
зависимые предложения

Иметь представление о зависимых и
независимых предложениях, о
смысловых отношени- ях, которые
передаются зависимыми предло-
жениями, о словах-сигналах
зависимости.
Понимать, что порядок следования
предложений в тексте не может
быть произвольным, что он
определяется смысловыми
отношения- ми, которые
устанавливаются между соседни-
ми предложениями текста.

7, 5



30 Абзац как часть текста Микротема текста. Абзац
и его строение

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

31 План текста План текста (сочинения)
и его элементы

Уметь составлять и анализировать
план текста: фиксировать порядок
следования микротем, подбирать
заголовки к абзацам. Грамотно
оформлять пункты плана на письме

32 Сжатие и развёртыва-
ние текста

Строение абзаца: зачин
(начало), развитие мыс-
ли, конец (концовка)

Знать и находить в тексте
композиционные элементы абзаца:
зачин (начало), развитие мысли,
конец (концовку). При построении
аб- заца правильно развивать
мысль, выражен- ную в
тематической фразе.

Систематический курс русского языка

Фонетика. Орфоэпия (7 часов)

33 Что изучает фонетика Фонетика как раздел, из-
учающий звуки речи.
Устная речь. Органы речи

Знать предмет изучения
фонетики. Учиться различать
звуки и буквы, устную и письмен-
ную речь. Понимать роль звуков

1.2,4



речи

34 Звуки гласные и со-
гласные

Две группы звуков речи:
гласные и согласные.
Гласные ударные и безу-
дарные. Согласные звон-
кие и глухие, парные и
непарные. Согласные
твёрдые и мягкие, пар-
ные и непарные. Сонор-
ные согласные. Шипя-
щие согласные

Иметь представление о работе
органов речи при произнесении
гласных и согласных.
Различать гласные и согласные
звуки. Знать перечень гласных (6)
и согласных (36). Знать пары
согласных по твёрдости—
мягкости, звонкости—глухости,
непарные звуки.

35 Слог, ударение Фонетические слоги.
Ударные и безударные
слоги. Русское словесное
ударение и его отличи-
тельные особенности

Членить слова на слоги. Различать
фонетические и орфографические
слоги. Знать основные
особенности русского ударения.
Опреде- лять ударный и
безударные слоги в слове.

36 Что изучает орфоэпия.

Произношение удар-
ных и безударных
гласных звуков

Орфоэпия как раздел
лингвистики. Основные
правила произношения
ударных и безударных
гласных. Орфоэпический
словарь и школьный
орфоэпический словарь
русского языка. Орфо-
эпические пометы в сло-
варе

Осознавать важность
нормативного произношения для
культурного человека. Овладеть
основными нормами орфоэпии в
области гласных звуков. Уметь
пользоваться школьным
орфоэпическим словарём.
Понимать и правильно
употреблять орфоэпические
пометы



37,
38

Произношение соглас-
ных звуков. Орфоэпи-
ческий разбор слова

Основные правила произ-
ношения согласных зву-
ков и их сочетаний. Ор-
фоэпический разбор
слова как разновидность
фонетического разбора

Овладеть основными нормами
орфоэпии в области согласных
звуков. Уметь пользоваться
школьным орфоэпическим
словарём. Учиться слушать и
слышать звучащую речь, оценивая
её с точки зрения соблюдения норм
орфоэпии (речь учителя,
сверстника, речь ведущего те-
левидения, радио)

39 Контрольная работа
№ 3 по фонетике и ор-
фоэпии

Уметь характеризовать отдельные
звуки вне слова и в составе слова,
правильно произно- сить слова из
орфоэпического словарика учеб-
ника на изученные правила

Словообразование. Орфография (7 часов)

40,
41

Как образуются слова
в русском языке

Основные способы обра-
зования слов: суффик-
сальный, приставочный,
сложение. Анализ слова
по составу

Понимать механизм образования
слов с помощью приставок и
суффиксов. Анализировать
словообразовательную структуру
слова, выделяя исходную основу и
словообразующую морфему.

4,5,7



42 Какие чередования
гласных и согласных
происходят в словах

Корни слов с чередовани-
ем гласных и согласных.
Чередования е и о с нулём
звука

Иметь представление о видах
чередований гласных и согласных
в корнях слов. Опознавать слова
(морфемы) с чередующимися зву-
ками. Обобщить все сведения о
морфемах: их основном свойстве
(значимые части слова),
функциях, месторасположении в
слове. Пользоваться
орфографическим словарём

43 Правописание череду-
ющихся гласных в кор-
нях
-лаг- — -лож-
и -рос- —

Правила написания дан-
ных корней. Употреби-
тельные слова
с данными корнями

Знать условия (правила)
написания данных корней и
уметь привести соответствующие
примеры. Знать наиболее
употребительные слова с
данными корнями и верно их
писать (расположиться —
располагаться, предло- жить —
предлагать, предложение,
положе- ние; росли, расти,
растение, раститель- ность,
выращивать, росток и т. д.).
Пользоваться орфографическим
словарём

-раст- (-ращ-),
-гор- — -гар-,
-зор- — -зар-

44 Буквы о —ё после
шипящих в корнях
слов

Правописание о —ё после
шипящих. Употребитель-
ные слова с такими кор-
нями

Знать правила употребления букв
о—ё в ударном положении после
шипящих в кор- нях слов; уметь
привести соответствующие
примеры. Знать перечень наиболее
употребительных слов на данное
правило верно их писать.
Пользоваться орфографическим
словарём



45 Правописание приста-
вок на з/с

Правописание приставок
на з/с.
Употребительные слова
с такими приставками

Тренироваться в умении
безощибочно писать слова на
основе правила, не имеющего
исклю- чений

46 Буквы и — ы в корнях
после приставок

Правописание и — ы
в корнях после прис-
тавок. Употребительные
слова с такими корнями

Безошибочно писать слова,
опираясь на правило, имеющее
исключения. Пользоваться
орфографическим словарём

Лексикология и фразеология (11 часов)

47 Как определить лекси-
ческое значение слова

Лексическое значение
слова. Основные способы
толкования лексического
значения слова (краткое
толкование, с помощью
синонимов, антонимов,
однокоренных слов)

Толковать лексическое значение
слова различными способами.
Опознавать синонимы, антонимы.
Знать в целом структуру словарной
статьи в толковом словаре. Учиться
пользоваться пометами в словаре.
Самостоятельно получать справку
в толковом словаре о том или ином
слове

1,2,3,5

48 Сколько лексических
значений имеет слово

Однозначные и мно-
гозначные слова

Различать однозначные и
многозначные слова с помощью
толкового словаря. Анализировать
использование многозначности
слова в художественной речи



49,
50

Когда слово употребля-
ется в переносном зна-
чении

Прямое и переносное зна-
чение слова. Переносное
значение слов как основа
тропов. Основные виды
тропов (эпитет, метафо-
ра, олицетворение).
Фразеологизмы

Различать прямое и переносное
значение слова с помощью
толкового словаря.
Опознавать основные виды тропов

1,2,3,5

51 Чем отличаются друг
от друга слова-омони-
мы

Омонимы и их виды. Зна-
чение, строение, написа-
ние разных видов омони-
мов. Использование
омонимов в художествен-
ной речи

Иметь представление о признаках
разных видов омонимов (омофоны,
омонимы лексические, омографы,
омоформы) без введения
терминов. Уметь сопоставлять
значение, стро- ение, написание
разных видов омонимов (ста- рая
пил-а — жадно пил-а; обиж-а-ть
друга — о-беж-а-ть вокруг дома).

52 Тематические группы
слов

Что такое тематические
группы слов

Различать и употреблять в речи
тематические группы слов

53 Умеем ли мы упот-
реблять в речи этикет-
ные слова

Понятие о речевом
этикете

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

54,
55

О чём рассказывают
фразеологизмы

Фразеологизмы в совре-
менном русском языке

Учиться правилно и уместно
употреблять частотные
фразеологизмы в речи.
Использовать фразеологический



словарь

56, Контрольная работа Проверяются сформированность
умений и на-

57 № 4 по орфографии, выков по орфографии,
словообразованию,

лексикологии и фра- лексикологии и фразеологии (в
рамках изу-

зеологии и анализ
ошибок

Функциональные разновидности языка (4 часа)

58 Речевая ситуация Стилистически значимая
речевая ситуация. Рече-
вая ситуация в тексте.
Схема речевой ситуации

Иметь представление о
стилистически значимой речевой
ситуации как внеязыковой осно-
ве стиля речи; научиться
анализировать
с этих позиций любую
конкретную речевую ситуацию;

1,2,3,5

59 Разговорная, художе-
ственная речь, стили
речи

Разговорная и книжная
речь. Характеристика
разговорного стиля речи

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.



60 Культура речевого по-
ведения

Использование форм об-
ращения и приветствия
в официальной и неофи-
циальной обстановке

Учиться стилистически
дифференцированно
использовать формы обращения и
приветс ттвия в официальной и
неофициальной обстановке

61 Контрольная работа
№ 5. Изложение «Бар-
сучонок»

Обучающее изложение по тексту
Г. Скребицкого «Барсучонок».
Уметь пересказывать близко к
тексту содержание отрывка,
сохра- няя основную мысль,
последовательность изложения,
выразительные средства языка.
Анализ изложения, работа над
ошибками

Синтаксис и пунктуация (28 часов)

62 Что изучают синтаксис
и пунктуация

Синтаксис и пунктуация.
Слово и предложение.
Роль знаков препинания
в понимании смысла
предложения

Знать предмет изучения
синтаксиса и пунктуации. Знать,
чем отличается слово от предло-
жения. Иметь представление о
роли знаков препинания в
понимании смысла предложения

3,4,5

63, Словосочетание Словосочетание и его но- Понимать, чем отличается
словосочетание

64 минативная функция. от слова и предложения, как
строится слово-

Словосочетание и слово. сочетание. Вырабатывать умение
устанавли-

Словосочетание и предло- вать смысловую и грамматическую
связь

жение. Строение словосо- слов в словосочетании. Выделять

97



словосочета-
четания ния из предложений, анализировать

их,

65,
66

Предложение. Интона-
ция предложения.
Виды предложений по
цели высказывания.
Восклицательные
предложения

Предложение и его ком-
муникативная функция.
Основные признаки пред-
ложения. Стилистиче-
ские особенности употре-
бления разных видов
простого предложения.
Виды предложений
по цели высказывания
и интонации

Знать основные признаки
предложений, стилистические
особенности употребления раз- ных
видов простых предложений, виды
пред- ложений по цели
высказывания и интонации,
особенности интонации
побудительных предложений.

67 Главные члены предло-
жения

Главные члены как грам-
матическая основа пред-
ложения. Основные спо-
собы выражения
подлежащего и сказуемо-
го

Знать способы выражения
подлежащего существительным,
местоимением, сочетанием слов.
Находить основу предложения, в
кото- ром 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



68 Тире между подлежа-
щим и сказуемым

Правила пунктуации:
тире между подлежащим
и сказуемым

Знать способы выражения
подлежащего и сказуемого, условия
постановки тире между под-
лежащим и сказуемым и
применять соответствующие
правила на практике

3,4,5

69—
72

Предложения распро-
странённые и нерас-
пространённые.

Второстепенные члены
предложения

Предложения распро-
странённые и нераспро-
странённые. Второсте-
пенные члены
предложения (дополне-
ние, определение, обстоя-
тельство) и способы их
выражения

Знать определение второстепенного
члена  предложения (что обозначает,
на какие вопросы от- вечает, чем
может быть выражен); роль второ-
степенных членов предложения в
более точной и выразительной
передаче содержания выска-
зывания. Находить второстепенные
члены
в предложении, распространять
предложение второстепенными
членами. Разграничивать
и сопоставлять предложения
распространённые и
нераспространённые

73,
74

Однородные члены
предложения. Обобща-
ющие слова при одно-
родных членах предло-
жения

Предложения с однород-
ными членами. Условия
однородности, средства
связи однородных чле-
нов. Обобщающие слова
при однородных членах
предложения.

Знать характерные признаки
однородных членов предложения,
правила постановки знаков
препинания при однородных
членах предложения и
обобщающих словах. Употреблять
в речи предложения с однородными
членами; соблюдать правильную
интонацию при чтении
предложений с однородными
членами

6,7



Интонационные и пун-
ктуационные особенно-
сти предложений с одно-
родными членами

знаков препинания в
предложениях с однородными
членами

75 Обращение Обращение, его функции
и способы выражения.
Интонация предложений
с обращениями

Находить обращение в
предложении; отличать обращение
от подлежащего; составлять пред-
ложения с обращением с учётом
речевой ситуации; использовать
обращение как средство оценки
того, кто говорит, и того, к кому
обра- щаются с речью;
выразительно читать предло-
жения с обращением, соблюдая
звательную интонацию. Верно
ставить знаки препинания

76 Синтаксический раз-
бор анализ простого
предложения

Порядок и образец син-
таксического анализа
простого предложения

Уметь проводить синтаксический
анализ (устный и письменный)
простого предложения,
конструировать простое
предложение по заданной схеме

77—
79

Сложное предложение Сложное предложение и
его структура в сопостав-
лении с простым предло-
жением. Смысловое,
структурное и интонаци-
онное единство частей
сложного

Знать структурные различия между
простыми и сложными
предложениями. Определять ко-
личество основ в предложении,
роль союза и
в предложении (для связи
однородных членов или частей
сложного предложения), состав-
лять сложные предложения с
союзом и.



предложения. Схемы
сложных предложений
и их «чтение» и составле-
ние. Союз и в сложном
предложении. Запятая
между частями сложного
предложения

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

80—
82

Прямая речь Прямая речь и её пись-
менное и интонационное
оформление

Знать, что такое прямая речь и
слова автора; определять слова
автора и прямую речь; со-
ставлять предложения с прямой
речью, выразительно читать их;
составлять элементарные схемы
предложений с прямой речью

123

83,
84

Диалог Диалог. Интонационное
и пунктуационное оформ-
ление диалога

Знать, что такое диалог, реплика.
Правильно ставить знаки
препинания при диалоге; со-
ставлять диалоги на заданную
тему; вести диалог; интонационно
правильно читать диал ги.
Правильно произносить и писать
термины русского языка,
связанные с синтаксисом
и пунктуацией

85—
87

Повторение и обобще-
ние изученного по син-
таксису, пунктуации,
орфографии

Закреплять изученные ранее
орфограммы. Верно писать слова,
отобранные для специального
заучивания (ЗСП)



88,
89

Контрольная работа
№ 6. Диктант и зада-
ния к нему. Анализ
диктанта

Проверка уровня
сформированности умений в
области орфографии, пунктуации
и синтаксиса

Типы речи (4 часа)

90 Что такое тип речи Основные типы речи: по-
вествование, описание,
рассуждение.
Их особенности

Иметь общее представление об
основных типах речи:
описании, повествовании,
рассуждении. Разграничивать
типы речи на основе их
значения, используя при
затруднении приём
«фотографирования»

458

91,
92

Описание, повествова-
ние, рассуждение

Продолжение работы
(темы)

Знать основные признаки
понятия каждого типа речи.
Строить по образцу устный связ-
ный ответ, обосновывая в нём
принадлежность текста к тому
или иному типу речи (владение
научной речью)



93 Оценка действительно-
сти

Оценка действитель-
ности и способы её
выражения. Положи-
тельная и отрицательная
оценка предметов, их
признаков, действий
и состояний. Создание
текстов с оценочными
высказываниями.
Сочинение по фотогра-
фии о ландышах

Иметь представление о способах
выражения оценки
действительности посредством
типового фрагмента текста,
предложения, отдельных слов и
сочетаний слов. Расширить
активный словарь частотной
лексики для выражения
положительной и отрицательной
оценки предметов, признаков,
действий и состояний. Создавать
художественные тексты, используя
в них оценочные высказывания.
Сочинение по картине

458

Строение текста (5 часов)



94,
95

Строение текста типа
рассуждения-доказа-
тельства

Текст типа рассужде-
ния-доказательства. Схе-
ма развёртывания такого
текста: тезис — аргумен-
ты, примеры — вывод

Иметь представление о
рассуждении-доказательстве как
разновидности типа речи «рас-
суждение». Знать, на какой вопрос
отвечает рассуждение-
доказательство (п о ч е м у?),
полную схему строения текста
(тезис — арг мент, примеры —
вывод) и языковые средства,
используемые для соединения его
частей (по- тому что, так как;
поэтому, таким обра- зом

123

96 Контрольная работа
№ 7. Анализ текста:
определение типа речи

Проверка знания основных
признаков поня- тия «тип речи» и
умения оформить ответ
в виде письменного рассуждения-
доказатель- ства

97,
98

Соединение типов речи
в одном тексте. Кон-
трольная работа № 8
(изложение) и её ана-
лиз

Изложение «Джек здоро-
вается»

Проверяется умение сохранять при
пересказе стиль речи и
типологическую структуру текста
(художественная речь,
повествование с двумя
вкраплениями описания). Совер-
шенствование текста изложения
(работа
над стилем и типологической
структурой текста)



Морфология. Орфография
Самостоятельные части речи (3 часа)

