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1. Пояснительная записка 
 

Программа курса русского языка для 5-9 классов общеобразовательных учебных заведе-

ний составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требо-

ваний к результатам основного общего образования, представленных в Федеральном государ-

ственном стандарте общего образования второго поколения (2010 г.) и Примерной программы 

по русскому (родному) языку для основной школы в соответствии с программой и учебника-

ми под редакцией А. Д. Шмелева, вышедших в издательстве «Вентана-Граф» в 2018 г. 

Данная программа обеспечивает формирование предметных универсальных способов 

действий и  опорной системы знаний, специфических для данной предметной области и 

обеспечивающих возможность продолжения образования на следующей ступени, а также 

преемственность со ступенью начального общего образования.  

В ней реализованы коммуникативно-деятельностный, личностно-ориентированный 

подходы к организации материала и построению курса. Выстроена система овладения 

основными видами речевой деятельности, которая в свою очередь основывается на 

сознательном освоении языковой системы, учёте современных представлений о языке и речи.  

В учебниках, разработанных на основе данной программы, четко выражены системный 

подход к изложению теоретических сведений о языке и речи, направленность содержания и 

специальных заданий на смысловое чтение текстов лингвистического содержания и самостоя-

тельное освоение учащимися знаний о системе языка, его функциях и роли в успешной орга-

низации речевого общения. Программа курса включает формирование метапредметных уме-

ний и способов деятельности. 

Программой учитывается направленность Стандарта на обеспечение перехода в образо-

вании от простой ретрансляции знаний к развитию творческих способностей обучающихся, 

раскрытию своих возможностей, подготовке к жизни в современных условиях на основе си-

стемно-деятельностного подхода и придания образовательному процессу воспитательной 

функции. В УМК к курсу русского языка отведена значительная роль исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся, направленной на овладение учебно-познавательными 

приемами и практическими действиями для решения личностно и социально значимых задач и 

нахождения путей разрешения проблемных задач. 

 

 

 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освое-

ния учебного предмета «Русский язык»1 
 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

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

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

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

школьного образования; 

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

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления нацио-

нальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для сво-

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

на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

по русскому (родному) языку являются: 
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1) владение всеми видами речевой деятельности: 

      в области аудирования и чтения: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникатив-

ной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изу-

чающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

дами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства мас-

совой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно поль-

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

носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; уме-

ние вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, сохранению и 

передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержа-

ния, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

   в области говорения и письма: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

• умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответ-

ствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей дей-

ствительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; соче-

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

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

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; со-

блюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и 

в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения 

ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докла-

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

средств аргументации; 

 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков:  

 в повседневной жизни;  

 для использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам;  

 анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного язы-

ка, литературы и др.); 
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3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми и овладе-

ние национально-культурными нормами речевого поведения: 

 в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия 

в спорах, обсуждениях актуальных тем;  

 в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкуль-

турного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национально-

го языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межна-

ционального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни чело-

века и общества; 

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

зовании в целом; 

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

уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

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

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой сти-

ли, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особен-

ности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии рус-

ского языка; основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексиче-

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

и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказыва-

ний; 

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

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

образовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и 

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, осо-

бенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматиче-

ской синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстети-

ческую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

 

ТАБЛИЦА ТЕМАТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧАСОВ 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабочая 

про-

грамма 

Рабочие программы по классам 

5 кл 6 кл 7 кл 8кл 9кл 

I Содержание, обеспечивающее 

формирование коммуника-

тивной компетенции 

126 126      
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1  Речь и речевое общение 18 18 5 3 4 4 2 

2. Речевая деятельность 30 30 3 8 8 8 3 

3. Текст 48 48 11 15 8 4 10 

4. Функциональные разновидно-

сти языка 

30 30 2 8 5 5 10 

II  Содержание, обеспечиваю-

щее формирование языковой   

и лингвистической (языко-

ведческой) компетенции 

573 573      

5. Общие сведения о языке 14 14 4 3 3 2 2 

6. Фонетика и орфоэпия 18 18 6 6   1  5 

7. Графика 2 2 1 1    

8. Морфемика и словообразова-

ние 

45 45 11 25 5  4 

9. Лексикология и фразеология 51 51 10 20 7 9 4 

10. Морфология 116 116 29 49 23 3 5 

11. Синтаксис 118 118 15  14 37 41 

12. Культура речи 26 26 6 10 4 2 3 

13. Правописание: орфография и 

пунктуация 

150 150 59 41 51 32 10 

III Содержание, обеспечивающее 

формирование культуровед-

ческой компетенции 

24 24      

14 Язык и культура 17 17 3 5 3 5 2 

 РЕЗЕРВ 7 7 3 1 1 1 1 

 ИТОГО 714 714 170 204 136 102 102 

 
 

3. Содержание учебного предмета «Русский язык» 
 

6.1. Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

 

Раздел 1. Речь и речевое общение 

1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь диалоги-

ческая и монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога). Диалог, виды диалога (этикетный, диалог-расспрос, диа-

лог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов уст-

ной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение различ-

ными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов мо-

нолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнения-

ми и др.; сочетание разных видов диалога). Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

 

Раздел 2. Речевая деятельность 

 

1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2. Овладение основными видами речевой деятельности. 
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Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного или прослушан-

ного текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. 

Овладение различными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изуча-

ющим), приемами работы с учебной книгой и другими информационными источниками. 

Овладение различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выбо-

рочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных диалогических выска-

зываний разной коммуникативной направленности с учетом целей, сферы и ситуации обще-

ния. Отбор и систематизация материала на определенную тему; поиск, анализ и преобразова-

ние информации, извлеченной из различных источников. 

 

Раздел 3. Текст 

 

1. Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки текста 

(членимость, смысловая цельность, связность). Тема, коммуникативная установка, основная 

мысль текста. Микротема текста. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структу-

ра текста. План текста. Способы развития темы в тексте. Основные виды информационной пе-

реработки текста: план, конспект, аннотация. 

2. Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принад-

лежности к функционально-смысловому типу речи. Составление плана текста. Установление 

смысловых частей текста, определение средств и способов связи предложений в тексте. Ана-

лиз языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, ос-

новной мысли, адресата, ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, 

стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, связ-

ность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и письменного речево-

го высказывания. Информационная переработка текста. 

 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

 

1. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. Особенности языка художественной литературы. 

 Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, статья, рецензия), 

публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-делового (расписка, 

доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор). 

2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Установление принадлежности текста к определенной функциональ-

ной разновидности языка. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. Создание 

письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, конспект, отзыв, 

письмо, расписка, доверенность, заявление, резюме; повествование, описание, рассуждение. 

Выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефера-

том; участие в спорах с использованием разных средств аргументации. 
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6.2. Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенции 

 

Раздел 5. Общие сведения о языке 

 

1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык Россий-

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

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славян-

ских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования современного рус-

ского языка: литературный язык, территориальные диалекты, городское просторечие, профес-

сиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительные 

средства русского языка и их использование в речи. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся отече-

ственные лингвисты. Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики. 

2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание роли 

русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. 

Осмысление элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его 

контактах с другими языками.  

Различение функциональных разновидностей современного русского языка.  

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. 

 

Раздел 6. Фонетика и орфоэпия 

 

1. Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение 

звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог. Ударение. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного произношения и 

ударения. Орфоэпический словарь.  

2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и без-

ударных гласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помошыо 

элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. Проведение фонети-

ческого разбора слов. 

Правильное произношение слов в соответствии с нормами литературного языка. Оценка 

собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпических норм.  

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой практике. 

Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной ре-

чи. 

 

Раздел 7. Графика 

 

1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письмен-

ности. Состав русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j]. Прописные и строчные 

буквы. 

2. Осознание значения письма в истории развития человечества. Сопоставление 

звукового и буквенного состава слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. Ис-

пользование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопе-

диях, в SMS-сообщениях. 
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Раздел 8. Морфемика и словообразование 

 

1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая единица 

языка. 

Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не входящие в основу 

морфемы. Окончание как формообразующая морфема.  

Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Нулевой суффикс. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Вариан-

ты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Эти-

мологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и словооб-

разующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, нулевая суффиксация (бессуффиксный); сложение и его виды; переход слова 

из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Особенности словообразования слов различных частей речи. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 

2. Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в про-

цессах формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с учётом его лексического 

значения и образования. Проведение морфемного разбора слов. 

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных спо-

собов словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Проведение слово-

образовательного анализа слова. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике правописа-

ния. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при 

решении разнообразных учебных задач. 

Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в художе-

ственной речи. 

 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 

 

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль слова в форми-

ровании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель его интел-

лектуального и речевого развития. 

Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; 

прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. Лекси-

ческая сочетаемость. Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно русские и заимство-

ванные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного запаса. Архаизмы, ис-

торизмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные 

слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. Посло-

вицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. 

Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 
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Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии. 

2. Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; осознание необходимо-

сти расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам лексического значения с 

точки зрения ее активного и пассивного запаса, сферы употребления, экспрессивной окраски и 

стилистической принадлежности, происхождения. 

Употребление лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Проведение лексического разбора слов. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных типов (тол-

кового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, фразео-

логического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. 

Наблюдение за использованием выразительных средств лексикологии и фразеологии в 

произведениях разных стилей и функциональных разновидностей языка. 

 

Раздел 10. Морфология 

 

1. Морфология как раздел грамматики. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Принципы классификации частей 

речи. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфо-

логические и синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 

имени числительного, местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов 

категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреб-

лению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим призна-

кам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. 

Употребление форм слов различных частей речи в соответствии с нормами современного рус-

ского литературного языка. 

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных стилей и функци-

ональных разновидностей языка. 

 

Раздел 11. Синтаксис 

 

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы син-

таксиса. 

Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в слово-

сочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуе-

мого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, распростра-

нённые и нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры, пол-

ные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнённой структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. 
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Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений 

между частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных видов. 

Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительно-

сти употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций 

для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи. 

Применение синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в текстах разных стилей и 

функциональных разновидностей языка. 

 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 

 

1. Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. 

Употребление прописной и строчной буквы. 

Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. 

Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом нсосложненном предложении. 

Знаки препинания в простом осложнённом предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, сложноподчинённом, 

бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. 

Сочетание знаков препинания. 

2. Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основ-

ных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, 

морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе правильного напи-

сания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для реше-

ния орфографических и пунктуационных проблем. 

6.3. Содержание, обеспечивающее формирование культуры речи и культуроведче-

ской компетенции 

Раздел 13. Культура речи 

 

2. Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, её функции. Основные нор-

мы русского литературного языка: орфоэпические, лексические, грамматические, стилис-

тические, правописные. Варианты норм. 

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический словарь, толковый 

словарь, словарь грамматических трудностей, орфографический словарь), их роль в овладении 

нормами современного русского литературного языка. 

3. Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их в 

устных и письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. Кор-

ректировка собственного речевого высказывания. Использование нормативных словарей для 

получения информации о нормах современного русского литературного языка. 
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Раздел 14. Язык и культура 

Отражение в языке культуры и истории народа. Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произве-

дениях устного народного творчества, в художественной литературе и исторических текстах; 

объяснение их значений с помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и 

др.). Использование этимологических словарей и справочников для подготовки сообщений об 

истории происхождения некоторых слов и выражений, отражающих исторические и культур-

ные традиции страны. Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

 

3.Тематическое планирование с определением основных видов учебной дея-

тельности 
 

Последовательность разделов курса и количество часов, выделенных на изучение каждо-

го из них, носит примерный характер. 
 

5 класс  

 
Всего 170 ч. 

В том числе: 

Повторение 13 ч. 

Контрольные работы (в т.ч. диктанты) 8 ч. 

Контрольные сочинения 2 ч. 

Контрольные изложения 2 ч. 

Обучающие сочинения и изложения 4 ч. 
 

 

Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне универсальных учебных 

действий) 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ (22 ч.) 

Речь и речевое общение  (5 ч.) 

Умение общаться - важная часть культуры че-

ловека. 

Речь и речевое общение. Речевая ситуация.  

Речь устная и письменная. Речь диалогическая 

и монологическая.  

Виды монолога (повествование, описание, рас-

суждение).  

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-

расспрос). 

 

Иметь представление об основных особенностях устной 

и письменной речи. 

Различать образцы устной и письменной речи. Иметь 

представление о ситуациях и условиях общения,  ком-

муникативных целях говорящего. 

Иметь представление о  различных видах монолога (по-

вествование, описание, рассуждение) и диалога, о нор-

мах речевого поведения в типичных ситуациях обще-

ния. Различать образцы диалогической и монологиче-

ской речи. 

Выбирать языковые средства в зависимости от цели, 

темы, основной мысли, ситуации общения. 

Речевая деятельность (3 ч.) 

Речь как деятельность.  

Виды речевой деятельности: аудирование (слу-

шание), говорение, чтение, письмо.  

Аудирование (слушание) и его виды (выбороч-

ное, ознакомительное).  

Чтение. Стратегии ознакомительного, изучаю-

щего, поискового способа чтения; приёмы ра-

Различать язык и  речь, понимать речь как  деятель-

ность, основанную на реализации языковой системы. 

Иметь представление об основных видах речевой дея-

тельности. 

Воспринимать зрительно или на слух основную инфор-

мацию текста. Пользоваться различными видами ауди-

рования (выборочным, ознакомительным, детальным), 
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боты с учебной книгой и словарём. Поиск ин-

формации в Интернете по указанным в учебни-

ке ссылкам. 

Говорение. Сжатый, выборочный, развернутый 

пересказ прочитанного, прослушанного, уви-

денного в соответствии с условиями общения.  

Письмо. Подробное и сжатое изложение прочи-

танного или прослушанного текста, в том числе 

с использованием аудиоприложения к учебнику. 

Особенности написания официального и не-

официального письма. 

различными видами чтения (ознакомительным, изуча-

ющим, поисковым). Овладеть приёмами работы с учеб-

ной книгой и словарём, аудиоприложением к учебнику. 

Передавать в устной форме содержание прочитанного 

или прослушанного текста в сжатом или развернутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. 

Излагать в письменной форме содержание прослушан-

ного или прочитанного текста (подробно, сжато, выбо-

рочно) в форме ученического изложения. 

Создавать устные и письменные монологические и диа-

логические высказывания на бытовые, учебные темы в 

соответствии с целями и ситуацией общения.   

Отбирать материал на определенную тему. Осуществ-

лять поиск информации, извлечённой из различных ис-

точников, представлять и передавать её с учётом задан-

ных условий общения. 

Текст (11 ч.) 

Текст как продукт речевой деятельности.  

Понятие текста, основные признаки текста.  

План текста (простой) как один из видов ин-

формационной переработки текста.  

Тема, основная мысль текста. Микротема тек-

ста. 

Структура текста. Абзац как средство компози-

ционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: повест-

вование (рассказ), описание (предмета), рас-

суждение, их основные особенности. 

 Лексические и грамматические средства связи 

предложений и частей текста 

Знать признаки текста. Определять тему, основную 

мысль текста, ключевые слова, лексические и грамма-

тические средства связи предложений и частей текста; 

выделять микротемы текста, делить его на абзацы; знать 

композиционные элементы абзаца и целого текста (за-

чин, основная часть, концовка); озаглавливать текст, 

аргументировать свое предложение. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения 

единства темы, последовательности изложения. 

Делить текст на смысловые части, осуществлять ин-

формационную переработку текста, передавая его со-

держание в виде простого плана. 

Создавать собственные тексты с учетом требований к 

построению связного текста; осуществлять редактиро-

вание текста с нарушением правил построения связного 

текста. 

Функциональные разновидности языка (2 ч.) 

Функциональные разновидности языка: разго-

ворный язык; функциональные стили;  язык ху-

дожественной литературы. 

Сфера употребления разговорного языка, ти-

пичные ситуации речевого общения. Основные 

жанры: рассказ, беседа, спор. Личное письмо 

Сфера употребления научного стиля, типичные 

ситуации речевого общения. Жанры: выступле-

ние, сообщение 

Сфера употребления публицистического стиля, 

типичные ситуации речевого общения. Жанры: 

выступление, статья. 

Сфера употребления официально-делового сти-

ля, типичные ситуации речевого общения. 

Жанры: объявление 

Изобразительные средства языка художествен-

ной литературы 

 

Различать образцы разговорной речи и языка художе-

ственной литературы. 

Иметь общее представление о функциональных разно-

видностях русского языка, различать тексты разных 

функциональных стилей литературного языка.  

Соблюдать нормы построения текста (логичность, по-

следовательность, связность, соответствие теме и и ос-

новной мысли).  

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания 

с точки зрения соответствия их коммуникативным тре-

бованиям, языковым нормам. Исправлять речевые недо-

статки.  

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕ-

СКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ (142 ч.) 

Общие сведения о языке  (4 ч.) 

Русский язык — национальный язык русского 

народа, государственный язык Российской Фе-

Осознавать роль русского языка в жизни общества и 

государства; роль языка в жизни человека; красоту, бо-
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дерации и язык межнационального общения.  

Формы функционирования современного рус-

ского языка: общенародный русский язык и ли-

тературный язык;  диалекты,  жаргон. 

Русский язык – язык русской художественной 

литературы. 

Лингвистика как наука о языке.  