99-
101

Морфология как раз-
дел науки о языке

Самостоятельные и слу-
жебные части речи.
Распознавание слова как
части речи. Морфологи-
ческие признаки имён су-
ществительных, прилага-
тельных и глаголов

Знать предмет изучения
морфологии. Знать названия
самостоятельных и служебных ча-
стей речи. Тренироваться в умении
распознавать слово как часть речи и
определять морфологические
признаки имён существительных,
прилагательных и глаголов.
Понимать важность и
необходимость грамматического
ана- лиза слова, в частности для
правописания

348

ГЛАГОЛ (22 часа)

102 Что обозначает
глагол

Глагол как часть речи 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 различными
группами глаголов.
Тренироваться в умении
опознавать в тексте глаголы
различных тематических групп

123



103 Правописание не с
гла- голами
(закрепление)

Не с глаголами: правило
и исключения

Используя известное правило,
писать глаголы с данной
орфограммой раздельно. Использо-
вать орфографический словарь для
самоконтроля слитного написания
глаголов-исключе- ний

123

104 Словообразование гла-
голов

Приставочный и суффик-
сальный способы образо-
вания глаголов

Знать основные способы
образования глаголов.
Тренироваться в умении
образовывать глаголы.
Совершенствовать умение
опозна- вать в тексте глаголы

105—
107

Правописание приста-
вок пре- и при-

Орфографические прави-
ла и исключения. Семан-
тическая основа выбора
написания данных при-
ставок. Правописание
слов с неясной этимоло-
гией и заимствованных
слов

Понимать, что употребление
приставокпре-и при- зависит от
того значения, которое при-
ставки имеют в слове
(семантическая основа выбора
написания). Учиться правильно
пи- сать слова с затемнённой
этимологией и слова иноязычного
происхождения. Использовать
орфографический словарь

108,
109

Вид глагола Виды глагола: совершен-
ный и несовершенный

Знать различие между глаголами
совершенного и несовершенного
вида. Иметь представле- ние о
значениях видов глагола



110 Корни с
чередованием букв е
—и

Глаголы с чередующи-
мися гласными е — и
в корне

Знать перечень корней -мер- — -мир
(а),
-тер- — -тир (а) и т. д. Владеть
способом определения написания
корней с чередованием.
Верно писать слова с
чередующимися гласными,
используя правила и
орфографический словарь

223

111 Инфинитив Инфинитив как началь-
ная форма глагола

Знать, какая форма является для
глагола начальной. Опознавать
инфинитив в тексте.
Знать правописание неопределённой
формы глагола

112,
113

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

Понятие о возвратных
глаголах. Правописание
-тся и -ться в глаголах

Опознавать возвратные глаголы в
тексте, предложении. Используя
известные правила, верно писать
глаголы с данной орфограммой

45

114 Наклонение глагола Три наклонения глагола.
Общие сведения

Знать, какие наклонения имеет
глагол в русском языке. Иметь
представление о значениях
наклонений глагола

115 Как образуется
сосла- гательное
(условное)
наклонение глагола

Сослагательное (услов-
ное) наклонение глагола.
Раздельное написание
частицы бы с глаголами
в форме сосла-
гательного наклонения

Знать, как образуется
сослагательное наклонение.
Находить в тексте глаголы в
форме сослагательного
наклонения. -



116 Как образуется
повели- тельное
наклонение глагола

Повелительное наклоне-
ние глагола и его формы.
Формы повелительного
наклонения от глаголов
лечь, положить, класть,
ехать, бриться. Порядок
и образец морфологиче-
ского анализа глагола

Знать, как образуется
повелительное наклонение глагола.
Находить в тексте глаголы в фор-
ме повелительного наклонения.
Образовывать глаголы в форме
повелительного наклонения и
уместно использовать их в
собственной речи. Правильно
употреблять в устной и письмен-
ной речи формы глаголов
повелительного на- клонения,
избегая ошибок типа ляжь, ложи-
те, ехай, едьте, бройся.
Использовать орфоэпический
словарь для исправления по-
добных ошибок. Знать и применять
порядок
и образец морфологического
анализа глагола

34

117,
118

Времена глагола Изменение глаголов изъ-
явительного наклонения
по временам. Формы про-
шедшего времени глаго-
ла. Ударение в глаголах
прошедшего времени

Совершенствовать умение верно
определять морфологические
признаки глагола,
в том числе время.  Правильно
образовывать и произносить
глаголы в форме прошедшего
времени, используя
орфоэпический словарь

119 Спряжение глагола.
Лицо и число

Спряжение глагола. Раз-
носпрягаемые глаголы

Знать, что такое спряжение
глагола. Спрягать глаголы и
определять окончания глаголов I и
II спряжения. Определять лицо и



число глаголов в тексте

120,
121

Правописание личных
окончаний глагола

Правила и образец рас-
суждения при спряжении
глаголов с безударным
личным окончанием

Распознавать в тексте глаголы с
безударным личным окончанием,
знать окончания глаго- лов I и II
спряжения наизусть. Знать и
приме- нять способ определения
верного написания окончания
глаголов, сопровождая свои дей-
ствия примерами с опорой на
орфографические правила

34

122,
123

Безличные глаголы.
Переходные и непере-
ходные глаголы

Безличные глаголы и их
признаки.
Переходные и непереход-
ные глаголы и их призна-
ки

Иметь представление, какие
глаголы считают- ся безличными, а
какие — переходными и не-
переходными. Уметь находить в
тексте безличные (и личные в
безличной форме), переходные и
непереходные глаголы и пра-
вильно использовать их в
собственной речи

Строение текста (продолжение) (5 часов)
124,
125

Как связываются пред-
ложения в тексте.
«Данное» и «новое»
в предложениях текста

«Данное» и «новое»
в предложениях текста.
Место «данного» и «ново-
го» в предложениях тек-
ста. Ошибки в порядке
слов и их исправление

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

123

108



текста путёмсопоставленияэтого
предложения с пре- дыдущим;

126—
128

Строение текста типа
повествования

Строение текста типа по-
вествования. Редактиро-
вание текстов и исправле-
ние ошибок, связанных
с информационной пере-
работкой текста пове-
ствовательного характе-
ра. Повествовательные
зарисовки (этюды)

Иметь представление о строении
повествования («данное»
обозначает лицо, отвечает на
вопрос к т о?, «новое» обозначает
действие, отвечает на вопрос ч т о д
е л а е т?). Находить в
«большом» тексте фрагменты со
значением повествования;
различать повествование и по-
хожее на него описание с
глаголами состояния, используя
приём «фотографирования».
Правильно строить
повествовательные тексты
художественного и делового стилей:
уметь детализировать действия,
подробно рассказы- вать о них,
выбирая наиболее подходящие гла-
голы движения

123

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (19 часов)



130 Как образуются имена
существительные

Основные способы
образования имён суще-
ствительных. Имена
существительные со зна-
чением отвлечённого дей-
ствия

Тренироваться в умении
образовывать имена
существительные от других
частей речи.
Знать основные способы
образования имён
существительных. Опознавать в
тексте имена существительные со
значением отвлечённого действия
и признака. Пользоваться школь-
ным словообразовательным
словарём и сло- варём морфем

234

131,
132

Употребление при
письме суффиксов
-чик-, -щик-,
-ек-, -ик- (-чик-)

Правописание
суффиксов -чик-,
-щик-, -ек-, -ик-
(-чик-) имён существи-
тельных

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 суффик- сов -ек-, -ик-
(-чик-). Пользоваться орфографи-
ческим словарём

133 Правописание о—е (ё)
после шипящих и ц в
суффиксах и оконча-
ниях имён существи-
тельных и прилага-
тельных

Орфографические прави-
ла по данной теме и их
применение

Сформировать представление о
том, от чего за- висит написание о—
е (ё) после шипящих и ц в
суффиксах и окончаниях имён
существительных и
прилагательных. Правильно писать
слова с этими орфограммами



134,
135

Правописание слож-
ных имён существи-
тельных

Орфографические прави-
ла по данной теме и их
применение

Сформировать представление и
соответствующий навык слитного
написания слов (лесоруб,
биосфера), дефисного (юго-запад,
диван-кровать, Ростов-на-Дону),
слов с начальной частью пол-
(полшестого). Пользоваться орфо-
графическим словарём

234

137 Имена существитель-
ные одушевлённые
и неодушевлённые

Одушевлённые и неоду-
шевлённые имена суще-
ствительные. Олицетво-
рение

Знать, на чём основываются
различия между одушевлёнными и
неодушевлёнными именами
существительными. Иметь
представление об использовании
приёма олицетворения в худо-
жественной литературе.
Распознавать одушев- лённые и
неодушевлённые имена существи-
тельные

138 Имена существитель-
ные собственные и на-
рицательные

Собственные и нарица-
тельные имена существи-
тельные. Употребление
прописной буквы для
обозначения имён соб-
ственных на письме

Знать, на чём основываются
различия между собственными и
нарицательными именами
существительными. Распознавать
в тексте имена собственные и
правильно их писать.

235



139,
140

Род имён существи-
тельных. Существи-
тельные общего рода.
Род несклоняемых
имён существительных

Род как постоянный при-
знак имён существитель-
ных. Существительные
общего рода. Род нескло-
няемых имён существи-
тельных

Знать способ определения рода
имён существительных.
Научиться использовать
различные словари в случае
сомнений в определении рода
имён существительных.
Образовывать и правильно
употреблять в речи
существительные общего рода.
Знать, как определяется род
несклоняемых имён суще-

13

141 Число имён существи-
тельных. Существи-
тельные, имеющие
форму только един-
ственного или только
множественного числа

Формы числа имён суще-
ствительных. Употребле-
ние в речи имён суще-
ствительных, имеющих
форму только единствен-
ного или только множе-
ственного числа

Иметь представление о значении
форм числа имён
существительных. Тренироваться
в умении правильно
образовывать трудные формы
множественного числа. Иметь
пред- ставление о
существительных, обладающих
формами только единственного
или только множественного
числа

142 Падеж и склонение
имён существительных

Три склонения имён су-
ществительных. План и
образцы морфологиче-
ского анализа слов этой
части речи

Определять склонение и падеж
имени существительного. Знать,
как склоняются суще-
ствительные среднего рода на -мяи
существи- тельное путь



143 Правописание безудар-
ных падежных оконча-
ний имён существи-
тельных

Безударные падежные
окончания имён суще-
ствительных. Орфогра-
фические правила и спо-
собы их применения

Распознавать в тексте имена
существительные с безударным
окончанием, обозначаемым бук-
вой е или и. Знать (уметь
перечислить) случаи написания
окончанийи иев безударном поло-
жении в единственном числе;
приводить соот- ветствующие
примеры

1345

144,
145

Употребление имён су-
ществительных в речи

Синтаксическая роль
имён существительных.
Словосочетания и пред-
ложения, в состав кото-
рых входят имена суще-
ствительные

Обобщить сведения о
синтаксической роли имён
существительных.
Совершенствовать умения
синтаксического анализа
предложений и словосочетаний

146,
147

Контрольная работа
№ 9. Диктант и зада-
ния к нему. Анализ
контрольной работы

Проверка уровня сформированности
умений в области орфографии и
пунктуации

Строение текста (продолжение) (6 часов)
148 Строение текста типа

описания предмета
Описание предмета.
Строение текста типа
описания предмета. Спо-
собы выражения «данно-
го» и «нового» в таких
текстах (фрагментах тек-
стов)

Иметь представление об описании
предмета как о разновидности
типа речи «описание». Знать, как
строится текст типа описания пред-
мета («данное» обозначает предмет
и отвечает на вопрос к т о? или ч т
о?, «новое» обознача- ет признак и
отвечает на вопрос к а к о й?).

12



149,
150

Редактирование тек-
стов типа описания
предмета

Знать «опасные места» в структуре
текста: не допускать лексических
повторов в «данном», использовать
разные морфологические сред-
ства для выражения признака в
«новом». Находить и исправлять
ошибки в строении текста

151,
152

Создание текстов типа
описания предмета ху-
дожественного и дело-
вого стилей

Художественное
и деловое описание пред-
мета. Этюды-зарисовки

Различать художественное и
деловое описание предмета. Для
повышения выразительности
художественного описания
использовать определительные
словосочетания в составе «данно-
го».

153 Контрольная работа
№ 10. Сочинение

Сочинение на тему «Знакомьтесь,
мой друг ...»

Соединение типов речи в тексте (5 часов)

154 Типы речи в тексте Типологический анализ
текста с разными типами
речи. Ведущий тип речи

Проводить типологический
анализ «большого» текста, в
котором соединяются разные
типы речи. Определять ведущий
тип речи
и типовые фрагменты

3



155 Анализ и редактирова-
ние текста

Обосновывать уместность
включения фраг- ментов в текст
(яснее выразить основную мысль,
привлечь внимание к главному,
пере- дать отношение автора к
предмету речи).

3

156,
157

Обучающее сочинение
«Что я люблю делать
и почему» или «Как я
однажды пёк (пекла)
пироги»

Уметь прогнозировать
типологическую структуру
создаваемого высказывания.
Составлять не только план, но и
типологическую схему текста
сочинения. Анализ сочинения

158 Контрольная работа
№ 11. Изложение

Сохранять типологическую
структуру текста при пересказе.
Изложение
«Друг детства»

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (10 часов)

159 Что обозначает имя
прилагательное

Имя прилагательное как
часть речи

Рассказывать (на основе
изученного)
об имени прилагательном как
части речи в форме научного
описания. Доказывать,
что слово является именем
прилагательным

253



160,
161

Прилагательные каче-
ственные, относитель-
ные и притяжательные

Разряды имён прилага-
тельных

Знать, на какие разряды делятся
имена прилагательные. Знать
признаки качественных,
относительных и
притяжательных прилага-
тельных. Опознавать и различать
в тексте имена прилагательные
различных разрядов. Работать
над обогащением словаря
именами прилагательными
различных разрядов

162,
163

Правописание оконча-
ний имён прилагатель-
ных

Безударные окончания
имён прилагательных
и правила их написания

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. Верно
писать имена прилагательные с
безударным оконча- нием

164 Словообразование
имён прилагательных

Типичные способы обра-
зования имён прилага-
тельных

Знать основные способы
образования имён
прилагательных и типичные
морфемы. Уметь образовывать
имена прилагательные. Совер-
шенствовать умение опознавать в
тексте име- на прилагательные



165,
166

Прилагательные пол-
ные и краткие. Право-
писание кратких при-
лагательных
на шипящий

Полные и краткие имена
прилагательные. Орфо-
графия: краткие прила-
гательные с основой на
шипящий

Различать и правильно
образовывать полную и краткую
форму имён прилагательных. На-
ходить в тексте краткие имена
прилагатель- ные и определять их
синтаксическую роль.

1235

167 Правописание суффик-
сов -к- и -ск- в именах
прилагательных

Суффиксы -к- и -ск-
в именах
прилагатель- ных

Учиться писать без ошибок
прилагательные с
соответствующими суффиксами,
проверять свою работу по
орфографическому словарю

168 Правописание н и нн
в прилагательных,
образованных от суще-
ствительных

Суффиксы имён
прилага- тельных с н и
нн

Правильно писать имена
прилагательные,
в которых есть суффиксы -ин-, -ан-
(-ян-), -онн- (-енн-), -н-. Использовать
орфографический словарь

169 Правописание слож-
ных имён прилагатель-
ных

Слитное и дефисное
на- писание сложных
имён прилагательных

Знать случаи употребления
дефиса в прилагательных;
правильно писать подобные
слова. Использовать
орфографический словарь

167
168

Сравнительная и пре-
восходная степени
сравнения имён прила-
гательных и их образо-
вание

Три степени сравнения
имён прилагательных:
положительная,
сравни- тельная,
превосходная и их
образование

Иметь представление о том, как
различаются по значению
сравнительная и превосходная
степени имён прилагательных.
Знать, как образуются степени
сравнения, и тренироваться в
умении их образовывать и
записывать орфографически
правильно.



Итоговый контроль (2 часа)

169
170

Контрольная работа
№ 12. Итоговый годо-
вой контроль в виде
тестовых заданий и
анализ

5

6 КЛАСС (204 часа, из них 35 часов развития речи)

О языке (2 часа)

1 О языке Русский язык как госу-
дарственный язык Рос-
сийской Федерации и как
язык межнационального
общения

Получить представление о
роли языка в
многонациональной стране

12

2 Понятие о литератур-
ном языке

Понятие о литературной
норме. Лексические, ор-
фоэпические и граммати-
ческие нормы

Получить первоначальное
представление
о нормах литературного языка.
Опознавать на конкретных
примерах виды норм. Соблю- дать
нормы устной и письменной речи

Язык. Правописание. Культура речи (повторение изученного в 5 классе)
Речь (2 часа)

119



3 Повторение изученно-
го в 5 классе

Повторение. Речь устная
и письменная, монологи-
ческая и диалогическая.
Функциональные разно-
видности языка. Понятие
о стилистически значи-
мой речевой ситуации
(г де гов о р ю? с ке м?
з а ч е м?). Разговорная
и художественная речь.
Книжная речь

Распознавать функциональные
разновидности языка на основе
анализа речевой ситуации.
Находить в текстах характерные
языковые средства
художественной и разговорной
речи. Интонационно
выразительно читать такие
тексты

15

4 Речь. Типы речи (по-
вторение)

Повествование, описа-
ние, рассуждение (повто-
рение)

Распознавать типы речи и
обосновывать свой выбор. Строить
устный монологический ответ в
форме рассуждения

Правописание (16 часов)

5—7 Орфография и пункту-
ация

Повторение изученного
в 5 классе по орфографии
и пунктуации (общие све-
дения)

Знать, что изучает орфография;
владеть основ- ными терминами.
Знать этимологию слов с частями
орфо, граф(о), грамм(а).
Определять наличие орфограмм в
конкретной морфеме.

23

8 Употребление пропис-
ных букв

Повторение
по данной теме

Знать основные случаи
употребления пропис- ных 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.

9 Буквы ъ и ь Повторение
по данной теме

Знать и безошибочно
употреблять ъкак
разделительный; ь как
разделительный, как
показатель грамматической
формы
(3-е скл., глаг., част., нареч.); для
обозначения мягкости согласных.
Формировать способ- ность
определять, когда ставится
раздели- тельный знак, и
дифференцировать условия
употребления ъ и ь как
разделительных

10—
12

Орфограммы корня.
Правописание приста-
вок

Повторение по данным
темам

Знать, что в корне могут быть
разные орфо- граммы (их
употребление регулируется
разными правилами). Уметь
различать орфо- граммы,
опознавать их в тексте, приводить
свои примеры, перечислять
возможные орфограммы корня,
знать способ определения
написания для каждого вида
орфограмм.
Правильно писать слова с
изученными приставками,
применяя соответствующие орфо-
графические правила



13,
14

Правописание оконча-
ний слов

Повторение по данной
теме

Опознавать в тексте безударные
окончания и соотносить их с
определённой частью речи. Знать
способ определения написания и
свободно им пользоваться

15—
18

Слитное и раздельное
написание не с глаго-
лами, существитель-
ными и прилагатель-
ными

Повторение по данным
темам

Осознавать противопоставление
«глагол — существительные и
прилагательные»

19,
20

Контрольная работа
№ 1. Диктант и его
анализ

Выявить пробелы в знаниях и
навыках по орфографии,
полученных в 5 классе. Выполнять
работу над ошибками

Речь (3 часа)

21 Текст (повторение) Текст; его основные при-
знаки: тема и основная
мысль, связь предложе-
ний, относительная за-
конченность

Определять тему и основную
мысль текста; подбирать
заголовок, отражающий: а) тему;
б) основную мысль текста.
Составлять план текста.
Собирать и систематизировать
мате- риал ксочинению

236



22,
23

Контрольная работа
№ 2 (сочинение)

Сочинение по летним
впечатлениям. Анализ
текста «Мало ли что мож-
но делать в лесу!» (тема,
основная мысль, типы
речи, стиль речи, языко-
вые средства). Анализ со-
чинения

Отталкиваясь от предложенной
учителем ос- овной мысли (Я часто
бываю в лесу (на реке, в поле...),
мне там никогда не бывает скуч-
но), уточнить тему, подобрать
заголовок и на- писать сочинение
по летним впечатлениям:

Лексикология и фразеология (10 часов)

24—
26

Слово — основная еди-
ница языка

Толковать лексическое значение
слова разны- ми способами:
используя толковый словарь,
подбирая однокоренные слова,
определяя значение слова по
контексту и т. д. Проводить
лексический анализ слова

2345

27,
28

Исконно русские и за-
имствованные слова

Знать основные пути пополнения
словарного состава русского
языка. Иметь представление о
фонетических особенностях
иноязычных слов. Правильно
произносить заимствованные
слова, включённые в
орфоэпический словарик учебника
(твёрдые и мягкие согласные



29,
30

Профессиональные
и диалектные слова

Знать название групп слов,
имеющих ограниченную сферу
употребленич (диалектизмы,
профессионализмы). Уметь
определить значение диалектного
слова через подбор одноко-
ренного.

31 Устаревшие слова Знать признаки устаревших слов.
Понимать, что устаревшие слова
образовались по словоо-
бразовательным моделям, многие
из которых существуют в
современном русском языке.

32,
33

Контрольная работа
№ 3 по лексикологии
и фразеологии и её ана-
лиз

Проверить навыки работы с
лингвистически- ми словарями.
Уметь определять лексическое
значение слова разными способами;
уметь различать и правильно писать
исконно русские
и заимствованные слова,
устаревшие и новые слова;
правильно и уместно употреблять
про- фессиональные слова, а также
русские фразеологизмы

Морфология (3 часа)

125



34—
36

Части речи и члены
предложения

Морфология и синтаксис,
орфография
и пунктуация

Знать названия частей речи и членов
предложения. Обобщить знания о
значении и морфологических
признаках имени существитель-
ного, имени прилагательного и
глагола.

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (14 часов)

37 Роль имени существи-
тельного в предложе-
нии

Имя существительное
как часть речи и член
предложения

Опознавать существительное как
часть речи и член предложения.
Правильно употреблять частотные
имена существительные

23456

38—
41

Словообразование
имён существительных

Способы образования
имён существительных.
Типичные модели при-
ставочно-суффиксально-
го способа образования
имён существительных.
Сложение и его разновид-
ности

На основе обобщения сведений об
изученных способах образования
слов (суффиксальном,
приставочном, сложении)
разграничивать способы
образования имён
существительных. Понимать,
какие смысловые и структурные
изменения происходят при
присоединении к исходной части
слова словообразующего аф-
фикса.

42,
43

Правописание слож-
ных имён существи-
тельных (обобщение)

Орфографические прави-
ла по теме и их примене-
ние на письме

Сформировать представление и
соответствующий навык слитного
и дефисного написания слов, слов
с начальной частью пол-. Пользо-
ваться орфографическим

126



словарём

44—
47

Употребление имён су-
ществительных в речи

Роль имён существитель-
ных в речи. Лингвистиче-
ские словари

Иметь представление о роли
существительных в достижении
точности, информативности
и выразительности речи.
Совершенствовать умение
работать с разными типами
лингвистических словарей
(толковым, синонимов, антонимов

48,
49

Произношение имён
существительных

Орфоэпические нормы в
области имён существи-
тельных и их применение

Правильно произносить
существительные — термины
лингвистики. Отрабатывать произно-
шение употребительных имён
существительных из
орфоэпического словарика.
Пользоваться орфоэпическим
словарём



50 Контрольная работа
№ 4 по грамматике
(имя существительное)

Проверить умения: а) вычленять из
текста (предложений)
словосочетания; б) определять
части речи; в) проводить
морфологический раз- бор взятых
из контекста имён существитель-
ных; г) обнаруживать
грамматические основы,
определять члены предложения

Речь (7 часов)

51 Стили речи. Разграни- Научный стиль, его ха- Разграничивать научный и деловой
стили

чение деловой и науч- рактеристика: условия речи, учитывая характер
информации (позна-

ной речи. Характери- общения (официальная вательный или практический), а
также

стика научного стиля обстановка, 1—много); отличать общее в них (речь
информативная,

задача речи неэмоциональная, книжная).

52 Научное рассуждение Определение научного
понятия. Научное рас-
суждение. Рассужде-
ние-доказательство двух
типов: подведение языко-
вого материала под поня-
тие и выведение след-
ствия из понятия

Готовя домашнее задание или
отвечая
на уроке на вопросы учителя,
использовать две разновидности
рассуждения-доказательства (так
как и поэтому)



53 Контрольная работа
№ 5. Изложение учеб-
но-научного текста
«Связанные корни»

Излагать близко к
тексту научное
рассуждение

54 Определение научного
понятия

Структура логического
определения: способы
выражения родового
понятия и видового при-
знака

Строить определения научных
понятий

55 Рассуждение-объясне-
ние

Рассуждение-объясне-
ние: общий вопрос к тек-
сту ч т о э т о т а к о е?
Задача высказывания —
объяснение сути како-
го-либо явления

Анализировать и пересказывать
научные тексты типа
рассуждения-объяснения

56,
57

Официально-деловой
стиль речи

Характеристика данного
стиля речи: речевая ситу-
ация, стилевые черты,
специфические языковые
средства

Определять деловой стиль на
основе речевой ситуации,
«вычитанной» из текста. Анализи-
ровать тексты делового стиля,
находить в них характерные
языковые средства.
Создавать небольшие тексты
делового стиля: объявления,
отчёты, инструкции

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (17 часов)



58 Роль имени прилага-
тельного в предложе-
нии

Окончания имён прила-
гательных, их разряды,
полные и краткие формы
слов данной части речи,
синтаксическая роль

Распознавать имя
прилагательное как часть речи и
член предложения

23457

59—
62

Словообразование
имён прилагательных

Основные способы
словообразования
имён прилагательных
(повторение). Слово-
образовательные цепоч-
ки. Имена прилагатель-
ные-паронимы. Словари
паронимов

Повторить все известные способы
морфологического образования
слов на примере анализа имён
прилагательных. Тренироваться в
опознавании разных способов
образования имён прилагательных
и в определении словообразо-
вательного значения
словообразующих суф- фиксов.

63,
64

Правописание слож-
ных прилагательных

Слитное и дефисное на-
писание сложных имён
прилагательных

Знать случаи употребления дефиса
(уметь перечислить, привести
примеры; слова типама-
шиностроительный и машинно-
тракторный даются в
сопоставлении)

65 Контрольная работа по
грамматике № 6 (имя
существительное, имя
прилагательное)

Выделять в предложении
словосочетания
с прилагательными; определять
часть речи; проводить
морфологический разбор прилага-
тельных; вычленять основу
предложения; определять члены
предложения, выраженные

131



именами существительными и
именами прилагательными

66—
69

Правописание н и нн в
прилагательных, обра-
зованных от существи-
тельных

Орфографические прави-
ла и слова-исключения с
н и нн в прилагательных

Иметь представление о тех группах
слов, в ко- торых есть суффиксы -
ан- (-ян-), -онн- (-енн-),
-ин-, -н-. Осмысливать значение
этих суффиксов,
дифференцировать их;
сознательно употреблять при
письме соответствующие слова.
Использовать орфографический
словарь

70—
72

Употребление имён
прилагательных в речи

Роль  прилагательных
в достижении точности
и выразительности речи.
Прилагательные-синони-
мы и антонимы.
Переносное значение
прилагательных в худо-
жественном тексте

Иметь представление о роли имён
прилагательных в достижении
точности и вырази- тельности
речи. Наблюдать за использованием
имён прилагательных в создании
эпитетов.

73,
74

Произношение имён
прилагательных

Нормы произношения
в области имён прила-

Учиться правильно произносить
употреби- тельные в речи
прилагательные, особенно

гательных и их подвиж- в краткой форме, усвоив
конкретное правило.

ность Отрабатывать правильное
произношение при-
лагательных в форме сравнительной
степени.



Речь (5 часов)

75 Текст. Повторение:
«данное» и «новое»
в предложениях текста

«Данное» и «новое»
в предложениях текста
(повторение). Способы
развития мысли в тексте
или способы связи пред-
ложений: последователь-
ный (или цепной) и па-
раллельный

Находить «данное»  и «новое»  в
предложениях текста. Определять
способ связи предложений во
фрагментах текста

76 Средства связи предло-
жений в тексте

Лексический повтор,
местоимение, синонимы
как средства связи. Упо-
требление последователь-
ной связи в текстах раз-
ных стилей

Находить в текстах научного,
официально-делового стилей
группы предложений, связан- ных
последовательной связью с
повтором, в текстах
художественной речи — с
повтором и местоимением.
Составлять небольшие тексты с
последовательной связью

77 Употребление парал-
лельной связи пред-

Параллельная связь
предложений в тексте.

Замечать в исходном тексте и
сохранять в изложении
характерные для художествен-



ложений в тексте с по-
втором

Лексический повтор при
параллельной связи как
стилистический приём,
повышающий вырази-
тельность речи

ного стиля языковые и речевые
средства,
в частности параллельную связь с
повтором

78 Повтор Повтор — норма (сред-
ство связи); повтор —
стилистический приём;
повтор-недочёт. Способы
предупреждения повто-
ра-недочёта

Составлять фрагменты текста с
экспрессивным повтором.
Редактировать тексты с повто-
ром-недочётом (анализ изложения)

79 Контрольная работа
№ 7. Изложение текста
с экспрессивным по-
втором «Тоска по Мо-
скве» и его анализ

Излагать текст, сохраняя
экспрессивный по- втор.
Проанализировать ошибки при
изложении текста

Орфография (повторение и обобщение) (5 часов)

80— «Проверьте свою под- Правописание имён Обобщитьисистематизировать
знанияподан-

2358

82 готовку по орфогра- существительных, ному разделу, проверить уровень
развития со-

фии» Имён
прилагательных(обобщени
е и системати- зация
изученного

ответствующих умений и навыков

83,
84

Контрольная работа
№ 8. Диктант и работа
над ошибками

Правописание имён су-
ществительных и прила-
гательных

Проверить уровень
сформированности умений и
навыков в правописании
приставок и суффиксов имён
существительных и прилагателных



ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (13 часов)

85 Что обозначает имя
числительное

Имя числительное как
часть речи. Культура
речи. Количественные
и порядковые числитель-
ные. Правильное постро-
ение и употребление
словосочетаний с числи-
тельными типа пара,
двое в устной и письмен-
ной речи. Трансформа-
ция чисел в слова
на письме

Иметь представление о понятии
числа и на- учиться отличать
имена числительные
от других слов, связанных с
понятием числа (например,
пятак). Знать: а) что обозначают
количественные числительные, на
какие раз- ряды делятся; б) что
обозначают порядковые
числительные.

2348

86—
88

Простые, сложные
и составные числи-
тельные, их правопи-
сание

Простые, сложные и со-
ставные числительные.
Их отличительные осо-
бенности и правописание

Различать и правильно писать
сложные
и составные числительные.
Совершенствовать умение
правильно писать сложные слова, в
со- став которых входит
числительное (например,
двухкилограммовый)



89—
91

Количественные чис-
лительные, их разря-
ды, склонение, право-
писание

Правописание и правиль-
ное произношение па-
дежных форм количе-
ственных числительных
в сочетании с существи-
тельными. Чтение тек-
стов с числительными с
точки зрения правильно-
сти и выразительности

Правильно склонять
количественные числи- тельные (в
сочетании с существительными,
которые к ним относятся).
Совершенствовать умение
правильно образовывать и писать
сложные слова, в состав которых
входит имя числительное.

92,
93

Изменение порядко-
вых числительных

Склонение порядковых
числительных в сочета-
нии с существительными.
Морфологический анализ
имён числительных

Правильно склонять порядковые
числительные в сочетании с
существительными, которые к
ним относятся, в частности для
обозначения дат

94—
96

Употребление числи-
тельных в речи. Произ-
ношение числитель-
ных

Правильное и уместное
употребление числитель-
ных в речи

Правильно и уместно употреблять
числительные в устной и
письменной речи. Пользоваться
словарями правильности русской
речи

97 Контрольная работа
№ 9 по морфологии и
орфоэпии

Имя числительное и его
использование в речи

Проверяются умения правильно
употреблять числительные в
устной и письменной речи



Речь. Типы речи. Описание (4 часа)

98,
99

Описание места Строение текста этого
типа речи: Д —г д е? —
Н — ч т о? Д = 0
(нулевое) — Н — ч т о?
Способы связи предложе-
ний: последовательный и
параллельный. Способы
выражения «данного» —
наречия и предложно-
падежные конструкции
со значением места.

Анализировать и характеризовать
фрагменты текста типа «описание
места». Строить фрагменты текста
типа «описание места» с исполь-
зованием последовательной и
параллельной связи.

100,
101

Контрольная работа
№ 10. Соединение
в тексте описания
предмета и описания
места. Сочинение по
картине (фотографии)
«Кабинет Пушкина
(или Лермонтова)»

Анализировать и создавать тексты
с описанием места и предмета.
Анализировать свои ошибки,
совершенствовать тексты

МЕСТОИМЕНИЕ (25 часов)



02,
103

Какие слова называют-
ся местоимениями

Местоимение как часть
речи

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.

2368

104,
105

Разряды местоимений
по значению

Восемь разрядов местои-
мений по значению

Пользуясь таблицей, соотносить
местоимения со своей группой,
уметь подбирать аналогичные
примеры

106,
107

Личные местоимения Личные местоимения и
их характерные особенно-
сти. Местоимения
3-го лица в роли притяжа-
тельных с синтаксиче-
ской ролью определений
(ч е й?). Морфологиче-
ский анализ местоимений

Усвоить морфологические
особенности лич- ных
местоимений (их склонение,
отсутствие форм числа и рода у
местоимений я, ты, мы, вы).
Употреблять их в роли членов
предложе ния. Формулировать
представление об использовании
местоимений 3-го лица как
притяжательных с синтаксической
ролью определений (ч е й?)

108 Возвратное местоиме-
ние себя

Усвоить морфологические
особенности место- имения себя,
правильно употребляя его
в речи. Тренироваться в
составлении предложений с
фразеологизмами, включающими
форму себя, собой и т. д.