Основные разделы лингвистики (общие сведе-

ния). 

Система русского литературного языка 

Соотношение языка и речи 

Выдающиеся отечественные лингвисты  

 

гатство, выразительность русского языка. 

Иметь представление о функциональных разновидно-

стях современного русского языка  

Иметь представление об основных разделах линвисти-

ки, о уровнях системы  современного русского языка, об 

основных единицах .каждого уровня. 

 

Фонетика, орфоэпия, графика  (7 ч.) 

Фонетика как раздел лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная 

функция звуков. 

Система гласных звуков русского языка; глас-

ные ударные и безударные. 

Система согласных звуков русского языка. Со-

гласные звонкие и глухие шипящие, сонорные 

Мягкие и твёрдые согласные. Согласные, обра-

зующие пары по звонкости/глухости, по мягко-

сти/твёрдости. Шипящие согласные. Устрой-

ство речевого аппарата. 

Элементы фонетической транскрипции. 

Слог и ударение. Смыслоразличительная роль 

ударения. Особенности ударения в русском 

языке (силовое и количественное, подвижное, 

разноместное). 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные 

правила литературного произношения и ударе-

ния. 

Трудные случаи ударения в словах и в формах 

слов (прилагательные). 

Допустимые варианты произношения и ударе-

ния. 

Овладевать основными понятиями фонетики. 

Осознавать (понимать) смыслоразличительную функ-

цию звука. Понимать устройство речевого аппарата, 

способы образования звуков русского языка. 

Распознавать гласные и согласные; ударные и безудар-

ные гласные; согласные шипящие звонкие/ глухие и со-

норные, мягкие и твёрдые; пары согласных по мягко-

сти/твёрдости, звонкости/глухости. 

Анализировать и характеризовать отдельные звуки ре-

чи; особенности произношения и написания слова устно 

и с помощью элементов транскрипции; звуки в речевом 

потоке, слово с точки зрения деления его на слоги . 

Проводить фонетический анализ слова. 

Классифицировать и группировать звуки речи по задан-

ным признакам; слова по заданным параметрам их зву-

кового состава. 

Выразительно читать прозаические и поэтические тек-

сты. 

Членить слова на слоги и правильно их переносить с 

одной строки на другую. Определять место ударного 

слога, наблюдать за перемещением ударения при изме-

нении формы слова, употреблять в речи слова и их 

формы в соответствии с акцентологическими нормами. 

Использовать орфоэпический словарь 

Состав русского алфавита, названия букв. 

Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твёрдости и мягкости согласных. Спо-

собы обозначения [j']. Прописные и строчные 

буквы 

Сопоставлять и анализировать звуковой и буквенный 

состав слова. 

Использовать знание алфавита при поиске информации 

в словарях,  энциклопедиях. 

Морфемика и словообразование  (11 ч.) 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица 

языка. Словообразование и изменение форм 

слов. 

Основа слова. Окончание как формообразую-

щая морфема. Приставка, суффикс как словооб-

разующие морфемы. Корень. Однокоренные 

слова. Чередование звуков в морфемах. 

Словообразование как раздел лингвистики. 

Словообразовательная пара. 

Основные способы образования слов. Образо-

вание слов с помощью морфем (приставочный, 

суффиксальный способы, сложение).  

Осознавать морфему как значимую единицу языка; от-

личие морфемы от других значимых единиц языка; роль 

морфем в процессах формо- и словообразования. 

Опознавать морфемы и членить слова на морфемы на 

основе смыслового, грамматического и словообразова-

тельного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на 

его морфемный состав. 

Сопоставлять морфемную структуру слова и способ его 

образования.. 

Анализировать словообразовательную структуру слова, 

выделяя исходную основу и словообразующую морфе-

му; различать изученные способы словообразования 
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существительных, прилагательных, глаголов, состав-

лять словообразовательные пары. 

Применять знания и умения по морфемике и словообра-

зованию в практике правописания, а также при прове-

дении грамматического и лексического анализа слов 

Лексикология и фразеология  (10 ч.) 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово 

как единица языка. 

Лексическое и грамматическое значения слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Переносное значе-

ние слов как основа метафоры, метонимии в 

текстах разных стилей.  

Тематические группы слов. Толковые словари 

русского языка. 

Лексические омонимы, их отличия от много-

значных слов. Синонимы. Смысловые и стили-

стические различия синонимов. Антонимы. 

Словари синонимов и антонимов русского язы-

ка. 

Понятие о фразеологизмах.  

Пословицы, поговорки. 

Понимать роль слова в формировании и выражении 

мыслей, чувств, эмоций; расширять свой лексикон; осо-

знавать основания для переноса наименования (сход-

ство, смежность объектов или признаков). 

Понимать различие лексического и грамматического 

значений слова. Различать однозначные и многозначные 

слова, прямое и переносное значения слова; опознавать 

омонимы, синонимы, антонимы; основные виды тропов. 

Осознавать смысловые и стилистические различия си-

нонимов. 

Сопоставлять прямое и переносное значения слова; си-

нонимы в синонимических цепочках; пары антонимов, 

омонимов. Наблюдать за использованием слов в пере-

носном значении в художественной и разговорной речи; 

синонимов и антонимов в художественных и учебно-

научных текстах. Использовать в собственной речи си-

нонимы, антонимы, слова одной тематической группы, 

омонимы, многозначные слова. 

Группировать слова по тематическим группам.  

Понимать смысл пословиц на основе адекватного вос-

приятия переносного значения и метафоры. 

Извлекать необходимую информацию из лингвистиче-

ских словарей различных типов (толкового словаря, 

словарей синонимов, антонимов, фразеологического 

словаря) и использовать её в различных видах деятель-

ности. 

Опознавать фразеологические обороты. Уместно ис-

пользовать фразеологические обороты в речи. 

Морфология  (29 ч.) 

Грамматика как раздел лингвистики. 

Морфология как раздел грамматики. 

Грамматическое значение слова и его отличие 

от лексического значения. 

Части речи как лексико-грамматические разря-

ды слов. Система частей речи в русском языке.  

Имя существительное как часть речи, его обще-

категориальное значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Нарица-

тельные и собственные имена существитель-

ные; лексико-грамматические разряды нарица-

тельных имен существительных.  Одушевлён-

ные и неодушевлённые имена существитель-

ные. Правило об одушевлённо-

сти/неодушевленности А.А. Зализняка Род, 

число, падеж имени существительного. Имена 

существительные общего рода. Имена суще-

ствительные, имеющие форму только един-

ственного или только множественного числа. 

Типы склонений имен существительных, разно-

склоняемые имена существительные. Суще-

ствительные, которые называют несклоняемы-

Овладеть основными понятиями морфологии. Осозна-

вать (понимать) особенности грамматического значения 

слова в отличие от лексического значения. 

Распознавать изученные самостоятельные (знамена-

тельные) части речи и их формы. Анализировать и ха-

рактеризовать слово с точки зрения его принадлежности 

к той или иной части речи (осуществлять морфологиче-

ский разбор слова); грамматические словоформы в тек-

сте. 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное 

значение, морфологические признаки имени существи-

тельного, его синтаксическую роль. 

Распознавать одушевленные и неодушевленные, соб-

ственные и нарицательные имена существительные; 

существительные общего рода, имена существительные, 

имеющие форму только множественного или только 

единственного числа; приводить соответствующие при-

меры; имена существительные разных типов склонения. 

Определять род, число, падеж, тип склонения имен су-

ществительных. Группировать имена существительные 

по заданным морфологическим признакам. Правильно 

употреблять в речи имена существительные с суффик-
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ми.  

Имя прилагательное как часть речи, его обще-

категориальное значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Прилага-

тельные качественные, относительные и притя-

жательные. Род, число и падеж имен прилага-

тельных. Степени сравнения качественных при-

лагательных, их образование и грамматические 

признаки. Полные и краткие качественные при-

лагательные, их грамматические признаки 

Глагол как часть речи, его общекатегориальное 

значение, морфологические свойства, синтак-

сические функции. Инфинитив. Глаголы со-

вершенного и несовершенного вида. Изъяви-

тельное, повелительное и условное (сослага-

тельное) наклонения. 

Настоящее, будущее и прошедшее время глаго-

ла в изъявительном наклонении. Спряжение 

глаголов. Разноспрягаемые глаголы.  

сами оценочного значения; синонимичные имена суще-

ствительные для связи предложений в тексте и частей 

текста.  

Анализировать и характеризовать общекатегориальное 

значение, морфологические признаки имени прилага-

тельного, определять его синтаксическую роль. Опреде-

лять род, число, падеж имен прилагательных; опреде-

лять синтаксическую роль прилагательных. Правильно 

употреблять имена прилагательные с существительны-

ми. 

Использовать в речи синонимичные имена прилагатель-

ные, имена прилагательные в роли эпитетов. Наблюдать 

за особенностями использования имен прилагательных 

в изучаемых текстах. 

 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное 

значение, морфологические признаки глагола, опреде-

лять его синтаксическую функцию. Определять тип 

спряжения глаголов, соотносить личные формы глагола 

с инфинитивом. Группировать глаголы по заданным 

морфологическим признакам. 

Правильно употреблять при глаголах имена существи-

тельные в косвенных падежах. 

Использовать в речи форму настоящего и будущего 

времени в значении прошедшего времени, соблюдать 

видо-временную соотнесенность глаголов-сказуемых в 

связном тексте. 

Синтаксис (15 ч.) 

Синтаксис как раздел грамматики.  

Словосочетание как единица синтаксиса. 

Основные признаки словосочетания.  

Предложение как минимальное речевое 

высказывание.  

Виды предложений по цели высказывания: 

невопросительные (повествовательные, 

побудительные) и вопросительные. Их 

интонационные и смысловые особенности.  

Виды предложений по эмоциональной окраске: 

невосклицательные и восклицательные. Их 

интонационные и смысловые особенности.  

Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные.  

Второстепенные члены предложения: опреде-

ление, дополнение, обстоятельство. 

Предложения с однородными членами. Сред-

ства связи однородных членов предложения.  

Обращение, его функции. Интонация предло-

жений с обращением. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания) 

как средство выражения оценки высказывания, 

воздействия на собеседника.  

Осознавать роль синтаксиса в формировании и выраже-

нии мысли, различие словосочетания и предложения. 

Группировать и моделировать словосочетания по за-

данным признакам. 

Определять границы предложений и способы их пере-

дачи в устной и письменной речи. Распознавать виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Различать интонационные и смысловые осо-

бенности повествовательных, побудительных, вопроси-

тельных, восклицательных предложений; употреблять 

их в речевой практике. 

Находить грамматическую основу предложения, 

опознавать предложения простые и сложные. 

Распознавать главные и второстепенные члены 

предложения. Разграничивать предложения 

распространенные и нераспространенные.  

Опознавать предложения с однородными членами, пра-

вильно интонировать их, употреблять в устной и пись-

менной речи. 

Понимать  основные функции обращения. Опознавать и 

правильно интонировать предложения с обращениями. 

Моделировать и употреблять в речи предложения с раз-

личными формами обращений в соответствии со сферой 

и ситуацией общения. 

Распознавать вводные конструкции в речи. Опознавать 

и правильно интонировать предложения с вводными 

словами, словосочетаниями. 
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Правописание: орфография и пунктуация (64 ч.) 

Орфография как система правил правописания 

слов и их форм. Орфограмма и орфографиче-

ское правило. 

Пунктуация как система правил употребления 

знаков препинания в предложении. 

Орфографические правила, связанные с право-

писанием морфем. Правописание гласных и со-

гласных в корнях слов. Правописание гласных 

и согласных в приставках. Правописание суф-

фиксов в именах существительных и прилага-

тельных, глаголах. Правописание окончаний в 

именах существительных, прилагательных; н и 

нн в прилагательных. 

Орфографические правила, связанные с упо-

треблением ъ и ь. Правописание гласных после 

шипящих и Ц в именах существительных, при-

лагательных, глаголах. Орфографические пра-

вила, связанные со слитным и раздельным 

написанием слов. Слитное и раздельное напи-

сание не и ни со словами разных частей речи. 

Правописание некоторых предлогов, союзов. 

Употребление строчной и прописной букв.  

Пунктуация как система правил употребления 

знаков препинания в предложении. Основные 

функции знаков препинания. Знаки препинания 

в конце предложения.. Правила пунктуации, 

связанные с постановкой знаков препинания в 

простом предложении (тире между подлежа-

щим и сказуемым). Знаки препинания в пред-

ложениях с однородными членами, обращени-

ем, вводными словами. 

Правила пунктуации, связанные с постановкой 

знаков препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. Оформление диалога на письме 

Иметь представление об орфографии как о системе пра-

вил. Формировать орфографическую и пунктуационную 

зоркость. 

Освоить содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные орфографические и пунктуацион-

ные нормы в письменной речи. 

Опираться на фонетический, морфемно-словооб- разо-

вательный и морфологический анализ при выборе пра-

вильного написания слова; на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении. 

Использовать орфографические словари и справочники 

по правописанию для решения орфографических и 

пунктуационных проблем 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕ-

ТЕНЦИИ (8 ч.) 

 Культура речи  (6 ч.) 

Культура речи как раздел лингвистики.  

Языковая норма, ее функции. Основные нормы 

русского литературного языка: орфоэпические, 

лексические, грамматические, правописные. 

Варианты норм. Речевые ошибки.  

Лексическое богатство русского языка и 

культура речи 

Нормативные словари современного русского 

языка (орфоэпический словарь, толковый сло-

варь, словарь орфографический словарь), их 

роль в овладении нормами современного рус-

ского литературного языка 

Владеть основными нормами русского литературного 

языка, освоенными в процессе изучения русского языка 

в школе; соблюдать их в устных и письменных выска-

зываниях различной коммуникативной направленности. 

Осознавать важность нормативного произношения для 

культурного человека. Овладеть основными правилами 

литературного произношения и ударения в рамках изу-

чаемого словарного состава. Анализировать и оценивать 

с орфоэпической точки зрения чужую и собственную 

речь; корректировать собственную речь. 

Употреблять имена существительные, имена прилага-

тельные, глаголы в соответствии с грамматическими и 

лексическими нормами. Осознавать важность овладения 

лексическим богатством и разнообразием литературно-

го русского языка для формирования собственной рече-

вой культуры.  

Оценивать собственную и чужречь с точки зрения ее 

правильности, . в случае необходимости корректировать 
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речевые высказывания. 

Использовать нормативные словари для получения ин-

формации о нормах современного русского литератур-

ного языка 

Язык  и культура  (3 ч.) 

Русский речевой этикет: этикетные ситуации 

приветствия, прощания, поздравления. Обра-

щения в диалогах-побуждениях к действию. 

 Отражение в языке культуры и истории народа. 

Единицы языка с национально-культурным 

компонентом в произведениях фольклора, в ху-

дожественной литературе. 

 

Иметь представление об особенностях русского речево-

го этикета в учебной деятельности и повседневной жиз-

ни при проведении этикетных диалогов приветствия, 

прощания, поздравления с использованием обращений; 

уместно использовать правила речевого поведения в 

собственной речевой практике.  

Осознавать связь русского языка с культурой и истори-

ей России, находить языковые единицы с национально-

культурным компонентом в изучаемых текстах. 

6 класс   
 

Элементы содержания обучения Количество 

часов 

Итого 204 

В том числе: 

Повторение 9 

Контрольные работы (в т.ч. диктанты) 8 

Контрольные сочинения и изложения 4 

Сочинения и изложения 4 
 

 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне универсальных учебных 

действий) 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ (44 ч.) 

Речь и речевое общение (3 ч.) 

Сочетание разных видов монолога.  

Диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию. 

Условия речевого общения.  

Знать особенности диалогической и монологической ре-

чи, владеть различными видами диалога (этикетным, 

диалого-расспросом, диалогом-побуждением к дей-

ствию), сочетать разные виды диалога в своей речи в со-

ответствии с нормами речевого поведения в типичных 

ситуациях общения. 

Характеризовать коммуникативные цели и мотивы 

говорящего.Сравнивать образцы диалогической речи. 

Речевая деятельность (8 ч.) 

Основные особенности аудирования, говорения, 

чтения, письма как видов речевой деятельности. 

Основная и дополнительная информация тек-

стов. 

Аудирование (выборочное, ознакомительное, 

детальное). Приемы, повышающие эффектив-

ность слушания устной монологической речи.  

Чтение. Стратегии ознакомительного, просмот-

рового способов (видов) чтения; приемы работы 

с учебной книгой и другими информационными 

источниками. Поиск информации в Интернете 

по ключевым словам. 

Культура чтения и аудирования. 

Говорение. Основные особенности устного вы-

сказывания. Сжатый, выборочный, развернутый 

пересказ прочитанного, прослушанного, уви-

Иметь представление об основных видах речевой дея-

тельности и их особенностях. 

Различать основную и дополнительную информацию 

текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Пользоваться различными видами аудирования (выбо-

рочным, ознакомительным, детальным), различными ви-

дами чтения (просмотровым, ознакомительным), прие-

мами работы с учебной книгой и другими информацион-

ными источниками. 

 

Передавать в устной форме содержание прочитанного 

или прослушанного текста в сжатом, выборочном или 

развернутом виде в соответствии с ситуацией речевого 

общения. 