109 Притяжательные ме-
стоимения

Притяжательные местои-
мения: значение, морфо-
логические признаки,
синтаксическая роль

Различать личные — возвратное —
притяжательные местоимения;
понимать выражаемые ими
значения; верно квалифицировать
эти местоимения как члены
предложения

110 Указательные местои-
мения

Указательные местоиме-
ния: значение, морфологи-
ческие признаки, синтак-
сическая роль

Осознавать значение местоимений
и их функции в предложении и в
роли связующих слов между
предложениями в тексте

Речь. Типы речи. Описание (продолжение) (2 часа)

111 Описание состояния
окружающей среды

Строение текста этого
типа речи: Д — ч т о? —
Н — в к а к о м
с о с т о я н и и? Способы
выражения состояния.
Способ связи предложе-
ний

Анализировать фрагменты текста
со значением состояния
окружающей среды. Стилисти-
ческая трансформация текста;
создание этюдов, лирических
зарисовок

23

112 Контрольная работа
№ 11. Соединение
в тексте описания ме-
ста и описания состоя-
ния окружающей сре-
ды. Сочинение по
картине И. И. Левита-
на «Лесистый берег»

Подбирать языковые средства,
нужные для художественного
описания состояния природы;
систематизировать рабочие
материалы и использовать их в
своём сочинении

140



113 Определительные место-
имения

Определительные место-
имения: значение, мор-
фологические признаки,
синтаксическая роль

Усвоить значение и речевое
назначение этой небольшой, но
частотной группы слов. Упо-
треблять в речи фразеологизмы,
имеющие в своём составе
указанную группу местоимений

114 Вопросительно-относи-
тельные местоимения

Вопросительно-относи-
тельные местоимения:
значение, морфологиче-
ские признаки, синтакси-
ческая роль

Усвоить, когда данные
местоимения выступа- ют в роли
вопросительных, а когда — в роли
относительных; опознавать их в
тексте и при- водить свои
примеры. Употреблять в речи
фразеологизмы, имеющие в своём
составе эти местоимения

115 Отрицательные место-
имения

Отрицательные местои-
мения: значение, морфо-
логические признаки,
синтаксическая роль.
Правописание местоиме-
ний этой группы

Опознавать и грамотно писать
слова данной группы, употреблять
их и соответствующие
фразеологизмы в речи. Понимать,
как образуются данные
местоимения. Пользоваться ор-
фографическим словарём

116—
118

Неопределённые ме-
стоимения

Неопределённые местои-
мения: значение, морфо-
логические признаки,
синтаксическая роль.
Правописание данной
группы слов

Опознавать в тексте данные
местоимения; по- нимать, как они
образуются, и безошибочно их
писать. Пользоваться
орфографическим словарём



119—
122

Употребление место-
имений в речи. Произ-
ношение местоимений

Местоимения в устной
и письменной речи

Знать и различать разряды
местоимений
в предложении и тексте. Знать, как
сочетается Вы с глаголами,
полными и краткими прила-
гательными; приобрести опыт
употребления
в речи этих конструкций.
Использовать местоимения в речи в
соответствии с закреплёнными в
языке этическими нормами.
Правильно произносить
употребительные местоимения.
Пользоваться орфоэпическим и
орфографическим словарём

123—
126

«Проверьте свою под-
готовку по орфографии
и пунктуации»

Повторение и обобщение
изученного материала по
орфографии и пунктуа-
ции

Проверять свой ответ, пользуясь
орфографическим словарём,
справочниками по орфографии и
пунктуации, правилами,
изложенными в учебнике

127,
128

Контрольная работа
№ 12. Диктант и ана-
лиз ошибок

В контрольную работу
включаются основные
орфограммы: орфограммы
корня, приставок,н и нн в
суффиксах прилагательных,
правописание местоимений,
не с разными частями речи

ГЛАГОЛ (17 часов)



129—
131

Морфологические
и синтаксические при-
знаки глагола

Обобщение и системати-
зация изученного по теме
«Глагол как часть речи».
Глагол в предложении и
тексте. Употребление ча-
стотных глаголов в уст-
ной и письменной речи

Обобщить, систематизировать
знания о глаголе как части речи,
тренироваться в распозновании
слов этой части речи в
предложении
и тексте, в правильном и уместном
употреблении некоторых
частотных глагольных слово-
форм

34567

132—
136

Словообразование гла-
голов

Основные способы
образования глаголов.

Знать основные морфологические
способы образования
существительных, прилага-

Словообразовательное
значение приставок в гла-
голах, образованных при-
ставочным способом.
Морфемный анализ с опо-
рой на семантико-слово-
образовательный анализ
слова

тельных и глаголов.
Тренироваться в умении
определять словообразовательное
значение приставок в глаголах,
образованных приставочным
способом. Совершенствовать
умение морфемного анализа с
опорой на семанти-
ко-словообразовательный анализ
слова

137 Контрольная работа
№ 13 по словообразова-
нию

Проверить знание основных
способов образования
существительных, прилагательных
и глаголов; владение морфемным и
словообразовательным анализом;
способность соотносить
словообразовательные модели
с конкретными словами



138—
142

Употребление глаголов
в речи

Роль глагола в достиже-
нии точности, информа-
тивности и выразитель-
ности речи. Глагол
в прямом и переносном
значении в разговорной и
художественной речи.
Глаголы-синонимы в
речи. Фразеологизмы с
глаголами в переносном
значении. Глаголы в на-
стоящем времени

Иметь представление о роли
глагола в достижении точности,
информативности и вырази-
тельности 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

143,
144

Произношение глаго-
лов

Произношение глаголь-
ных форм. Ударение в
глаголах

Уметь произносить
употребительные глагольные
словоформы. Использовать
орфоэпический словарь

145 Контрольная работа
№ 14 по орфоэпии и
анализ работы

Проверяются основные умения в
области орфоэпии
(существительные,
прилагательные, глаголы)

Речь. Типы речи. Повествование (8 часов)

146,
147

Повествование в худо-
жественной и разго-
ворной речи

Детализация действия в
художественном пове-
ствовании. Различные
способы выражения дей-
ствия (повторение изу-
ченного в 5 классе).

Находить в текстах
художественных произве- дений
повествовательные фрагменты;
анали- зировать способы
выражения действия.

357

145



148 Повествование в рас-
сказе

Композиция рассказа:
вступление, завязка,
развитие действия,
кульминация, развязка,
заключение

Проводить содержательно-
композиционный анализ текста в
жанре рассказа (определять тему,
основную мысль, находить в тексте
ком- позиционные части:
вступление, завязку,
кульминацию, развязку,
заключение)

149,
150

Контрольная работа
№ 15. Изложение тек-
ста по рассказу Б.
Васильева «Как спа-
сали крысу

Уметь составлять план текста,
отражая в нём композицию
рассказа.  Писать по плану изло-
жение

151,
152

Повествование делово-
го и научного стиля

Особенности строения
инструктивного повество-
вания: отсутствие указа-
ния на обобщённое лицо;
употребление различных
глагольных форм для вы-
ражения действия; ис-
пользование при парал-
лельном способе связи
дополнительных языко-
вых средств, подчёркива-
ющих последователь-
ность

Анализировать глагольные формы.
Переска- зывать (устно или
письменно) повествователь- ный
текст типа деловой инструкции
с заменой формы глагола.
Трансформировать художественное
повествование в деловое. Соз-
давать инструктивные тексты
делового и на- учного стилей



153 Контрольная работа
№ 16. Сочинение
в жанре рассказа.
Страничка в коллек-
тивный сборник под
названием «Однаж-
ды...» или «Наши
про- делки».
Анализ сочи-
нения

Самостоятельно уточнять тему и
основную мысль, строить текст,
соблюдая композицию рассказа

НАРЕЧИЕ (32 часа). СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ (2 часа)

154—
157

Какие слова являются
наречиями. Как отли-
чить наречия от со-
звучных форм других
частей речи

Наречие как часть речи.
Наречия и созвучные
формы других частей
речи

Иметь представление о наречии как
неизме- няемой части речи,
используя приём сопостав- ления
наречий с соотносимыми
словоформами других частей речи
(на силу не надейся — наси- лу
доехали).

235

158—
160

Разряды наречий по
значению. Слова кате-
гории состояния

Разряды наречий по зна-
чению. Значение наречия
в предложении и тексте.
Слова категории состоя-
ния

Знать разряды наречий по
значению; опреде- лять в тексте
значение употреблённых наре-
чий. Иметь представление о словах
категории состояния, отличать их
от наречий в контек- сте

161,
162

Степени сравнения на-
речий. Морфологиче-
ский анализ наречий

Степени сравнения наре-
чий в сравнении со степе-
нями сравнения имён
прилагательных. Мор-
фологический анализ
наречий

Знать, как образуются степени
сравнения на- речий в
сопоставлении со степенями
сравне- ния имён прилагательных.
Находить в тексте эти формы.



163,
164

Словообразование на-
речий

Основные способы обра-
зования наречий. Мор-
фемный анализ наречия
на основе семантико-сло-
вообразовательного ана-
лиза

Иметь представление об основных
способах образования наречий:
суффиксальном, при- ставочно-
суффиксальном, приставочном, сло-
жении разных видов. Определять
указанные способы образования
наречий.

165—
168

Контрольная работа
№ 17. Наречие

Опознавать в тексте наречия,
определять их разряды,
способы образования

169—
172

Правописание наречий Правописание наречий,
образованных от суще-
ствительных и местоиме-
ний

Знать правописание наречий,
предложенных для заучивания; на
грамматико-семантиче- ской
основе разграничивать наречия и
созвуч- ные им формы других
частей речи (вмиг —
в миг удачи, потому — по тому и т.
п.)

173 Правописаниене снаре-
чиями на о (е)

Понимать, что правило
написаниянес наре- чиями то
же, что и с именами
существитель- ными и
прилагательными. Опознавать
при письме и верно писать не со
словами этих частей речи. Знать,
что правила правописа-



ния не с глаголами отличаются от
правил на- писанияне с
наречиями, существительными и
прилагательными. Правильно
употреблять не со словами
указанных групп

174 Буквы о и е на конце на-
речий после шипящих

Понимать, что правило написания
о или е по- сле шипящих на конце
слов является общим для
наречий, существительных и
прилага- тельных. Верно писать
слова этих групп

Речь. Текст (4 часа)

175,
176

Соединение в тексте
разных типовых
фрагментов

Соединение разных типо-
вых фрагментов в текстах
о природе (повествова-
ния, рассуждения, описа-
ния места, предмета, со-
стояния окружающей
среды)

Сохранять в изложении
типологическую структуру
текста и наиболее выразительные
языковые средства

234

177,
178

Контрольная работа
№ 18. Изложение
«Речкино имя».
Анализ изложения

Проверяется умение сохранять при
пересказе сложное типологическое
строение текста, ис- пользовать
изобразительные и выразительные
языковые средства, встретившиеся
в исход- ном тексте



НАРЕЧИЕ. СЛОВА КАТЕГОРИИ СОСТОЯНИЯ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

179 Правописание наречий Буквы о и а на конце Знать правило употребления
суффиксов -о, -а,

наречий зависящих от приставки.
Пользоваться орфо-

234

графическим словарём

180, Дефис в наречиях Знать словообразовательные
признаки наре-

181 чий, которые пишутся через дефис.
Находить

182, Приставки не- и ни- Знать правило и верно писать
отрицательные

183 в отрицательных наречия. Осознавать сходство и
различие

наречиях в правописании отрицательных
местоимений
и отрицательных наречий.
Пользоваться ор-
фографическим словарём

184 Буква ь на конце наречий Владеть обобщённым правилом
употребления

после шипящих ь после шипящих на конце слов
разных частей
речи. Пользоваться
орфографическим сло-
варём

185— Употребление наречий Роль наречий в текстах Понимать роль наречий в

150



художественном
187 в речи разных стилей. Роль об- и научном тексте; разницу между

обстоятель-
стоятельственных и опре- ственными и определительными

наречиями.
делительных наречий Уметь объяснить роль наречий

в тексте. Наречие в линг-
вистических словарях

в текстах разных стилей и
употреблять
их точно и выразительно в
собственном выска- зывании

188,
189

Произношение наре-
чий

Произношение наречий.
Ударение в наречиях

Правильно произносить наиболее
употреби- тельные наречия,
применяя известные прави- ла
произношения и ударения.
Пользоваться орфоэпическим
словарём

190 Повторение Повторить изученный материал по
теме

191 Контрольная работа
№ 19. Диктант с грам-
матико-орфографиче-
скими заданиями

Проверяется написание слов с
орфограммами в корне, в
окончании, правописание наречий.
Контролируется пунктуация
сложных предло- жений,
предложений с причастными
и деепричастными оборотами, с
однородными членами

151



192—
195

«Проверьте свою под-
готовку по орфографии
и пунктуации»

Итоговое повторение
в 6 классе

Обобщить и систематизировать
орфографиче- ский и
пунктуационный материал к концу
6 класса. При выполнении
контрольных зада- ний проверять
свой ответ, пользуясь орфогра-
фическим словарём, ресурсами
Интернета, учебно-справочными
материалами по орфо- графии и
пунктуации

196—
198

Контрольная работа
№ 20. Выполнение те-
стовых заданий

Итоговое повторение по
фонетике, орфоэпии,
морфологии, синтаксису

199,
200

Контрольная работа
№ 20. Итоговый дик-
тант и анализ ошибок

В диктант включаются основные
орфограммы корня, приставок
(особенно приставок пре-
и при-); н и нн в суффиксах
прилагательных
и наречий; правописание
местоимений и наре- чий, не со
словами разных частей речи

201—
204

Резервные уроки

7 КЛАСС (136 часов, из них 26 часов развития речи)

О языке (1 час)



№
уроков Название темы Содержание Виды деятельности

учащихся
1 Изменяется ли язык

с течением времени
Эволюция языка. Этимо-
логия

Иметь представление о том, как
язык развива- ется, изменяется с
течением времени. Строить
небольшое рассуждение на данную
лингвисти- ческую тему с
использованием материалов
этимологического анализа. Иметь
представле- ние об этимологии как
разделе лингвистики и уметь
пользоваться этимологическим
сло- варём при объяснении
значения, происхожде- ния и
правописания слов

Повторение изученного в 5—6 классах (10 часов + 4 часов)

№
уроков Название темы Содержание Виды деятельности

учащихся
2 Что мы знаем о стилях

речи
Обобщение и углуб-
ление изученного
в 5—6 классах

Повторить и обобщить изученное о
стилях речи. Расширить круг
сведений о языковых и речевых
средствах, характерных для
художе- ственной, деловой,
научной и разговорной речи.
Строить связное высказывание
научного стиля на основе
обобщающих схем, опорных
языковых конструкций, выполнять
стилисти- ческий разбор текста по

153



предложенному плану

3 Что мы знаем о типах
речи

Обобщение и углубление
изученного

Повторить и обобщить изученное о
типах речи, о строении типовых
фрагментов текста. Строить
связное научное высказывание с
опо- рой 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»)

4—6 Фонетика и орфоэпия Звуки речи. Фонети-
ческая транскрипция
и её роль. Фонетический
анализ слова. Правиль-
ное произношение и уда-
рение. Орфоэпический
анализ слова. Орфоэпиче-
ский

На программном уровне владеть
основными сведениями из области
фонетики и орфоэпии.
Преимущественно устно проводить
фонетиче- ский и орфоэпический
анализ слов, сопостав- лять
произношение и написание слов;
владеть навыками пользования
орфоэпическим слова- риком
учебника и школьным
орфоэпическим словарём, чтения



.