Излагать в письменной форме содержание прослушанно-

го или прочитанного текста (подробно, сжато, выбороч-
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денного в соответствии с условиями общения.  

Письмо. Основные особенности письменного 

высказывания. Подробное, сжатое, выборочное 

изложение прочитанного или прослушанного 

текста. Особенности написания аннотации, за-

явления.  

но) в форме ученического изложения, аннотации, плана. 

Создавать устные и письменные монологические и диа-

логические высказывания на актуальные социально-

культурные, бытовые, учебные темы в соответствии с 

целями и ситуацией общения. Писать заявление в соот-

ветствии с целью и ситуацией общения. Осуществлять 

поиск, анализ информации, извлеченной из различных 

источников, представлять и передавать её с учетом за-

данных условий общения. 

Текст (15 ч.) 

Текст, его признаки. Смысловая и композици-

онная цельность, связность текста.  

Тема, коммуникативная установка, основная 

мысль текста. Микротема текста. 

Описание как функционально-смысловые тип 

речи,  его особенности (описания предмета, со-

стояния, процесса); сочетание с другими функ-

ционально-смысловыми типами речи. 

Основные виды информационной переработки 

текста: план (сложный), аннотация. 

Лексические, грамматические, смысловые сред-

ства связи предложений и частей текста. 

Знать признаки текста. Определять тему, основную 

мысль текста, ключевые слова, виды связи предложений 

в тексте; смысловые, лексические и грамматические 

средства связи предложений текста и частей текста; вы-

делять микротемы текста, делить его на абзацы; знать 

композиционные элементы абзаца и целого текста (за-

чин, средняя часть, концовка). 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения 

единства темы, смысловой цельности, последовательно-

сти изложения, уместности и целесообразности исполь-

зования лексических и грамматических средств связи. 

Делить текст на смысловые части, осуществлять инфор-

мационную переработку текста, передавая его содержа-

ние в виде плана (сложного), конспекта, аннотации. 

Создавать и редактировать собственные тексты с учетом 

требований к построению связного текста 

Функциональные разновидности языка (8 ч.) 

Функциональные разновидности языка. 

Сфера употребления, типичные ситуации рече-

вого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для разговорного языка. Основные 

жанры разговорной речи: рассказ, беседа. Их 

особенности. 

Сфера употребления, типичные ситуации рече-

вого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для официально-делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: 

заявление, его особенности. 

Основные жанры научного стиля: аннотация, её 

особенности. 

Основные жанры публицистического стиля: 

выступление, его особенности. 

 

Выявлять особенности разговорной речи. Выступать пе-

ред аудиторией сверстников с рассказом, вести беседу. 

Устанавливать принадлежность текста к определенной 

функциональной разновидности языка. Сопоставлять и 

сравнивать речевые высказывания с точки зрения их со-

держания, стилистических особенностей и использован-

ных языковых средств. Писать аннотацию, заявление, 

рассказ. 

Соблюдать нормы построения текста (логичность, по-

следовательность, связность, соответствие теме и др.). 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания 

с точки зрения соответствия их коммуникативным тре-

бованиям, языковым нормам. Исправлять речевые недо-

статки, редактировать текст. Выступать перед аудитори-

ей сверстников с небольшим сообщением. 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕ-

СКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ (154 ч.) 

Общие сведения о языке  (3 ч.) 

Русский язык как развивающееся явление. 

Формы функционирования современного рус-

ского языка: литературный язык, территориаль-

ные диалекты, городское просторечие, профес-

сиональные разновидности, жаргон. 

Выдающиеся отечественные лингвисты 

Иметь элементарные представления об основных формах 

функционирования современного русского языка.  

Различать функциональные разновидности современного 

русского языка. 

Иметь представление об отечественных лингвистах. 

Фонетика, орфоэпия, графика  (6 ч.) 

Изменения звуков в речевом потоке. Изменение 

качества гласного звука в безударной позиции. 

Оглушение и озвончение согласных звуков. 

Сильная и слабая фонетическая позиция. Чере-

Пользоваться основными понятиями фонетики. 

Проводить фонетический анализ слова. Иметь представ-

ление о сильной и слабой позиции в слове для гласных и 

согласных звуков. 
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дования звуков. 

 

Трудные случаи ударения в формах слов (гла-

голы прошедшего времени). 

Классифицировать и группировать звуки речи по задан-

ным признакам. Определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением ударения и чередованием 

звуков при изменении формы слова, в разных фонетиче-

ских позиция. употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими и орфоэпическими 

нормами. 

Овладеть нормативным ударением в словах и их формах, 

трудных с акцентологической точки зрения (глаголы 

прошедшего времени и т. д.). 

Использовать орфоэпический словарь 

Слогораздел и правила переноса. Различать способы членения слов на слоги и способы 

правильного переноса слов с одной строки на другую. 

Морфемика и словообразование  (21 ч.) 

Словообразование и изменение форм слов, 

формообразующие и словообразующие морфе-

мы.  

Словообразование как раздел лингвистики. Ис-

ходная (производящая) основа и ловообразую-

щая морфема. Словообразовательная пара. Сло-

вообразовательная цепочка. 

Основные способы образования слов. Образо-

вание слов с помощью морфем (приставочно-

суффиксальный способ). Сложение как способ 

словообразования. Сложные слова. Соедини-

тельные гласные о, е.  Род сложносокращённых 

слов, их согласование с глаголами прошедшего 

времени. 

Овладеть основными понятиями морфемики и словооб-

разования. Осознавать отличие морфемы от других зна-

чимых единиц языка; роль морфем в процессах формо- и 

словообразования. 

Опознавать морфемы и членить слова на морфемы на 

основе смыслового, грамматического и словообразова-

тельного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на 

его морфемный состав. 

Сопоставлять морфемную структуру слова и способ его 

образования; лексическое значение слова и словообразо-

вательную модель, по которой оно образовано. Опреде-

лять род сложносокращённых слов, согласовывать их с 

глаголами прошедшего времени. 

Применять знания и умения по морфемике и словообра-

зованию в практике правописания, а также при проведе-

нии грамматического анализа слов. Осуществлять уст-

ный и письменный морфемный и словообразовательный 

анализ, выделяя исходную основу и словообразующую 

морфему; различать способы словообразования слов 

изученных частей речи; составлять словообразователь-

ные пары и словообразовательные цепочки слов.. 

Лексикология и фразеология  (12 ч.) 

Лексикология. Слово как единица языка. Отли-

чие слова от других языковых единиц. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы 

ее употребления: общеупотребительные слова и 

диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы; особенности их употребления.  

Стилистическая окраска слова. Стилистически 

нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

Стилистические пометы в толковых словарях 

русского языка. 

Фразеологизмы, их признаки и значение. 

Нейтральные и стилистически окрашенные 

фразеологизмы, сферы их употребления в речи. 

Овладеть основными понятиями лексикологии. 

Понимать особенности слова как единицы лексического 

уровня языка. 

Наблюдать за использованием слов в художественной и 

разговорной речи; публицистических и учебно-научных 

текстах, адиалектизмов в языке художественной литера-

туры. Характеризовать слова с точки зрения сферы упо-

требления и стилистической окраски. Осуществлять вы-

бор лексических средств и употреблять их в соответ-

ствии со значением и сферой общения.  

Извлекать необходимую информацию из толкового сло-

варя,  фразеологического словаря и использовать ее в 

различных видах деятельности. 

Осознавать основные понятия фразеологии. Опознавать 

фразеологические обороты по их признакам. Различать 

свободные сочетания слов и фразеологизмы, фразеоло-

гизмы нейтральные и стилистически окрашенные. 

Уместно использовать фразеологические обороты в ре-

чи. 

Наблюдать за использованием стилистически окрашен-
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ных слов и фразеологизмов как средств выразительности 

в художественном тексте. 

Морфология  (47 ч.) 

Морфология  как раздел грамматики (повторе-

ние). 

Глагол как часть речи (повторение). 

Причастие, его грамматические признаки. При-

знаки глагола и прилагательного в причастии. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных прича-

стий. Синтаксическая функция причастия. 

 

Деепричастие, его грамматические признаки. 

Наречные и глагольные признаки деепричастия. 

Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида. Синтаксическая функция деепричастия. 

 

 

Имя числительное как часть речи, его общека-

тегориальное значение, морфологические свой-

ства, синтаксические функции. Разряды числи-

тельных по значению и строению. Грамматиче-

ские признаки количественных и порядковых 

числительных. Склонение числительных. 

 

 

Местоимение как часть речи, его общекатего-

риальное значение, морфологические свойства, 

синтаксические функции. Разряды местоимений 

по значению и грамматическим признакам. 

Склонение местоимений. 