словарь и словарная
статья

словарной статьи. Опознавать
звукопись в поэтических
текстах; понимать роль этого
приёма в создании
художественного образа

7—12 Словообразование
знаменательных
изменяемых частей
речи

Способы образования
слов с помощью морфем:
приставочный, суффик-
сальный, приставоч-
но-суффиксальный,
сложение.
Словообразовательная
цепочка однокоренных
слов и морфемное строе-
ние слова. Словооб-
разовательное гнездо.
Словообразовательный
словарик учебника и
школьный словообразо-
вательный словарь. Не-
морфологические спосо-
бы образования слов.
Этимологический слова-
рик учебника

Знать способы образования слов с
помощью морфем: приставочный,
суффиксальный, при- ставочно-
суффиксальный, сложение.
Определять приставочный,
суффиксальный способ
образования слов, сложение; для
сильных учащихся —
приставочно-суффиксальный,
сложение с одновременным
присоединением суффикса.
Строить словообразовательную це-
почку однокоренных слов и на её
основе определять морфемное
строение слова

154



13 Контрольная работа
№ 1 по морфемике,
словообразованию,
лексике, фонетике
и орфоэпии

Проверить соответствующие
основные умения и навыки,
полученные в 5—6 классах

14 Текст. Способы и сред-
ства связи предложе-
ний

Повторение и обобщение
изученного о тексте, его
теме, основной мысли,
способах и средствах свя-
зи предложений в тексте

Анализировать текст: определять
тему, основ- ную мысль, способы и
средства связи предло- жений

15 Контрольная работа
№ 2. Обучающее изло-
жение по рассказу
Ю. Казакова «Арк-
тур — гончий пёс»

Выполнять комплексный анализ
текста: опре- делять тему,
основную мысль текста, устанав-
ливать стиль речи, находить
характерные языковые средства,
определять ведущий тип речи и
включённые в него фрагменты с
иным типовым значением;
составлять план и типо-
логическую схему текста; писать
изложение, сохраняя стиль речи и
типологическое строе- ние текста

Правописание: орфография и пунктуация (повторение и углубление изученного) (27 часов)
155
156



16 О роли чтения и пись-
ма в жизни людей. Ор-
фография и пунктуа-
ция

Значение письма, чтения
и орфографических норм
в жизни людей. Орфогра-
фический словарик учеб-
ника и орфографические
словари

Понимать значение письма и
чтения, правил правописания для
жизни людей. Свободно владеть
орфографическим словарём,
извле- кать полную информацию
из его словарной статьи. Знать
важнейшие разделы орфогра-
фии. Называть пунктуационные
знаки; знать и применять
изученные правила употребле-
ния запятой, тире, двоеточия,
кавычек

17 Правила употребления
некоторых букв

Буквы ъи ь как раздели-
тельные

Знать и применять правила
употребления на письме
разделительных ъ и ь

18 Буква ь для обозначения
мягкости и как показа-
тель грамматической
формы слова

Знать и применять правила
употребления на письме ь для
обозначения мягкости и как по-
казателя грамматической формы
слова

19 Буквы о — е (ё) после
шипящих и ц в разных
морфемах

Знать и применять правила
употребления на письме о — е (ё)
после шипящих и ц в разных
морфемах

20,
21

Правописание приставок Знать, какие группы приставок
выделяются с учётом правил их
написания; приводить соот-
ветствующие примеры; верно
писать слова с данными
приставками



22—
24

Обозначение на письме
гласных и согласных
звуков в составе мор-
фем

Обозначение на письме
гласных и согласных
в корне слова

Знать виды орфограмм корня
слова. Характеризовать
орфограммы корня, верно
обозначать на письме гласные и
согласные корня, аргументируя
свой выбор. Владеть спо- собом
подбора проверочных слов.
Правильно писать корни с
чередованием. Знать, как пи-
шутся частотные слова с буквами о
— ё после шипящих

25—
27

Правописание суффиксов Знать вызывающие трудности при
письме частотные суффиксы имён
существительных. Приводить
примеры слов с данными суффик-
сами, правильно их писать.
Различать и верно писать
суффиксы прилагательных и
наречий с буквами н и нн

28 Контрольная работа
№ 3. Диктант с грам-
матико-орфографиче-
скими заданиями

Проверить навыки правописания
суффиксов прилагательных и
наречий с н и нн, личных
окончаний глагола, гласных и
согласных кор- ня, навыки усвоения
правил пунктуации в сложном
предложении и в предложении
с однородными членами



29,
30

Правописание оконча-
ний

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, местоимений.
Верно писать окончания в словах
на основе правил

31—
36

Слитно-дефисно-раз-
дельное написание
слов

Не с глаголами, суще-
ствительными, прилага-
тельными и наречиями

Знать правила употребления не с
личными формами глагола,
существительными, прила-
гательными и наречиями.
Приводить приме- ры, опознавать
в тексте соответствующие сло-
воформы, грамотно употреблять
их в собственных письменных
работах

Не и ни в отрицательных
местоимениях

Знать правила написаниянеинив
составе от- рицательных
местоимений, условия их слит-
ного и раздельного употребления;
уметь при- водить
соответствующие примеры и
верно писать такие слова



Употребление дефиса Знать правила употребления
дефиса в предло- гах, сложных
существительных и прилага-
тельных, местоимениях, наречиях.
Приво- дить примеры. Грамотно
употреблять дефис в изученных
группах слов

37,
38

Словарное богатство
русского языка.

Толковые и другие линг-
вистические словари как
выражение словарного
богатства русского язы-
ка. Выдающиеся лекси-
кографы: Д. Н. Ушаков,
С. И. Ожегов

Владеть изученными сведениями
из области лексики. Уметь
работать с толковым сло- варём, а
также со словарями синонимов,
анто- нимов. Уметь опознавать в
тексте слова, ис- пользованные в
переносном значении; употреблять
в речи слова-синонимы

39—
41

Грамматика: морфоло-
гия и синтаксис

Что такое грамматика Понимать, что такое грамматика.
Знать её ос- новные разделы.
Опознавать части речи
и их морфологические признаки.
Проводить морфологический
анализ слов; проводить син-
таксический анализ в рамках
изученного материала

159



42 Контрольная работа
№ 4. Диктант с грам-
матико-орфографиче-
скими заданиями

Проверить усвоение правил
слитного или раз- дельного
употребленияне с разными
частями речи, не и ни с
отрицательными и неопреде-
лёнными местоимениями,
отдельных групп сложных слов,
написания окончаний прилага-
тельных и наречий, суффиксов
глаголов и дру- гих орфограмм.

Речь. Публицистический стиль (повторение) (5 часов)

43 Стили речи. Публици-
стический стиль речи

Характеристика речевой
ситуации

Распознавать высказывания
публицистиче- ского стиля при
восприятии устной речи (по
радио, телевидению) и
письменной (чтение газеты)

44 Публицистический
стиль речи

Характерные языковые и
речевые средства

Анализировать тексты
публицистического стиля,
находить в них характерные
языковые и речевые средства

45 Заметка в газету Характеристика жанра
заметки

Целенаправленно просматривать
молодёжные газеты, находить в них
заметки об интересном факте,
определять их тему, основную
мысль, тип речи (обычно
повествование)



46 Контрольная работа
№ 5. Заметка в газету

Использовать в заметке средства
публицисти- ческого воздействия
на читателя. Возможная
педагогическая ситуация:
коллективная рабо- та над стенной
газетой на тему «Человек и природа
в городе»

47 Анализ сочинения Работать над ошибками.
Совершенствовать свой текст

ПРИЧАСТИЕ (28 часов)

48— Что такое причастие Место причастия в систе- Знать основные признаки
причастия и его ти-

53 ме частей речи. Прича- пичные суффиксы. Объяснять,
какие языко-

стие и его грамматиче- вые признаки глагола и
прилагательного свой-

ские признаки. ственны причастию. Определять
глагол, от



Признаки глагола
и прилагательного
в причастии. Суффиксы
причастий.
Грамматические
и семантические
различия причастия
и прилагательного

которого образовано причастие,
выделять глагольный суффикс, а
также суффикс прича- стия,
окончание и возвратный суффикс -
ся(-сь). Иметь представление о
семантических различиях
прилагательного и причастия
(чёрный — чернеющий,
черневший, ста- рый —
стареющий). Опознавать
определяемое слово и причастие по
значению, вопросу, типичным
суффиксам и морфологическим
признакам. Тренироваться в
синонимичес- кой замене
причастия придаточным (кото-
рый + глагол): поспевающий
крыжовник — крыжовник,
который поспевает; понимать,
какое слово этого оборота передаёт
признаки глагола, свойственные
причастию, а какое слово
передаёт признаки
прилагательного, свойственные
причастию. Правильно согласо-
вывать причастие в
словосочетаниях типа
«прич. + сущ.»; употреблять на
письме соот- ветствующее
окончание причастия

1



54—
56

Причастный оборот Признаки причастного
оборота. Определяемое
слово и зависимые
от причастия слова. Обо-
собленные и необособлен-
ные определения, выра-
женные причастными
оборотами

Знать языковые признаки
причастного оборота.
Различать определяемое
слово
и зависимые от причастия слова.
Выделять в предложении
словосочетания с главным
и зависимым словом —
причастием. Правильно
употреблять знаки препинания
в предложениях с причастным
оборотом

57—
61

Образование прича-
стий. Действительные
и страдательные при-
частия

Действительные и стра-
дательные причастия и
их образование. Право-
писание суффиксов этих
причастий

Понимать смысловые, структурные
и грамма- тические различия
действительных и страда- тельных
причастий. Знать, как образуются
действительные и страдательные
причастия настоящего и
прошедшего времени. Объяс-
нять, от основы какого глагола
образовано причастие и с
помощью какого суффикса.
Объяснять правописание
суффиксов прича- стий. По
суффиксу определять морфологиче-
ские признаки причастия и
особенности его образования
(спряжение глагола, возврат- ность
и другие признаки).
Совершенствовать умение
безошибочно определять глагол, от
ко- торого образовано причастие



62—
65

Полные и краткие при-
частия

Сходство и различие пол-
ных и кратких прича-
стий. Их синтаксические
функции. Произношение
полных и кратких прича-
стий

Понимать сходство и различие
полных и крат- ких причастий.
Знать, какую синтаксическую
функцию выполняют полные и
краткие при- частия в
предложении. Определять
синтакси- ческую роль полных и
кратких причастий.
Используя орфоэпический
словарь, опреде- лять
правильное произношение
полных и кратких причастий

66 Морфологический ана-
лиз причастий (закре-
пление)

План, образцы и приме-
ры устного и письмен-
ного морфологичес кого
анализа причастия

Рассказывать о причастии по
предложенному плану, определяя
особенности образования
причастия, постоянные и
непостоянные мор- фологические
признаки, его синтаксиче-
скую роль. Учиться корректно
квалифициро- вать причастный
оборот как «обособленное
определение, выраженное
причастным обо- ротом»

67,
68

Контрольная работа
№ 6 по морфологии и
работа над ошибками

Проверить усвоение темы
«Причастие»

69—
72

Буквы н и нн в прича-
стиях

Соответствующее орфо-
графическое правило и
его применение

Распознавать причастия, знать
суффиксы причастий, различать
полную и краткую фор- мы
причастий



73—
75

Слитное и раздельное
написание не с прича-
стиями

Соответствующее орфо-
графическое правило и
его применение

Сформировать навык определения
зависимых от причастия слов и
навык разграничения полной и
краткой формы причастий,
посколь- ку основа правила
грамматическая

Типы речи. Рассуждение-размышление (3 часа)

76,
77

Рассуждение-размыш-
ление

Строение типового фраг-
мента со значением рас-
суждения-размышления.
Средства публицистиче-
ской выразительности в
таких текстах

Иметь представление о строении
типового фрагмента со
значением рассуждения-раз-
мышления. Находить в
анализируемых тек- стах и
использовать в своих рассужде-
ниях-размышлениях средства
публицистической
выразительности: доказа- тельство
«от противного», цитаты из
высказываний известных
писателей

78 Контрольная работа
№ 7. Сочинение-рас-
суждение публицисти-
ческого стиля

Писать текст по данному началу.
Использо- вать средства
публицистической выразитель-
ности: доказательство «от
противного», цита- ты из
высказываний известных
писателей, общественных
деятелей,»

ДЕЕПРИЧАСТИЕ (22 часа)



79,
80

Что такое дееприча-
стие

Основные признаки дее-
причастия. Глагольные и
наречные признаки дее-
причастия. Суффиксы де-
епричастия. Опознавание
деепричастий в предло-
жениии и в тексте

Знать основные признаки
деепричастия и его типичные
суффиксы. Различать причастия и
деепричастия. Объяснять, какие
языковые признаки глагола и
наречия свойственны дее-
причастию. Определять глагол, от
которого об- разовано
деепричастие, выделять
глагольный суффикс, суффикс
деепричастия, а также возвратный
суффикс -ся (-сь). Опознавать
деепричастие по значению, вопросу,
типичным суффиксам и
морфологическим признакам

81,
82

Деепричастный оборот Языковые признаки дее-
причастного оборота.
Знаки препинания при
деепричастном обороте.
Различение деепричаст-
ных и причастных оборо-
тов

Знать языковые признаки
деепричастного оборота.
Опознавать деепричастный оборот
и уметь правильно употреблять
знаки препина- ния в
предложениях с деепричастным
оборо- том. Различать
деепричастный и причастный
обороты. Учиться корректно
квалифициро- вать деепричастный
оборот как «обособленное
обстоятельство, выраженное
деепричастным оборотом»

83 Правописание не
с деепричастиями

Не с деепричастиями
в сопоставлении с глаго-
лами

Осознавать общность правил
правописанияне
с глаголами и деепричастиями



84—
87

Образование дееприча-
стий. Деепричастия не-
совершенного и совер-
шенного вида

Образование дееприча-
стий несовершенного
и совершенного вида

Понимать смысловые, структурные
и грамма- тические различия
деепричастий совершенного и
несовершенного вида. Знать, как
образуются деепричастия
совершенного и несовершенного
вида. Объяснять, от основы какого
глагола об- разовано деепричастие
и с помощью какого суффикса. По
суффиксу определять морфоло-
гические признаки деепричастия и
особенности его образования.
Рассказывать о деепричастии по
предложенному плану, определяя
особенно- сти образования
деепричастия, его постоянные
признаки, синтаксическую роль.
Понимать сходство и различия в
образовании и морфоло- гических
признаках причастий и дееприча-
стий. Совершенствовать умение
различать при- частия и
деепричастия, а также отличать
деепричастия от других частей
речи (играя — молодая, сильно
устав — военный устав)



88,
89

Контрольная работа
№ 8. Диктант и работа
над ошибками

Проверить усвоение правописания
нес разны- ми частями речи,
употребление н и нн
в прилагательных, причастиях и
наречиях. Пунктуация в
предложениях с причастными и
деепричастнымиоборотами

90—
93

Употребление прича-
стий и деепричастий
в речи

Роль причастия и дее-
причастия и соответству-
ющих оборотов в текстах.
Причастия и отглаголь-
ные прилагательные. Де-
епричастия во фразеоло-
гизмах

Иметь представление о роли
причастий в тек- стах разных
стилей. Понимать, что способ-
ность причастия передавать
признак предмета как действие
является выразительным сред-
ством в художественном тексте.
Наблюдать за использованием
причастий в художественных
текстах. Иметь представление о
переходе не- которых причастий в
разряд прилагательных
(рассеянный человек) и об
использовании этих слов в составе
фразеологических оборотов.
Учиться правильно употреблять в
речи одно- коренные слова типа
висящий — висячий, горящий —
горячий. Понимать, что способ-
ность деепричастия «дорисовывать
движение» является
выразительным средством в
художе- ственном тексте.
Тренироваться в точном
и уместном употреблении
фразеологизмов, имеющих в
своём составе деепричастия.



Совершенствовать навыки
анализа художе- ственного
текста, выявляя особенности упо-
требления в нём причастий и
деепричастий

94 Произношение глаго-
лов, причастий и дее-
причастий

Отрабатывать правильное
ударение в полных и кратких
причастиях страдательного залога
прошедшего времени.
Совершенствовать уме- ния
выразительно читать
художественные тексты с
соблюдением норм орфоэпии. Ис-
пользовать орфоэпический
словарь

95 Контрольная работа
№ 9 по орфоэпии

Проверить навыки правильного
произноше- ния глаголов,
причастий и деепричастий

96—
98

«Проверьте свою под-
готовку по орфографии
и пунктуации»

Правописание причастий
и деепричастий (закре-
пление)

Обобщающе-закрепительные
занятия, трени- ровочно-
контрольные работы,
позволяющие видеть, как усвоены
правила употребленияне с
изученными частями речи

99,
100

Контрольная работа
№ 10 по морфологии.
Анализ работы

Проверяется усвоение темы
«Причастие и дее- причастие»

Типы речи (продолжение) (4 часа)

101, Описание состояния Способы выражения Знать способы выражения
«данного» и «ново-

102 человека «данного» и «нового» го» в типовых фрагментах со
значением состо-

167



в типовых фрагментах яния человека. Варьировать способы
выраже-

со значением состояния ния «данного» и «нового» при
создании

человека. Описание со- фрагментов текста со значением
состояния

стояния человека по фо- лица; писать этюды, отражающие
то или

тографии, репродукции иное состояние человека,
«прочитанное»

картины, по фотографии, репродукции
картины

103,
104

Контрольная работа
№ 11. Сочинение-вос-
поминание «Как я пер-
вый раз...».
Анализ сочинения

Уметь рассказывать о своём
состоянии (волне- нии, страхе,
радости), вызванном определён-
ной жизненной ситуацией,
соединять описание состояния с
другими фрагментами, необходи-
мыми для развития темы и основной
мысли

Служебные части речи

ПРЕДЛОГ (7 часов)

105, Предлог как часть Служебные части речи Иметь представление о
грамматических осо-

106 речи. Разряды предло- в сопоставлениисознаме- бенностях служебных частей речи и
их отли-

гов нательными. Предлог. чиях от знаменательных частей
речи. Владеть

Разряды предлогов. Мор- сведениями опредлоге.Проводить
морфологи-

фологический анализ ческий анализ предлога как части
речи; уметь



предлога 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
значениепредлога

107—
109

Правописание предло-
гов

Слитное, раздельное, де-
фисное написание пред-
логов

Знать, какие предлоги пишутся
через дефис. Верно писать
производные предлоги, соотно-
симые с другими частями речи:
вследствие, навстречу,
несмотря, ввиду, в течение,
в продолжение, в заключение