 

Пользоваться основными понятиями морфологии, разли-

чать грамматическое и лексическое значение слова. 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное 

значение, морфологические признаки глагола, прича-

стия, определять их синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки глагола и прила-

гательного у причастия; действительные и страдатель-

ные причастия, полные и краткие формы страдательных 

причастий; приводить соответствующие примеры. 

Правильно употреблять причастия с определяемыми 

словами; соблюдать видо-временную соотнесенность 

причастий с формой глагола-сказуемого; правильный 

порядок слов в предложениях с причастными оборотами 

и в причастном обороте. 

Наблюдать за особенностями употребления причастий в 

различных функциональных стилях и языке художе-

ственной литературы и анализировать их. 

 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное 

значение, морфологические признаки деепричастия, 

определять его синтаксическую функцию. 

Распознавать грамматические признаки глагола и наре-

чия у деепричастия; деепричастия совершенного и несо-

вершенного вида. 

Правильно употреблять предложения с деепричастным 

оборотом. 

Наблюдать за особенностями употребления дееприча-

стий в текстах различных функциональных стилеи и 

языке художественной литературы и анализировать их. 

 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное 

значение, морфологические признаки имени числитель-

ного, определять синтаксическую роль имен числитель-

ных разных разрядов. 

Отличать имена числительные от слов других частей ре-

чи со значением количества. 

Распознавать количественные, порядковые, собиратель-

ные имена числительные; приводить примеры. 

Правильно изменять по падежам сложные и составные 

имена числительные и употреблять их в речи. 

Группировать имена числительные по заданным морфо-

логическим признакам. 

Правильно употреблять числительные двое, трое и т. 

п., оба, обе  в сочетании с именами существительными; 

правильно использовать имена числительные для 

обозначения дат, перечней и т. д. в деловой речи. 

 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное 

значение местоимения, морфологические признаки ме-

стоимений разных разрядов, определять их синтаксиче-

скую роль. 

Сопоставлять и соотносить местоимения с другими ча-

стями речи. 

Распознавать личные, возвратное, притяжательные, ука-
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зательные, вопросительно-относительные, определи-

тельные, отрицательные, неопределенные местоимения; 

приводить соответствующие примеры. 

Правильно изменять по падежам местоимения разных 

разрядов. 

Группировать местоимения по заданным морфологиче-

ским признакам. 

Употреблять местоимения для связи предложений и ча-

стей текста, использовать местоимения в речи в соответ-

ствии с закрепленными в языке этическими нормами. 

Правописание: орфография и пунктуация (71 ч.) 

Орфография как система правил правописания 

слов и их форм.  

Правописание морфем. Правописание гласных 

и согласных в корнях изучаемых слов. Право-

писание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных в суффиксах причастий, 

наречий. Правописание н и нн в суффиксах 

полных и кратких  причастий, наречий. 

Орфографические правила, связанные со слит-

ным, дефисным и раздельным написанием слов. 

Слитное и раздельное написание не и ни с при-

частиями, деепричастиями. 

Слитное, дефисное и раздельное написание 

наречий.  

Употребление строчной и прописной букв. 

Правила переноса. 

Пунктуация. Одиночные и парные знаки препи-

нания. Знаки препинания в предложениях с од-

нородными членами и обособленными членами 

предложения. Выделение на письме 

причастных и деепричастных оборотов. 

Иметь представление об орфографии как о системе пра-

вил. 

Обладать орфографической и пунктуационной зорко-

стью. 

Освоить содержание изученных орфографических и 

пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные орфографические и пунктуацион-

ные нормы в письменной речи. 

Опираться на фонетический, морфемно-

словообразовательный и морфологический анализ при 

выборе правильного написания слова; на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки зна-

ков препинания в предложении. 

Использовать орфографические словари и справочники 

по правописанию для решения орфографических и пунк-

туационных проблем 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕ-

ТЕНЦИИ (20 ч.) 

Культура речи  (8 ч.) 

Культура речи как раздел лингвистики. Выбор и 

организация языковых средств в соответствии 

со сферой, ситуацией и условиями речевого 

общения как необходимое условие достижения 

нормативности, эффективности, этичности ре-

чевого общения. 

Орфоэпические, лексические,  грамматические, 

стилистические, правописные нормы употреб-

ления причастий, деепричастий, местоимений 

наречий. Варианты норм. 

Нормативные словари современного русского 

языка (орфоэпический словарь, толковый сло-

варь, словарь грамматических трудностей, ор-

фографический словарь), их роль в овладении 

нормами современного русского литературного 

языка. 

Осознавать важность соблюдения языковых норм для 

культурного человека. Овладеть основными нормами 

русского литературного языка при употреблении изу-

ченных частей речи; соблюдать их в устных и письмен-

ных высказываниях различной коммуникативной 

направленности,  в случае необходимости корректиро-

вать речевые высказывания. 

Анализировать и оценивать соблюдение основных норм  

русского языка в чужой и собственной речи; корректи-

ровать собственную речь. 

Использовать нормативные словари для получения ин-

формации о нормах современного русского литературно-

го языка 

Язык  и культура  (2 ч.) 

Взаимосвязь языка и культуры 

Русский речевой этикет 

Осознавать связь русского языка с культурой и историей 

России.Приводить примеры, которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать историю и куль-

туру страны. 

Уместно использовать правила речевого поведения в 
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учебной деятельности и повседневной жизни. 
 

7 класс 
 

Итого 136 

В том числе: 

Повторение 16 

Контрольные работы  12 

Контрольные сочинения и изложения 4 

Обучающие сочинения и изложения 4 
 

 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне универсальных учебных 

действий) 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ (31 ч.) 

Речь и речевое общение  (4 ч.) 

Умение общаться — важная часть культуры 

человека. Успешность речевого общения как 

достижение прогнозируемого результата.  

Речь диалогическая и монологическая.  

Сочетание разных видов монолога. Диалог-

обмен мнениями, диалог-расспрос. Приемы эф-

фективного слушания в ситуации диалога. 

Сравнивать образцы диалогической и монологической 

речи. Сочетать различные виды монолога (повествование, 

описание, рассуждение) в соответствии с  нормами 

речевого поведения в типичных ситуациях общения. 

Владеть разными видами диалога.  

Речевая деятельность (8 ч.) 

Правила эффективного слушания в ситуации 

диалога. 

Аудирование (выборочное, ознакомительное, 

детальное). Правила эффективного слушания в 

ситуации диалога. 

Чтение. Культура работы с книгой и другими 

источниками информации. Различные стратегии 

способов (видов) чтения; приемы работы с 

учебной книгой научного и научно-популярного 

стиля. 

Говорение. Разные виды пересказа прочитанно-

го и прослушанного в соответствии с условия-

ми общения. Создание собственного высказы-

вания в соответствии с поставленными комму-

никативными целями, с темой, ситуацией и 

условиями общения. 

Письмо. Основные особенности письменного 

высказывания. Подробное, сжатое, выборочное 

изложение прочитанного или прослушанного 

текста. Особенности написания тезисов, кон-

спекта,  расписок. Коммуникативные цели пи-

шущего и их реализация в собственном выска-

зывании в соответствии с темой, функциональ-

ным стилем, жанром 

Владеть приемами эффективного слушания в ситуации 

диалога. 

Овладеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным), пользоваться правилами 

эффективного слушания в ситуации диалога. 

 

различными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим), приемами работы с 

учебной книгой и другими информационными источни-

ками. 

Излагать в письменной форме содержание прослушанно-

го или прочитанного текста (подробно, сжато, выбороч-

но) в форме ученического изложения, тезисов, конспекта, 

аннотации. 

Создавать устные и письменные монологические и диа-

логические высказывания на актуальные социально-

культурные, нравственно-этические, бытовые, учебные 

темы в соответствии с целями и ситуацией общения; 

письменные высказывания разной коммуникативной 

направленности с использованием разных функциональ-

но-смысловых типов речи и их комбинаций. 

Осуществлять поиск, анализ, преобразование информа-

ции, извлеченной из различных источников, представлять 

и передавать ее с учетом заданных условий общения. 

Текст (8 ч.) 

Текст. Основные виды информационной пере-

работки текста: план, конспект, аннотация. 

Способы развития темы в тексте. Виды связи 

предложений в тексте. 

Повествование, его особенности; сочетание с 

Знать признаки текста, определять тему, основную мысль 

текста. Находить ключевые слова, составлять текст по 

ключевым словам. Определять способы развития темы в 

тексте; виды связей предложений в тексте; смысловые, 

лексические и грамматические средства связи предложе-
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другими функционально-смысловыми типами 

речи. 

Способы развития темы в тексте. 

ний текста и частей текста.  

Делить текст на смысловые части, осуществлять инфор-

мационную переработку текста, передавая его содержа-

ние в виде плана (простого, сложного, тезисного), кон-

спекта, аннотации. 

Создавать и редактировать собственные тексты с учетом 

требований к построению связного текста 

Функциональные разновидности языка (5 ч.) 

Спор как один из основных жанров разговорно-

го языка, его особенности. 

Сфера употребления, типичные ситуации рече-

вого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для научного стиля. Основные 

жанры научного стиля: отзыв, тезисы, их осо-

бенности.. Жанры публицистического стиля: 

статья, её особенности. 

Жанры официально-делового стиля: расписка, 

её особенности. 

Язык художественной литературы. 

 

Выявлять особенности научного стиля речи. 

Устанавливать принадлежность текста к определенной 

функциональной разновидности языка. Сопоставлять и 

сравнивать речевые высказывания с точки зрения их со-

держания, стилистических особенностей и использован-

ных языковых средств. Писать отзыв, тезисы, расписку, 

статью. 

Соблюдать нормы построения текста (логичность, после-

довательность, связность, соответствие теме и др.). Оце-

нивать чужие и собственные речевые высказывания с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требо-

ваниям, языковым нормам. Исправлять речевые недо-

статки, редактировать текст. Выступать перед аудиторией 

сверстников с отзывом о прочитанном/прослушанном 

тексте. 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИСТИЧЕ-

СКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ (101ч.) 

Общие сведения о языке  (3 ч.) 

Русский язык как один из индоевропейских 

языков. Русский язык в кругу других славян-

ских языков. Роль старославянского (церковно-

славянского) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся отечественные лингвисты 

Иметь элементарные представления о месте русского 

языка в кругу индоевропейских языков, роли старосла-

вянского (церковнославянского) языка в развитии русско-

го языка.  

Иметь представление об отечественных лингвистах.  

Морфемика и словообразование  (5 ч.) 

Морфемика. Виды морфем. Чередование звуков 

в морфемах. 

Словообразование. Переход слова из одной ча-

сти речи в другую как один из способов образо-

вания слов. Сращение сочетания слов в слово. 

Типичные способы образования слов разных 

частей речи. 

Словообразовательные и морфемные словари 

русского языка. 

Осознавать роль морфем в процессах формо- и словооб-

разования. 

Опознавать морфемы и их варианты, с чередованием 

гласных и согласных звуков;  членить слова на морфемы 

на основе смыслового, грамматического и словообразова-

тельного анализа; характеризовать морфемный состав 

слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на 

его морфемный состав. 

Анализировать словообразовательную структуру слова, 

выделяя исходную основу и словообразующую морфему. 

Различать изученные способы словообразования слов 

различных частей речи; составлять словообразовательные 

пары и словообразовательные цепочки слов; характери-

зовать словообразовательные гнезда, устанавливая смыс-

ловую и структурную связь однокоренных слов. Опреде-

лять род сложносокращённых слов. 

Использовать морфемный, словообразовательный слова-

ри. Осуществлять устный и письменный морфемный и 

словообразовательный анализ. 

Лексикология и фразеология  (7 ч.) 

Лексика русского языка с точки зрения ее ак-

тивного и пассивного запаса.  

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные 

причины появления устаревших слов и неоло-

гизмов в процессе развития языка. 

Овладеть основными понятиями лексикологии; знать об-

щие принципы классификации словарного состава рус-

ского языка. 

Наблюдать за использованием устаревших слов и неоло-

гизмов в языке художественной литературы, разговорной 
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Этимологические словари 

Фразеология. Различия между свободными со-

четаниями слов и фразеологическими оборота-

ми.  

Фразеологические словари. 

Основные выразительные средства лексики и 

фразеологии 

речи.. Характеризовать слова с точки зрения их принад-

лежности к активному и пассивному запасу, сферы упо-

требления и стилистической окраски.  

Извлекать необходимую информацию из лингвистиче-

ских словарей устаревших слов и использовать ее в раз-

личных видах деятельности. 

Различать свободные сочетания слов и фразеологизмы, 

фразеологизмы нейтральные и стилистически окрашен-

ные. Уместно использовать фразеологические обороты в 

речи. 

Морфология  (23 ч.) 

 Морфология как раздел грамматики. Грамма-

тическое значение слова и его отличие от лек-

сического значения. 

Система частей речи в русском языке.Части 

речи как лексико-грамматические разряды слов. 

Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) и 

служебные части речи. 

 

Наречие как часть речи, его общекатегориаль-

ное значение, морфологические признаки, син-

таксические функции. Разряды наречий. Степе-

ни сравнения наречий, их образование. 

 

Вопрос о словах категории состояния в системе 

частей речи. Слова категории состояния; их 

значение, морфологические особенности и син-

таксическая роль в предложении. 

 

 

Служебные части речи. Общая характеристика 

служебных частей речи; их отличия от самосто-

ятельных частей речи 

Предлог как часть речи. Производные и непро-

изводные предлоги. Простые и составные пред-

логи. 

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и 

подчинительные, их разряды. Союзы простые и 

составные. 

Частица как часть речи. Разряды частиц по зна-

чению и употреблению. 

Междометие как особый разряд слов. Основные 

функции междометий. Семантические разряды 

междометий 

Звукоподражательные слова. 

Переход одной части речи в другую (прилага-

тельных в существительные, числительных в 

прилагательные и т. п.) 

Овладеть основными понятиями морфологии. Осознавать 

(понимать) особенности грамматического значения слова 

в отличие от лексического значения. 

Распознавать самостоятельные (знаменательные) части 

речи и их формы; служебные части речи. Анализировать 

и характеризовать слово с точки зрения его принадлеж-

ности к той или иной части речи (осуществлять морфоло-

гический разбор слова); грамматические словоформы в 

тексте. 

 

Анализировать и характеризовать общекатегориальное 

значение, морфологические признаки наречия, опреде-

лять его синтаксическую функцию. 

Распознавать наречия разных разрядов; приводить соот-

ветствующие примеры. Правильно образовывать и упо-

треблять в речи наречия сравнительной степени. 

Различать слова категории состояния и наречия. 

Различать грамматические омонимы 

 

Различать предлог, союз, частицу. 

Производить морфологический анализ предлога. 

Распознавать предлоги разных разрядов, отличать произ-

водные предлоги от слов самостоятельных (знаменатель-

ных) частей речи. 

Наблюдать за употреблением предлогов с одним или не-

сколькими падежами. 

Правильно употреблять предлоги с нужным падежом, 

существительные с предлогами благодаря,  согласно, 

вопреки  и др. 

Производить морфологический анализ союза. 

Распознавать союзы разных разрядов по значению и по 

строению. 

Конструировать предложения по заданной схеме с ис-

пользованием указанных союзов. 

Употреблять в речи союзы в соответствии с их значением 

и стилистическими особенностями. 

Производить морфологический анализ частицы. 

Распознавать частицы разных разрядов по значению, упо-

треблению и строению. 

Определять, какому слову или какой части текста части-

цы придают смысловые оттенки. 

Правильно употреблять частицы для выражения отноше-

ния к действительности и передачи различных смысло-

вых оттенков. 

Определять грамматические особенности междометий. 

Распознавать междометия разных семантических разря-
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дов. 

Наблюдать за использованием междометий и звукопод-

ражательных слов в разговорной речи и языке художе-

ственной литературы. 

Различать грамматические омонимы 

Синтаксис (14 ч.) 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосоче-

тание и предложение как единицы синтаксиса. 

Номинативная функция словосочетания и ком-

муникативная функция предложения. Виды и 

средства синтаксической связи. 

Словосочетание. Основные признаки словосо-

четания. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные. Виды связи 

слов в словосочетании: согласование, управле-

ние, примыкание. Нормы сочетания слов и их 

нарушения в речи. 

 

 

Предложение. Предложение как минимальное 

речевое высказывание. Основные признаки 

предложения и его отличия от других языковых 

единиц. 

Интонация, ее функции. Основные элементы 

интонации: логическое ударение, пауза, мело-

дика, темп.  

Грамматическая основа предложения. Предло-

жения простые и сложные, их структурные и 

смысловые различия. Простое двусоставное 

предложение. Синтаксическая структура про-

стого предложения. Главные члены двусостав-

ного предложения. Морфологические способы 

выражения подлежащего. Виды сказуемого: 

простое глагольное, составное глагольное, со-

ставное именное сказуемое, способы их выра-

жения. Особенности связи подлежащего и ска-

зуемого. Трудные случаи координации подле-

жащего и сказуемого. 

 

Второстепенные члены предложения: опреде-

ление (согласованное, несогласованное; прило-

жение как разновидность определения), допол-

нение (прямое и косвенное), обстоятельство 

(времени, места, образа действия, цели, причи-

ны, меры, условия). Способы выражения второ-

степенных членов предложения. Трудные слу-

чаи согласования определений с определяемым 

словом 

Овладеть основными понятиями синтаксиса. 