110,
111

Употребление предло-
гов в речи

Предлоги в составе гла-
гольных и именных сло-
восочетаний. Ошибки,
связанные с употреблени-
ем производных и непро-
изводных предлогов

Употреблять предлоги в составе
глагольных и именных
словосочетаний, соблюдая современ-
ные нормы русского литературного
языка.
Правильно употреблять предлоги с
нужным падежом,
существительные с предлогамибла-
годаря, согласно, вопреки.
Обнаруживать ошибки, связанные
с употреблением произво- дных и
непроизводных предлогов,
исправлять эти ошибки

Текст. Порядок слов в речи (5 часов)



112 Текст. Прямой поря-
док слов в спокойной
монологической речи

«Данное» и «новое» как
смысловые части предло-
жения, их
последовательность в
спокойной монологиче-
ской речи

Анализировать сочинения-
рассуждения, учи- тывая
зависимость порядка слов в
предложе- ниях от замысла
автора. Устанавливать нужный
порядок слов с учётом развития
мыс- ли в тексте

113 Прямой порядок слов в
спокойной монологи-
ческой речи

Особенности порядка
слов в текстах разных ти-
повых значений. Предло-
жения, не членящиеся на
«данное» и «новое»; пря-
мой порядок слов в этих
предложениях

Знать особенности порядка слов в
текстах раз- ных типовых
значений. Использовать
в тексте нерасчленённые
предложения

114 Обратный порядок
слов, усиливающий
эмоциональность речи

Изменение порядка слов
как способ усиления эмо-
циональности речи

Распознавать обратный порядок
слов
в предложениях текста, понимать
смысл
его использования; применять этот
приём при создании собственных
высказываний

115 Обратный порядок
слов, усиливающий
эмоциональность речи

Редактирование текстов с
изменением порядка слов

Осознанно пользоваться
порядком слов как средством для
лучшего выражения мыслей и
передачи эмоциональной речи

116 Контрольная работа
№ 12. Изложение тек-
ста «Поговорим
о бабушках». Анализ
изложения

Написать изложение
публицистического стиля с
использованием в качестве средств
выразительности обратного
порядка слов, экспрессивного
повтора, параллельного способа



СОЮЗ (6 часов)

117 Союз как часть речи.
Разряды союзов

Союз как часть речи. Раз-
ряды союзов: сочини-
тельные и подчинитель-
ные. Особенности
употребления союзов в
простом и сложном пред-
ложении. Морфологиче-
ский анализ союза

Обобщить все сведения о союзе
как части речи; совершенствовать
умение опознавать со- юзы в
предложении, составлять схему
предло- жения и пунктуационно
грамотно оформлять его на письме.
Различать разряды союзов (со-
чинительные — подчинительные) и
типы предложений, в которых они
употреблены: простое, сложное
(сложносочинённое, слож-
ноподчинённое).
Совершенствовать навыки
синтаксического и
пунктуационного анализа
предложения. Знать перечень
простых и со- ставных союзов и
учиться их различать. Про- водить
морфологический анализ союзов

118,
119

Правописание союзов Правописание союзов,
предложенных для запо-
минания, в сопоставле-
нии с местоимениями
с предлогами (зато —
за то дерево), частицами
или наречиями с части-
цами (я также пойду —
я поступлю так же)

Знать и безошибочно писать
союзы, предло- женные 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)

120 Употребление союзов в
простых и сложных
предложениях

Союзы в простом и слож-
ном предложении. Союз-
ные слова и их

Распознавать союзы, определять
тип предложения и
пунктуационно оформлять его .
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роль в сложноподчинён-
ном предложении

Иметь представление о союзных
словах,
их роли в сложноподчинённом
предложении
и отличии от подчинительных
союзов. Употре- блять в речи союзы
в соответствии с их значе- нием и
стилистическими особенностями

121,
122

Контрольная работа
№ 13 (диктант с грам-
матико-орфографиче-
скими заданиями) и
работа над ошибками

Проверяются усвоение
правописания наре- чий,
причастий и деепричастий,
предлогов, союзов, местоимений, н
и нн в суффиксах, а также
усвоение правил пунктуации в
сложном предложении, в
конструкциях с однородными
членами, деепричастным оборотом

Текст (продолжение) (3 часа)

123 Текст. Описание внеш-
ности человека

Признаки, необходимые
для описания внешности
человека

Учиться отбирать признаки для
описания, пользуясь словарём
эпитетов, синонимов,
антонимов

124 Текст. Описание пред-
мета

Строение текста: описа-
ние предмета (возможно,
в сочетании с описанием

Иметь представление о строении
такого тек- ста: описание
предмета (возможно, в сочета-
нии с описанием места).
Анализировать



места). Конструкции, ха-
рактерные для описания
предмета

и строить текст, используя в нём
конструк- ции, характерные для
описания предмета (к т о? (ч т
о?) — к а к о й?)
и описания места (г д е? — ч т о?)

125 Текст. Описание внеш-
ности человека

Тексты со значением опи-
сания внешности челове-
ка. Способ выражения
признака (словосочета-
ние, предложение, тип
речи). Сочинение-миниа-
тюра «Кто он? Портрет
интересного человека»

Строить текст со значением
описания внешно- сти человека,
выбирая в зависимости от основ-
ной мысли тот или иной способ
выражения признака
(словосочетание, предложение, тип
речи). Создать в устной и
письменной форме сочинение-
миниатюру с описанием внешности

ЧАСТИЦА (6 часов)

126 Частица как часть
речи. Разряды частиц

Частица как часть речи.
Разряды частиц. Частица
в предложении. Интона-
ция в предложениях с ча-
стицами. Морфологиче-
ский анализ частиц

Знать признаки частицы как части
речи, опо- знавать частицы в
предложениях, с верной
интонацией произносить
предложения с ча- стицами,
передающими разные оттенки
значе- ния. Различать разряды
частиц и те значения, которые ими
передаются. Проводить морфоло-
гический анализ частиц

127,
128

Правописание частиц Правописание частиц не
и ни с отдельными

Знать случаи употребления на
письме час- тицне и ни с
отдельными частями речи.
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частями речи. Правила
употребления и написа-
ния частиц ли, же, бы,
-то, -ка. Частицы и при-
ставки не ини

Уметь объяснять их правописание и
верно упо- треблять в собственной
письменной речи.
Знать правила употребления и
написания ча- стицли, же, -то, -ка.
Разграничивать частицы и
приставки не и ни; верно писать
их

129 Контрольная работа
№ 14. Диктант с грам-
матико-орфографиче-
скими заданиями

Проверяется усвоение
правописания частиц, наречий,
местоимений, а также усвоение
пра- вил пунктуации в сложном
предложении, в конструкциях с
однородными членами, при-
частными и деепричастными
оборотами

130 Употребление частиц в
речи

Смысловая роль частиц.
Частицы в художествен-
ных произведениях

Объяснить смысловую роль
частицы в анали- зируемом
высказывании. Наблюдать за ис-
пользованием частиц в отрывках
из художе- ственных текстов.
Правильно употреблять частицы
для выражения отношения к дей-
ствительности и передачи
различных смысло- вых оттенков

131 Произношение предло-
гов, союзов, частиц

Произношение употреби-
тельных предлогов, сою-
зов, частиц. Нормы уда-
рения в сочетаниях слов с
предлогами, союзами, ча-
стицами

Знать некоторые правила ударения
в сочетаниях слов с предлогами,
союзами, частицами. Правильно
произносить употребительные
предлоги, союзы, частицы



МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА (2 часа).
ОМОНИМИЯ СЛОВ РАЗНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ (1 час)

132 Междометия Междометия как особый
разряд слов. Основные
функции междометий.
Семантические разряды
междометий

Знать языковые особенности
междометий; из- учить перечень
наиболее употребительных ме-
ждометий. Распознавать
междометия разных
семантических разрядов. Уметь
определять роль междометий в
высказывании. Правильно и
уместно употреблять междометия
для выра- жения чувств,
этикетных формул, команд,
приказов. Наблюдать за
использованием меж- дометий в
разговорной речи и художествен-
ных произведениях.
Совершенствовать навы- ки
выразительного чтения
высказывания

133 Звукоподражательные
слова

Звукоподражательные
слова

Опознавать звукоподражательные
слова. На- блюдать за их
использованием в разговорной
речи и в художественных
произведениях. Вы- разительно
читать предложения со звукопод-
ражательными словами



134 Омонимия слов разных
частей речи

Переход одной части
речи в другую (при-
лагательных в существи-
тельные, числительных
в прилагательные)

Различать грамматические
омонимы на осно- ве семантико-
грамматического анализа

Речь. Характеристика человека (2  часа)

135 Характеристика чело-
века Контрольная
работа
№ 15. Сжатое изложе-
ние по тексту
К. И. Чуковского
«О Чехове»

Краткая характеристика,
в которой только называ-
ются основные черты ха-
рактера, особенности
того или иного человека
(строится по типу описа-
ния предмета). Полная
характеристика, в кото-
рой черты характера не
только называются, но и
раскрываются, объясня-
ются (обычно представля-
ет собой тип речи рассуж-
дение)

Сжато пересказывать текст
по памяти, сохраняя
характеристику персонажа

136 Анализ изложения Иметь представление о
краткой и полной ха-
рактеристике человека.
Анализировать ха-
рактеристики персонажа в
художественном
произведении
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Характеристика чело-
века

8 КЛАСС (102 часа, из них 16 часов развития речи)
Общие сведения о языке (2 часа)

1, 2 Русский язык в семье
славянских языков

Русский язык в кругу
других славянских

Иметь представление о месте
русского языка среди славянских
языков

№
уроков Название темы Содержание Виды деятельности

учащихся

языков. Роль старосла-
вянского языка в разви-
тии русского языка

Повторение и обобщение изученного в 5—7 классах
Речь (2 часа)



3 Разновидности речи Речь и её разновидности.
Текст, его тема и основ-
ная мысль. Функцио-
нальные разновидности
языка. Средства вырази-
тельности в художествен-
ной речи

Повторить и систематизировать
изученное в разделе «Речь» в 5—7
классах. «Читать» та- блицы и
схемы. Строить высказывание на
лингвистическую тему с опорой
на таблицу и план ответа

4 Разновидности речи Повторить и систематизировать
изученное в разделе «Речь» в 5—7
классах. «Читать» та- блицы и
схемы. Строить высказывание на
лингвистическую тему с опорой на
таблицу и план ответа



Графика и орфография (8 часов)

№
уроков Название темы Содержание Виды деятельности

учащихся
5 Алфавит и его практи-

ческое использование
Алфавит как упорядо-
ченная система письмен-
ных знаков для обозначе-
ния звуков русской речи.
Речевые ситуации, требу-
ющие знания алфавита.
Звуковое значение букв
русского алфавита. Из
истории русского письма

Различать звуки и буквы, устную
и письмен- ную речь. Составлять
списки, каталоги. Про- изводить
поиск слов в различных
лингвисти- ческих словарях

6 Буквы н и нн в суф-
фиксах имён прилага-
тельных, причастий и
наречий

Разграничение имён при-
лагательных, причастий,
наречий; опознавание и
образование полных и
кратких форм страда-
тельных причастий; соот-
несение конкретных суф-
фиксов с определёнными
группами слов; правопи-
сание суффиксов
с буквами н и нн

Безошибочно разграничивать
имена прилага- тельные,
причастия, наречия; опознавать и
образовывать полные и краткие
формы стра- дательных причастий;
соотносить конкретные суффиксы
с определёнными группами слов;
правильно писать суффиксы с
буквамин и нн

7 Слитное и раздельное
написаниенес разны-
ми частями речи

Правописание не:
а) с глаголами и деепри-
частиями;

Тренировать понимание и верное
написаниене: а) с глаголами и
деепричастиями;
б) с причастиями; в) с
существительными,
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б) с причастиями;
в) с существительными,
прилагательными и наре-
чиями

прилагательными и наречиями
(такую груп- пировку частей речи
со слитным и раздель- ным
написанием не учащиеся должны
уметь аргументировать)

8 Слитное и раздельное
написание не и ни с ме-
стоимениями и наре-
чиями

Не и ни с местоимениями
и наречиями. Сходство и
различие в написании

Отчётливо осознавать сходство и
различие в написаниинеини с
местоимениями и наречи- ями,
безошибочно писать данные
группы слов

9 Употребление в тексте
частицы ни

Употребление частицы
ни для усиления отрица-
ния, для передачи усили-
тельно-обобщённого зна-
чения в придаточном
предложении

Отрабатываются основные
функции употре- бления частицы
ни: усиление отрицания, уси-
лительно-обобщённое значение в
придаточном предложении

10 Употребление дефиса Употребление дефиса в
предлогах, именах суще-
ствительных и прилага-
тельных, местоимениях,
наречиях, глаголах

Верно употреблять дефис в словах
разных ча- стей речи на основе
знания правил дефисного
написания в предлогах, именах
существитель- ных и
прилагательных, местоимениях,
наре- чиях, глаголах

11 Слитное, дефисное и
раздельное написание
наречий и соотноси-
мых с ними слово-

Слитное, дефисное и раз-
дельное написание наре-
чий и соотносимых
с ними

Правильно писать данные слова на
основе раз- граничения смысла
слов, различия их лекси- ческого и
грамматического значений,
морфем- ного строения



форм других частей
речи

словоформ других частей
речи на основе разграни-
чения смысла слов, раз-
личия их лексического
и грамматического значе-
ний, морфемного строе-
ния

12 Контрольная работа
№ 2. Диктант

Определяется уровень усвоения
закрепляемо- го материала и
намечаются темы для дальней-
шей тренировки

Речь (повторение) (2 часа)

13 Типы речи Повествование, описа-
ние, рассуждение

Написать небольшое домашнее
сочинение
«Легко ли быть молодым?» с опорой
на струк- туру и языковые
средства выразительности текста-
образца; тип речи — рассуждение

14 Способы и средства
связи предложений в
тексте

Последовательный и па-
раллельный способы свя-
зи предложений в тексте.
Средства связи: лексиче-
ский повтор, местоиме-
ния, синонимы, слова со
значением «целое и его
части» и др.

Определять способ и средства связи
предложе- ний в тексте
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Синтаксис и пунктуация

Синтаксис как раздел грамматики (1 час)

15 Что такое грамматика Синтаксис как важная
составная часть грамма-
тики

Понимать, что такое синтаксис
как раздел лингвистики

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса (9 часов)

16—
20

Словосочетание Что такое словосочета-
ние. Словосочетание и
предложение. Три типа
связи главного и зависи-
мого слов в словосочета-
нии. Синтаксический
анализ словосочетания

Понимать роль словосочетания;
различать словосочетания и
предложения. Вычленять из
предложений словосочетания с
разными типа- ми связи
(согласование, управление, примы-
кание). Правильно употреблять
словосочета- ния в составе
предложений. Проводить устный и
письменный синтаксический
анализ словосочетаний

21—
24

Предложение Общая характеристика
предложения

Знать основные признаки
предложения, характеризовать
разные типы предложений: по
цели высказывания; по
эмоциональной окраске; по
количеству грамматических ос-
нов; по характеру основы; по
наличию второ- степенных
членов. Правильно произносить
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термины русского языка (в
основном из обла- сти
синтаксиса), а также
общеупотребитель- ные слова

Простое предложение. Двусоставное предложение.

Главные и второстепенные члены предложения (11часов)

25,
26

Интонация простого
предложения

Понятие об интонации.
Пауза, логическое ударе-
ние, мелодика, тон, темп,
тембр голоса как основ-
ные элементы интонации

Знать, что такое интонация и её
основные эле- менты. Проводить
интонационную разметку текстов.
Выразительно читать тексты,
соблю- дая интонационный
рисунок каждого предло- жения и
текста

27 Главные члены предло-
жения, их функция.
Подлежащее и способы
его выражения. Сказу-
емое и способы его вы-
ражения 2чаас

Главные члены предло-
жения и их роль в про-
стом двусоставном пред-
ложении. Подлежащее и
способы его выражения.
Сказуемое и способы его
выражения

Знать и пояснять функцию
главных членов предложения.
Знать, что такое подлежащее;
уметь находить и характеризовать
подлежа- щее в предложении.
Знать, что такое сказуе- мое; уметь
находить и характеризовать сказу-
емое в предложении

28 Тире между подлежа-
щим и сказуемым

Тире и его отсутствие
между подлежащим
и сказуемым

Знать правило постановки тире
между подлежащим и сказуемым;
уметь применять правило в
письменной речи. Читать с
правильной интонацией
предложения с тире между подле-
жащим и сказуемым.
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29 Правильное согласова-
ние главных членов
предложения

Правильное согласование
главных членов предло-
жения. Особенности свя-
зи подлежащего и сказуе-
мого (трудные случаи)

Правильно согласовывать
подлежащее и ска- зуемое,
применяя соответствующие
правила и учитывая в ряде
случаев сосуществующие в
литературной речи варианты
согласования

30 Второстепенные члены
предложения, их
функции. Определение

Второстепенные члены
предложения, их функ-
ции. Определение согла-
сованное и несогласован-
ное и способы его
выражения в предложе-
нии. Приложение как
особый вид определения.
Правильное употребле-
ние определений в речи

Знать и рассказывать о роли
второстепенных членов в
предложении. Знать, что такое
опре- деление, виды определений.
Знать, что такое приложение;
соблюдать правила написания
приложений; правильно и
уместно употре- блять
определения в речи

31 Дополнение Дополнение прямое и
косвенное и способы его
выражения в предложе-
нии

Знать, что такое дополнение, виды
и способы выражения
дополнения. Уметь отличать под-
лежащее от дополнения,
выраженного в омо- нимичной
форме

32 Обстоятельство Обстоятельство. Разряды
обстоятельств. Сравни-
тельный оборот и его вы-
деление на письме

Знать, что такое обстоятельство;
знать разря- ды обстоятельств,
способы их выражения.
Правильно употреблять знаки
препинания в предложениях со
сравнительными оборотами



33 Порядок слов в предло-
жении

Прямой и обратный поря-
док слов в простом пред-
ложении

Иметь представление о прямом и
обратном по- рядке слов, о месте
главных и второстепенных членов
в предложении. Осознанно
использо- вать порядок слов для
большей выразительно- сти речи

34 Контрольная работа
№ 3. Диктант с допол-
нительными задания-
ми

Определить уровень усвоения темы

Речь. Жанры публицистики. Репортаж (4 часа)

35 Репортаж Репортаж, его тематика,
задачи речи

Иметь представление о данном
жанре. Сопо- ставлять репортаж с
информационной замет- кой,
замечая общее и различное.
Учиться сжа- тию текста

36 Репортаж-повествова-
ние

Репортаж-повествование,
его строение, характер-
ные языковые средства

Иметь представление о композиции
репорта- жа, об особенностях
строения зачина, цен- тральной
части репортажа, его концовки; о
языковых средствах для создания
динамично- сти, «сиюминутности»,
экспрессивности пове- ствования

37 Контрольная работа
№ 4. Сочинение в жан-
ре репортажа



38 Репортаж-описание Репортаж-описание, его
строение. Подготовка к
домашнему сочинению-
репортажу из музея, экс-
курсия по городу и т. п.

Сопоставлять и различать
репортажи двух ти- пов. Учиться
создавать репортажи двух типов,
подбирать к ним материал

Односоставное простое предложение (  9часов)

39 Виды односоставных
предложений

Основные группы односо-
ставных предложений

Понимать роль односоставных
предложений в речи, их значение;
знать и различать их виды: четыре
глагольных и назывное

40 Определённо-личное
предложение

Определённо-личное
предложение

Знать особенности употребления в
речи опре- делённо-личных
предложений, формы сказуе- мого;
опознавать эти предложения в
тексте и верно, а также уместно
употреблять их в соб- ственных
высказываниях

41,
42

Неопределённо-личное
предложение. Обоб-
щённо-личное предло-
жение

Неопределённо-личное
предложение. Обобщён-
но-личное предложение

Знать, когда употребляются в речи
неопреде- лённо-личные
предложения, какие формы
имеет сказуемое; опознавать в
тексте эти предложения, уметь
использовать их в соб- ственных
высказываниях. Знать функцию
обобщённо-личных предложений
в речи,



форму сказуемого.
Опознавать данные
предложения в речи и
употреблять их в
собственных
высказываниях

43 Безличное предложе-
ние

Безличное предложение Знать особенности употребления в
речи без- личных предложений и
способы выражения сказуемого;
опознавать в тексте эти предложе-
ния и умело пользоваться ими в
собственных высказываниях

44 Назывное предложе-
ние

Назывное предложение 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
структур- ным и смысловым
особенностям

Неполное предложение (3 часа)

45 Понятие неполного
предложения. Оформ-
ление неполных пред-
ложений на письме

Неполное предложение.
Оформление неполных
предложений на письме

Понимать назначение неполных
предложений в общении;
опознавать эти предложения в тек-
сте и грамотно употреблять в
собственных вы- сказываниях.
Вырабатывать навык грамотно- го
пунктуационного оформления
неполных предложений на письме
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46 Изложение (или сочи-
нение по картине)

Использовать в речи односоставные
предложе- ния

Речь. Жанры публицистики (продолжение) (3 часа)

№
уроков Название темы Содержание Виды деятельности

учащихся
47 Статья Статья в газету, понятие

о жанре
Иметь представление о жанре.
Работать
с газетой, анализировать наиболее
интересные статьи

48 Статья Статья в газету. Строение
текста

Анализировать композицию статьи,
ведущий тип речи и сопутствующие
типовые фрагменты, языковые
средства воздействия на читателя

49 Контрольная работа
№ 5. Изложение с до-
полнительным задани-
ем: закончить текст,
сделав вывод

Конструировать отдельные части
статьи: те- зис, вывод; подбирать
аргументы и примеры для
доказательства того или иного
тезиса

Простое осложнённое предложение

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (12 часов)

50—
52

Понятие об однородно-
сти членов предложе-
ния

Предложения с однород-
ными членами (общая ха-
рактеристика)

Знать, какие члены предложения
считаются однородными и каковы
их особенности. Схе- матически
передавать синтаксические струк-
туры с однородными членами.
Иметь
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представление о пунктуации при
однородных членах, соединённых
бессоюзной и союзной связью.
Знаки препинания в предложениях
с однородными членами без
обобщающих слов. Различать (в
пунктуационном оформлении)
простое предложение с однородными
членами, соединёнными
неповторяющимся союзом и, да (=и)
и сложное предложение с
аналогичной связью

53,
54

Средства связи между
однородными членами
предложения

Средства связи между од-
нородными членами
предложения. Сочини-
тельная связь. Интона-
ция перечисления

Знать особенности сочинительной
связи и ин- тонации перечисления.
Знать группы сочини- тельных
союзов по их значению:
соединитель- ные,
противительные, разделительные.
Опознавать эти виды связи,
грамотно интони- ровать
соответствующие предложения.
Безо- шибочно оформлять
пунктуацию предложе- ний с
данными видами связи

55,
56

Однородные и неодно-
родные определения

Однородные и неоднород-
ные определения

Понимать, что такое однородные и
неоднород- ные определения;
сопоставлять и различать
однородные и неоднородные
определения; гра- мотно оформлять
их пунктуацию на письме



57 Сочинение с граммати-
ческим заданием по
картине К. П. Брюлло-
ва «Всадница»

Использовать однородные и
неоднородные определения при
описании картины, правиль- но
употреблять знаки препинания
при одно- родных членах

58,
59

Обобщающие слова
при однородных чле-
нах предложения

Простые предложения с
обобщающими словами
при однородных

Знать особенности данной
синтаксической конструкции,
умело употреблять её в речи.
Знать и корректно применять
правила

членах предложения.
Обобщающие слова
до и после однородных
членов

постановки знаков препинания
при однород- ных членах с
обобщающими словами

60 Контрольная работа
№ 6. Диктант

Определить уровень усвоения темы
«Однород- ные члены» для
дальнейшей работы

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ И ВСТАВНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ,
МЕЖДОМЕТИЯМИ (11 часов)



61,
62

Обращение Однословное и неодно-
словное обращение, его
функции и способы выра-
жения. Интонация пред-
ложений с обращением.
Произношение русских
имён и отчеств

Повторить сведения об
обращении. Углубить
представление об этой конструкции
за счёт ос- мысления основного
назначения обращения в речи
(звательная, оценочная и
изобразитель- ная функции).
Характеризовать и использо- вать
в речи синтаксические,
интонационные и пунктуационные
особенности предложений с
обращениями. Обобщать сведения о
синтакси- ческой роли имени
существительного в форме
именительного падежа и
тренировать в опре- делении
функции этой словоформы: как
обра- щения и как главного члена
односоставного

назывного предложения;
подлежащего двусо- ставного
предложения; сказуемого
двусостав- ного предложения;
приложения, употреблён- ного
при подлежащем



63—
67

Предложения с ввод-
ными конструкциями

Понятие вводности
как речевой категории.
Вводные слова, словосо-
четания и предложения.
Группы вводных кон-
струкций
по значению

Познакомиться с явлением
вводности как ре- чевой
категорией. Объяснять смысловые
раз- личия разных вариантов
предложения, появ- ляющиеся
при замене вводного слова.
Познакомиться с основными
группами вво- дных слов по
значению, учиться опознавать
слова этих групп в предложении,
тексте. Вы- разительно и
правильно читать предложения,
используя интонацию вводности.
Опознавать вводные слова и
правильно расставлять знаки
препинания в предложениях с
вводными сло- вами. На основе
семантико-грамматического
анализа отличать вводное слово от
омонимич- ного члена
предложения (видно, к счастью,
может, вправо и т. п.)

68,
69

Вставные конструкции Вставные конструкции и
их отличие от вводных
слов и предложений.
Предложения с междоме-
тиями и словами да, нет

Иметь представление о вставных
конструкци- ях и их смысловых
отличиях от вводных слов и
предложений. Опознавать
вставные кон- струкции,
правильно читать предложения с
ними и расставлять знаки
препинания на письме.



70, Контрольная работа Определяется уровень усвоения
темы «Пред-

71 № 7. Диктант и его ложения с обращениями, вводными
и встав-

анализ ными конструкциями,
междометиями»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (16 часов)

74—
78

Обособленные опреде-
ления и приложения

Обособленные определе-
ния и приложения. При-
частный оборот как раз-
новидность
распространённого согла-
сованного определения

Повторить и обобщить сведения об
определе- нии как второстепенном
члене и его разновид- ностях. Знать
основные условия обособления
определений и приложений и
применять зна- ния при
пунктуационном оформлении
пись- менного текста.
Совершенствовать умения
опознавать причастия, причастные
обороты

и правильно расставлять знаки
препинания в предложениях,
содержащих эти категории. Иметь
представление об изобразительно-
выра- зительной функции
обособленных определе- ний в
художественной речи. Знать
особенно- сти интонации
предложений с обособленными
определениями, учиться
составлять схемы таких
предложений и правильно
произносить подобные



высказывания

79 Контрольная работа
№ 8. Диктант

Определить уровень усвоения
темы «Обосо- бленные
определения и приложения»

80—
83

Обособленные обстоя-
тельства

Обособленные обстоя-
тельства. Деепричастие и
деепричастный оборот
как разновидность обосо-
бленных обстоятельств.
Особенности их употре-
бления в устной и пись-
менной речи. Предупре-
ждение и исправление
соответствующих ошибок

Повторить и обобщить сведения об
обстоятель- стве как
второстепенном члене и разных
спо- собах его выражения. Знать
основные условия обособления
обстоятельств, выраженных
деепричастиями, деепричастными
оборотами, существительными в
косвенных падежах.
Применять эти знания при
пунктуационном оформлении
письменного текста. Совершен-
ствовать умения опознавать
деепричастия, деепричастные
обороты и правильно расстав- лять
знаки препинания в
предложениях с ними. Иметь
представление об изобразитель-
но-выразительной функции
обособленных обстоятельств в
художественной речи. Совер-
шенствовать умение
интонационного анализа
предложений с обособленными
членами. Со- поставлять
обособленные и необособленные
члены предложения



84,
85

Уточняющие члены
предложения

Уточняющие члены пред-
ложения. Их смысловые
и интонационные особен-
ности

Иметь представление об
уточняющих членах предложения
и свойствах, отличающих их от
обособленных оборотов. Учить
опознавать уточняющие члены на
основе семантико-инто-
национного анализа высказывания

86,
87

Контрольная работа
№ 9. Диктант и его
анализ

Определить уровень усвоения темы
«Уточняю- щие члены предложения»

Речь. Жанры публицистики (продолжение) (5 часов)

88 Портретный очерк Портретный очерк; общее
представление о жанре

Иметь представление о жанре
портретного очерка. Читать и
анализировать тексты-образ- цы

89 Портретный очерк Портретный очерк: его
композиция, используе-
мые в нём типы речи
и языковые средства

Анализировать тексты-образцы,
тренировать- ся в построении
отдельных фрагментов очерка

90 Контрольная работа
№ 10. Сочинение в
жанре портретного
очерка

При подготовке к домашнему
сочинению отве- тить на вопросы:
а)  о ком будете писать;  б)  чем
интересен этот человек; в) какую
черту харак- тера будете
подчёркивать?



91, Урок — деловая игра Проводится в форме группового
обучения

92 «Мы делаем газету»

Прямая и косвенная речь 6 часа)

93,
94

Прямая речь и её
оформление

Прямая и косвенная
речь. Их оформление на
письме. Схемы предло-
жений с прямой речью и
диалогом

Знать, что такое прямая речь.
Правильно оформлять прямую
речь и диалог на письме. Уметь
правильно произносить фразы с
прямой речью, пользоваться
схемами при обозначе- нии
предложений с прямой речью

95,
96

Косвенная речь. Заме-
на прямой речи кос-
венной

Косвенная речь. Синони-
мия предложений с пря-
мой и косвенной речью

Иметь представление о косвенной
речи. Пра- вильно
трансформировать предложения
(фра- зы) с прямой речью в
косвенную и наоборот

97-98 Цитаты и их обозначе-
ние

Цитирование. Способы
включения цитат в вы-
сказывание

Иметь представление о
цитировании. Уметь цитировать
различные устные и письменные
высказывания с соблюдением
норм письмен- ной и устной речи

Итоговый контроль (2 часа + 6 часов)

Контрольная работа
100-
101

№ 11 (итоговый дик-

тант и его анализ
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102
Обобщение и
систематизация

9 КЛАСС (102  часа, из них 20 часов развития речи)
О языке (1 час)

1 Русский язык — наци-
ональный язык русско-
го народа

Особенности русского на-
ционального языка как
государственного и как
средства межнациональ-
ного общения. Тексты о
русском языке

Иметь представление об
особенностях нацио- нального
языка, о его назначении,
появлении и развитии. Вдумчиво
читать и анализировать
лингвистические тексты и
создавать собствен- ные
высказывания на лингвистические
темы

Повторение изученного в 5—8 классах (11 часов + 3 часа)

2 Речь. Функциональ-
ные разновидности
языка

Функциональные разно-
видности языка. Разго-
ворная и художественная

Проводить стилистический анализ
текста

речь. Стили речи:
речевые ситуации,
стилевые черты



3—5 Фонетика. Орфоэпия.
Графика

Классификация гласных
и согласных звуков. Фоне-
тическая транскрипция и
её роль. Произношение
звуков речи и их сочета-
ний, отдельных грамма-
тических форм. Русское
словесное ударение. Нор-
мы русского ударения.
Состав русского алфавита.
Правильные названия
букв. Соотношение звуков
и букв. Приоритет звуков
по отношению к буквам

Закрепить навыки
фонетического и орфо-
эпического анализа, навыки
работы с орфо- эпическим
словариком учебника и словарём.
Осознавать роль письма в истории
развития России. Различать звуки
и буквы. Знать рус- ский алфавит,
правильно произносить назва- ния
букв. Иметь представление о
литератур- ной норме и её
разновидностях

6, 7 Лексика. Морфемика.
Словообразование

Лексика и фразеология.
Толковый словарь. Мор-
фемика и словообразова-
ние. Морфемно-словоо-
бразовательный анализ
слова. Словарь морфем,
словообразовательный
словарь

Обобщить сведения из области
лексики
и фразеологии, морфемики и
словообразова- ния. Закрепить
навыки лексического, мор- фемно-
словообразовательного анализа;
навы- ки работы с толковым
словариком учебника и словарём

8, 9 Морфология и синтак-
сис

Морфология. Части речи.
Морфологический анализ
слова.

Закрепить знания о частях речи: о
критериях распределения слов по
частям речи;
о специфических (постоянных)
признаках



Синтаксис. Словосочета-
ние. Предложение. Син-
таксический анализ сло-
восочетания и простого
предложения

частей речи; об особенностях
изменения само- стоятельных
частей речи (изменяемых)

10—
12

Орфография и пункту-
ация

Знаки препинания отде-
ляющие и выделяющие.
Правописание гласных в
корнях слов. Корни с че-
редованием. Спряжение
глаголов. Приставки и
частицы не и ни и их пра-
вописание

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 правила написания
безударных личных окон- чаний
глаголов настоящего и будущего
време- ни. Различать приставки и
частицы не и ни.
Правильно и рационально
пользоваться орфо- графическим
словарём и школьными справоч-
никами по орфографии и
пунктуации для са- моконтроля и
самопроверки

13 Контрольная работа
№ 1. Диктант с допол-
нительными задания-
ми

Проверить уровень владения
материалом для повторения в
начале 9 класса

14 Типы речи Типы речи. Разновидно-
сти типов речи

Различать типы речи и их
разновидности. Проводить
типологический анализ текста.
Иметь представление о сжатии
текста



15 Контрольная работа
№ 2. Обучение изложе-
нию: сжатый пересказ

Сжатое изложение Сокращать текст на основе
стилистического и
типологического анализа,
превращая изобра- зительную
речь в информативную

Синтаксис сложного предложения. Пунктуация
Структура сложного предложения (4 часа)

16,
17

Понятие о сложном
предложении

Сложное предложение.
Смысловое, структурное
и интонационное един-
ство частей сложного
предложения. Русские
лингвисты: Д. Н. Овсяни-
ко-Куликовский

Иметь представление о сложном
предложе- нии. Разграничивать и
сопоставлять простые и сложные
предложения. Опознавать и пра-
вильно интонировать сложные
предложения с разными
смысловыми отношениями между
их частями

18,
19

Типы сложных предло-
жений и средства свя-
зи между частями
сложного предложе-
ния

Типы сложных предло-
жений. Интонация, сою-
зы, самостоятельные ча-
сти речи (союзные слова)
как основные средства
синтаксической связи
между частями сложного
предложения

Знать классификацию сложных
предложе- ний. Иметь общее
представление о средствах связи
между частями сложного
предложения и соответствующих
знаках препинания. Раз-
граничивать сложные
предложения разных типов.
Составлять графические схемы
слож- ных предложений
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Сложносочинённое предложение (4 часа)

20 Понятие о сложносочи-
нённом предложении

Сложносочинённое пред-
ложение, его строение.
Интонационное и пункту-
ационное оформление та-
ких предложений

Иметь представление о
сложносочинённом предложении
как таком единстве предика-
тивных частей, которое образуется
на основе сочинительной связи.
Знать, какие знаки пре- пинания
употребляются в составе сложносочи-
нённого предложения, и владеть
навыками расстановки этих знаков
на письме

21,
22

Виды сложносочинён-
ных предложений

Разряды сочинительных
союзов и соответствую-
щие им виды сложносо-
чинённых предложений.
Основные значения слож-
носочинённых предложе-
ний: соединительные
(с оттенками последова-
тельности и одновремен-
ности протекающих
событий, с оттенком при-
чинно-следственных от-
ношений), противитель-
ные, разделительные
(со значением чередо-
вания событий или их

Знать разряды сочинительных
союзов и соот- ветствующие им
виды сложносочинённых
предложений; понимать основные
значения сложносочинённых
предложений: соедини- тельные (с
оттенками последовательности и
одновременности протекающих
событий, с от- тенком причинно-
следственных отношений),
противительные, разделительные
(со значени- ем чередования
событий или их взаимоисклю-
чения). Моделировать такие
предложения по заданным
схемам. Оценивать правильность
построения сложносочинённых
предложений, исправлять
соответствующие синтаксические
ошибки.
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взаимоисключения).
Синтаксический анализ
таких предложений по
образцу

ственной речи. Тренироваться в
синтаксиче- ском анализе
сложносочинённых предложе-
ний; употреблении в речи этих
предложений

23 Творческая работа
по картине А. А. Пла-
стова «Первый снег»
(или иной картине) с
ориентацией на упо-
требление в речи слож-
носочинённых предло-
жений в устной или
письменной форме

Проверить способность учащихся
грамотно употреблять в речи
сложносочинённые пред-
ложения

Речь. Художественная речь (4 часа)

24,
25

Контрольная работа
№ 3. Изложение
«Мой друг»

Уметь писать изложение, близкое к
тексту, на основе комплексного
анализа исходного тек- ста

26,
27

Художественная речь Особенности языка худо-
жественной литературы

Иметь представление о функции
языковых вкраплений различных
стилей речи в художе- ственном
произведении. Проводить
языковой анализ текста.
Выразительно читать и устно
пересказывать соответствующие
тексты
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Сложноподчинённое предложение (9 часов)

28,
29

Понятие о сложнопод-
чинённом предложе-
нии

Сложноподчинённое
предложение, его строе-
ние. Главная и придаточ-
ная части. Подчинитель-
ные союзы и союзные
слова. Средства связи
частей сложноподчинён-
ного предложения.
Интонационное и пункту-
ационное оформление
подобных предложений.
Русские лингвисты:
С. И. Абакумов

Повторить сведения о видах
сложного предло- жения. Знать,
чем различаются подчинитель- ные
союзы и союзные слова; уметь
различать их в процессе
проведения синтаксического
анализа сложноподчинённого
предложения. Понимать, чем
различаются вертикальные и
горизонтальные синтаксические
схемы; уметь их составлять

30,
31

Виды сложноподчи-
нённых предложений

Виды придаточных пред-
ложений. Синтаксиче-
ский анализ сложнопод-
чинённых предложений
по образцу. Русские линг-
висты: Л. Ю. Максимов

Иметь представление о
классификации слож-
ноподчинённых предложений.
Определять вид придаточного на
основе структурно-семан- тического
анализа сложноподчинённого пред-
ложения: выделение главной и
придаточной части; постановка
вопроса; определение союза или
союзного слова, а также
указательных слов. Моделировать
сложноподчинённые предложения
по заданным схемам. Овладе- вать
навыками синтаксического разбора
слож- ноподчинённого
предложения
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32—
34

Сложноподчинённое
предложение с прида-
точным определитель-
ным

Сложноподчинённое
предложение с придаточ-
ным определительным.
Синтаксические синони-
мы: сложноподчинённое
предложение с придаточ-
ным определительным —
простое предложение
с обособленным определе-
нием

Иметь представление об
особенностях сложно-
подчинённого предложения с
придаточным определительным.
Моделировать по заданным схемам
и употреблять в речи
сложноподчинён- ные
предложения с придаточным
определи- тельным.

35,
36

Сложноподчинённое
предложение с прида-
точным изъяснитель-
ным

Сложноподчинённое
предложение с придаточ-
ным изъяснительным.
Синтаксические синони-
мы: сложноподчинённое
предложение с придаточ-
ным изъяснительным —
предложение с прямой
речью, бессоюзное пред-
ложение и т. п.

Иметь представление об
особенностях сложно-
подчинённого предложения с
придаточным изъяснительным.
Моделировать по заданным схемам
и употреблять в речи
сложноподчинён- ные
предложения с придаточным
изъясни- тельным. Употреблять
синтаксические сино- нимы
(сложноподчинённое предложение
с придаточным изъяснительным —
предложе- ние с прямой речью,
бессоюзное предложение и т. п.).
Находить сложноподчинённые
пред- ложения с придаточным
изъяснительным в
художественных текстах; уместно
использо- вать в своей речи
подобные синтаксические
конструкции
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Речь. Текст. Строение текста (2 часа)

37,
38

Строение текста. Сочи-
нение-этюд по картине
И. И. Левитана «Вес-
на. Большая вода»

Повторение и углубление
знаний о тексте: способы
и средства связи

Иметь представление о
разнообразных сред- ствах связи
предложений в тексте. Опреде-
лять способ и средства связи
предложений
в готовом тексте; использовать
определённые средства связи как
стилистический приём,
усиливающий выразительность
речи,при соз- дании текста

Сложноподчинённое предложение (продолжение) (8 часов)

39,
40

Сложноподчинённые
предложения с прида-
точными обстоятель-
ственными.
Сложноподчинённое
предложение с прида-
точным места

Сложноподчинённые
предложения с придаточ-
ными обстоятельствен-
ными.
Сложноподчинённое
предложение с придаточ-
ным места. Особенности
строения и употребления
в речи

Иметь представление об
особенностях сложно-
подчинённого предложения с
придаточным места. Моделировать
по заданным схемам и употреблять
в речи сложноподчинённые пред-
ложения с придаточным места.
Находить сложноподчинённые
предложения с придаточ- ным
места в художественных текстах;
уместно употреблять в своей речи
подобные синтакси- ческие
конструкции

41,
42

Сложноподчинённое
предложение с прида-
точным времени

Сложноподчинённое
предложение с придаточ-
ным времени.

Иметь представление об
особенностях сложно-
подчинённого предложения с
придаточным времени.
Моделировать по заданным
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Особенности строения и
употребления в речи

схемам и употреблять в речи
сложноподчинён- ные предложения с
придаточным времени.
Находить сложноподчинённые
предложения с придаточным
времени в художественных тек- стах;
уместно использовать в своей речи
по- добные синтаксические
конструкции

43,
44

Сложноподчинённое
предложение с прида-
точным сравнения

Различные способы срав-
нения в русском языке.
Сложноподчинённое
предложение
с придаточным сравне-
ния. Особенности строе-
ния и употребления
в речи. Русские лингви-
сты: А. А. Потебня

Повторить сведения о разных
способах выра- жения в языке
значения сравнения (сравни-
тельный оборот, творительный
сравнения, сочетание
сравнительной формы прилага-
тельного и существительного,
придаточное сравнения); умело
пользоваться приёмом си-
нонимической замены.
Моделировать сложно- подчинённые
предложения с придаточным
сравнения. Находить
сложноподчинённые предложения с
придаточным сравнения
и сравнительными оборотами в
художествен- ных текстах; уместно
употреблять в своей речи подобные
синтаксические конструкции
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45,
46

Сложноподчинённое
предложение с прида-
точным образа дей-
ствия и степени

Сложноподчинённое
предложение с придаточ-
ным образа действия и
степени. Особенности
строения и употребления
в речи

Иметь представление об особенностях
сложно- подчинённых предложений
с придаточными образа действия и
степени. Моделировать
сложноподчинённые предложения с
придаточ- ными образа действия и
степени. Находить
сложноподчинённые предложения с
придаточ- ными образа действия и
степени в текстах раз- ных стилей
речи; уместно использовать в сво- ей
речи подобные синтаксические
конструкции

Речевые жанры. Путевые заметки (4 часа)

47 Путевые заметки Путевые заметки: поня-
тие о жанре. План анали-
за текста определённого
речевого жанра

Опознавать жанр путевых заметок
на основе анализа задачи и
предметного содержания вы-
сказывания. Анализировать и
совершенство- вать сочинения по
плану анализа текста опре-
делённого речевого жанра

48 Путевые заметки (про-
должение)

Путевые заметки: струк-
тура, языковые особенно-
сти жанра

Учиться сжимать текст с учётом его
типологи- ческого строения (устно).
Подготовиться к до- машнему
сочинению в жанре путевых
заметок

49,
50

Контрольная работа
№ 4. Изложение по
тексту Ю. Нагибина
«Чистые пруды»

Подробное изложение Подробное изложение по плану без
изменения лица в жанре путевых
заметок



Сложноподчинённое предложение (продолжение) (9 часов)

51 Сложноподчинённое
предложение с прида-
точным цели

Сложноподчинённое
предложение с придаточ-
ным цели. Особенности
строения и употребления
в речи

Иметь представление о структурно-
семантиче- ских особенностях
сложноподчинённого пред-
ложения с придаточным цели.
Моделировать сложноподчинённые
предложения с придаточ- ным цели.
Находить сложноподчинённые
предложения с придаточным цели в
текстах

52 Сложноподчинённое
предложение с прида-
точным условия

Сложноподчинённое
предложение с придаточ-
ным условия. Особенно-
сти строения и употре-
бления в речи

Иметь представление об
особенностях сложно-
подчинённого предложения с
придаточным условия.
Моделировать
сложноподчинённые предложения
с придаточным условия. Нахо-
дить сложноподчинённые
предложения с при- даточным
условия в текстах разных стилей
речи; уместно использовать в
своей речи по- добные
синтаксические конструкции



53,
54

Сложноподчинённое
предложение с прида-
точными причины и
следствия

Сложноподчинённое
предложение с придаточ-
ными причины и след-
ствия. Особенности стро-
ения и употребления в
речи

Иметь представление о структурно-
семантиче- ских особенностях
сложноподчинённых пред-
ложений с придаточными причины
и след- ствия. Моделировать
сложноподчинённые предложения
с придаточными причины и
следствия. Находить
сложноподчинённые предложения
с придаточными причины и
следствия в текстах разных стилей
речи; уместно использовать в своей
речи подобные синтаксические
конструкции

55—
59

Сложноподчинённое
предложение с прида-
точным уступитель-
ным

Сложноподчинённое
предложение с придаточ-
ным уступительным. Осо-
бенности строения и упо-
требления в речи.
Повторение и обобщение
по теме

Иметь представление о структурно-
семантиче- ских особенностях
сложноподчинённого пред-
ложения с придаточным
уступительным. Мо- делировать
сложноподчинённые предложения
с придаточным уступительным.
Находить сложноподчинённые
предложения с придаточ- ным
уступительным в текстах разных
стилей речи; уместно

Речевые жанры. Рецензия (3 часа)

60,
61

Рецензия Рецензия: понятие
о жанре

Отличать рецензию от отзыва по
большей ана- литичности жанра; от
эссе — по степени фор- мализации
текста. Проанализировать ошибки
в изложении по тексту Ю.



Нагибина «Чистые пруды»

62 Рецензия (продолже-
ние). Контрольная ра-
бота № 5

Рецензия (продолжение):
структура, языковые осо-
бенности текста. Подго-
товка к домашнему сочи-
нению — рецензии на
понравившийся рассказ
(книгу)

Иметь представление о
стандартных выраже- ниях,
используемых в рецензии, как
сред- ствах связи частей текста.
Подготовиться
к домашнему сочинению-рецензии

Сложноподчинённое предложение (окончание) (5 часов)

63—
65

Понятие о сложнопод-
чинённом предложе-
нии с несколькими
придаточными

Сложноподчинённое
предложение с несколь-
кими придаточными.
Однородное и последова-
тельное подчинение при-
даточных

Иметь представление о разных
видах подчини- тельной связи:
однородное и неоднородное со-
подчинение и последовательное
подчинение; опознавать эти виды
связи в сложноподчинён- ных
предложениях с несколькими
придаточ- ными.

66,
67

Контрольная работа
№ 6. Диктант и его
анализ

Определить уровень усвоения
темы; проана- лизировать
ошибки

Речь. Речевые жанры. Эссе (2 часа)

68 Эссе Эссе: понятие о жанре Определять жанр эссе (на основе
анализа зада- чи высказывания,
предметного содержания,
типологической структуры
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и языковых особенностей
текста). Подготовиться к
домашнему сочинению в
жанре эссе (на выбор — по
картине или по книге)

69 Контрольная работа
№ 7. Сочинение в жан-
ре эссе (типа рассужде-
ния-размышления).
Темы на выбор: «Кем
быть? Каким быть?»
или «О времени и о
себе»

Сочинение в жанре эссе Создавать собственные
высказывания в жанре эссе

Бессоюзное сложное предложение (10 часов)

70, 71 Понятие о бессоюзном
сложном предложении

Бессоюзное сложное
предложение: смысловые
отношения между частя-
ми бессоюзного сложного
предложения, интонаци-
онное и пунктуационное
выражение этих отноше-
ний

Иметь представление о
бессоюзном сложном предложении
как таком единстве предикатив-
ных частей, которое образуется
только на ин- тонационно-
смысловой основе без участия со-
юзов. Понимать особенности
бессоюзного предложения (по
сравнению с предложениями с
союзной связью)

72—
75

Бессоюзные сложные
предложения со значе-
нием:

Иметь представление о
важнейших значени- ях,
присущих бессоюзным
предложениям: а) перечисления;а) перечисления;



б) причины, поясне-
ния, дополнения;

б) причины, пояснения,
дополнения; в)
противопоставления, времени или
условия, следствия. Правильно
употре- блять знаки препинания в
зависимости от этих значений и
соответствующей интонации.
Правильно и уместно, устно и
письменно упо- треблять в
собственной речи бессоюзные син-
таксические конструкции,
безошибочно про- изводить
синтаксический разбор данных
предложений

в) противопоставле-
ния, времени или усло-
вия, следствия

76, 77 Работа по картине
Н. Я. Бута «Серёжка с
Малой Бронной и
Витька с Моховой»

Письменные впечатления
о картине с использова-
нием бессоюзных слож-
ных предложений

Проверить способность учащихся
грамотно использовать в
собственной речи бессоюзные
предложения, безошибочно
употреблять в этих предложениях
соответствующие знаки
препинания

78, 79 Контрольная работа
№ 8. Диктант и его
анализ

Речь. Стили речи. Деловая речь (2 часа)

80 Письменная деловая
речь

Письменная деловая речь Повторить изученное об
официально-деловом стиле.
Правильно оформлять по
образцам деловые бумаги.
Анализировать и совершен-
ствовать рецензию, написанную
ранее



№
уроков Название темы Содержание Виды деятельности

учащихся
81 Письменная деловая

речь
Обобщение изученного по
теме

Тренироваться в правильном
написании дело- вых бумаг
(заявления, доверенности, распи-
ски, автобиографии) по образцу

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи (6 часов)

82—
85

Сложное предложение
с различными видами
союзной и бессоюзной
связи

Типы сложных предло-
жений с разными видами
связи: сочинением и под-
чинением; сочинением и
бессоюзием; сочинением,
подчинением и бессою-
зием; подчинением и бес-
союзием

Иметь представление о разных
видах сочета- ний союзной и
бессоюзной связи в сложных
предложениях. Опознавать
сложное предло- жение с
различными видами союзной и
бессоюзной связи. Составлять
схемы таких сложных
предложений и моделировать
пред- ложения по заданным
схемам. Проводить син-
таксический анализ сложных
предложений
с различными видами союзной и
бессоюзной связи. высказывания

86,
87

Период Иметь представление о периоде
как особой синтаксической
конструкции; опознавать это
синтаксическое явление в
художественной речи

Итоговое повторение и резерв (14часов)

88—
92

Итоговое повторение.
Итоговый контроль

Повторение проводится
на основе текстов

Проверить подготовку учащихся
по родному языку за курс 5—9
классов

93—
102

Резервные уроки
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