Осознавать (понимать) роль синтаксиса в формировании 

и выражении мысли, различие словосочетания и предло-

жения, словосочетания и сочетания слов, являющихся 

главными членами предложения, сложной формой буду-

щего времени глагола, свободных словосочетаний и фра-

зеологизмов и др. 

Распознавать (выделять) словосочетания в составе пред-

ложения; главное и зависимое слово в словосочетании; 

определять виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова; виды подчинительной связи в 

словосочетании; нарушения норм сочетания слов в соста-

ве словосочетания. 

Группировать и моделировать словосочетания по задан-

ным признакам. 

Моделировать и употреблять в речи синонимические по 

значению словосочетания. 

Анализировать и характеризовать словосочетания по 

морфологическим свойствам главного слова и видам под-

чинительной связи. 

Осуществлять выбор падежной формы управляемого сло-

ва, предложно-падежной формы управляемого существи-

тельного. 

Определять границы предложений и способы их передачи 

в устной и письменной речи. 

Корректировать интонацию в соответствии с коммуника-

тивной целью высказывания. 

Опознавать (находить) грамматическую основу предло-

жения, предложения простые и сложные. 

Распознавать главные и второстепенные члены предло-

жения. 

Определять способы выражения подлежащего, виды ска-

зуемого и способы его выражения; виды второстепенных 

членов предложения и способы их выражения. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую струк-

туру простых двусоставных предложений. 

Правильно согласовывать глагол-сказуемое с подлежа-

щим, выраженным словосочетанием или сложносокра-

щенным словом; определения с определяемыми словами; 

использовать в речи синонимические варианты выраже-

ния подлежащего и сказуемого. 

Разграничивать и сопоставлять предложения 

распространенные и нераспространенные, полные и 

неполные. 

 

Правописание: орфография и пунктуация (51 ч.) 

Орфографические правила, связанные со слит-

ным, дефисным и раздельным написанием слов. 

Слитное и раздельное написание частиц не и ни 

со словами разных частей речи. 

Правописание предлогов, союзов, частиц. 

Освоить содержание изученных пунктуационных правил 

и алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные пунктуационные нормы в письмен-

ной речи. 

Опираться на грамматико-интонационный анализ при 
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Пунктуация как система правил употребления 

знаков препинания в предложении. Правила 

пунктуации, связанные с постановкой знаков 

препинания в простом предложении (тире меж-

ду подлежащим и сказуемым, тире в неполном 

предложении и др.).  

объяснении расстановки знаков препинания в предложе-

нии. 

Использовать справочники по правописанию для реше-

ния пунктуационных проблем 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕ-

ТЕНЦИИ (8 ч.) 

Культура речи  (4 ч.) 

Культура речи. Выбор и организация языковых 

средств в соответствии со сферой, ситуацией и 

условиями речевого общения как необходимое 

условие достижения нормативности, эффектив-

ности, этичности речевого общения. 

Основные нормы русского литературного язы-

ка: орфоэпические, лексические, грамматиче-

ские, стилистические, правописные. Варианты 

норм. 

Владеть основными нормами русского литературного 

языка, освоенными в процессе изучения русского языка в 

школе; соблюдать их в устных и письменных высказыва-

ниях различной коммуникативной направленности. 

Оценивать правильность и уместность употребления в 

речи изученных предлогов, союзов, частиц, междометий, 

звукоподражательных слов; и в случае необходимости 

корректировать речевые высказывания. 

Использовать нормативные словари для получения ин-

формации о нормах современного русского литературно-

го языка 

Язык  и культура  (3 ч.) 

Отражение в языке культуры и истории народа, 

происходящих в современном языке изменений. 

Пословицы и поговорки русского народа, со-

временный городской фольклор. 

Современный русский речевой этикет в сопо-

ставлении с этикетом прошлого. .  

Осознавать связь русского языка с культурой и историей 

России. Уместно употреблять русские пословицы и пого-

ворки, современный городской фольклор.  

Приводить примеры, которые доказывают, что изучение 

языка позволяет лучше узнать историю и культуру стра-

ны. Осознавать историческую изменчивость культурных 

традиций. 

Правильно и уместно употреблять междометия для вы-

ражения эмоций, этикетных формул, команд, приказов. 

 

 
 

 

8 класс 
 

Итого 102 ч. 

В том числе: 

Повторение 14 ч. 

Контрольные работы  7 ч. 

Контрольные сочинения и изложения 4 ч. 

Обучающие сочинения и изложения 2 ч. 

 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне универсальных учебных 

действий) 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ (29 ч.) 

Речь и речевое общение (2 ч.) 

Сопоставление устной и письменной речи: 

соотнесение с целями, ситуациями, услови-

ями общения. 

Причины коммуникативных неудач;  пути 

их преодоления.  

Электронная коммуникация 

Знать основные особенности устной и письменной 

речи, основные причины коммуникативных неудач и 

пути их преодоления. Анализировать образцы уст-

ной и письменной речи; соотносить их с целями, си-

туациями и условиями общения. 

Владеть различными видами электронной 
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коммуникации.  

Речевая деятельность (8 ч.) 

Основная и дополнительная информация 

текстов, воспринимаемых зрительно и на 

слух. 

 

Приемы, повышающие эффективность 

слушания устной монологической речи; 

правила эффективного слушания в ситуа-

ции диалога. 

Чтение. Культура работы с книгой и други-

ми источниками информации. Различные 

стратегии ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения; 

приемы работы с  информационными ис-

точниками, включая СМИ и ресурсы Ин-

тернета. Работа с электронными книга-

ми/текстами на электронных носителях 

 

Говорение. Разные виды пересказа прочи-

танного, прослушанного, увиденного в со-

ответствии с условиями общения. Соб-

ственные монологические и диалогические 

высказывания в соответствии с коммуника-

тивными целями, ситуацией общения, сти-

лем речи. 

Письмо. Разные виды изложения прочитан-

ного или прослушанного текста. Особенно-

сти написания реферата, доверенностей. 

Коммуникативные цели пишущего и их ре-

ализация в собственном высказывании в 

соответствии с темой, функциональным 

стилем, жанром 

Адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринимаемого зрительно 

или на слух. 

Овладеть приемами, повышающими эффективность 

слушания устной монологической речи; правила эф-

фективного слушания в ситуации диалога. 

различными видами чтения (поисковым, просмотро-

вым, ознакомительным, изучающим), приемами ра-

боты с учебной книгой и другими информационны-

ми источниками. 

Передавать в устной форме содержание прочитанно-

го или прослушанного текста в сжатом или развер-

нутом виде в соответствии с ситуацией речевого об-

щения. 

Излагать в письменной форме содержание прослу-

шанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, тези-

сов, конспекта, аннотации. 

Создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания на актуальные соци-

ально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с целями и ситуацией 

общения; письменные высказывания разной комму-

никативной направленности с использованием раз-

ных функционально-смысловых типов речи и их 

комбинаций. 

Отбирать и систематизировать материал на опреде-

ленную тему; осуществлять преобразование инфор-

мации, извлеченной из различных источников, пред-

ставлять и передавать ее с учетом заданных условий 

общения. 

Текст (4 ч.) 

Композиционно-жанровое разнообразие 

текстов.  

Структура текста: средства связей предло-

жений и частей текстов. Уместность, целе-

сообразность использования лексических и 

грамматических средств связи текста. 

Рассуждение как функционально-

смысловой тип речи, его особенности; соче-

тание с другими функционально-

смысловыми типами речи. 

Переработка текста в таблицы, схемы. 

Электронная форма представления проек-

та. 

 

Знать и характеризовать признаки текста. Опреде-

лять виды связи предложений в тексте; смысловые, 

лексические и грамматические средства связи пред-

ложений текста и частей текста; выделять микроте-

мы текста, делить его на абзацы; знать композици-

онные элементы абзаца и целого текста (зачин, сред-

няя часть, концовка). 

Анализировать и характеризовать текст с точки зре-

ния его композиции и жанрового своеобразия, функ-

ционально-смыслового типа. 

Осуществлять информационную переработку  не-

скольких текстов, передавая их содержание в виде 

схемы, таблицы, в том числе с использованием ком-

пьютерных программ. 

Создавать и редактировать собственные тексты с 

учетом требований к построению связного текста 

Функциональные разновидности языка (5 ч.) 

Разговорный язык, его особенности (обоб-

щение). 

Выявлять особенности разговорной речи и публици-

стического стиля. Брать интервью у сверстников, 
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Сфера употребления, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для публицистиче-

ского стиля. Основные жанры публицисти-

ческого стиля: интервью, его особенности. 

Основные жанры научного стиля: реферат, 

доклад. 

Основные жанры официально-делового 

стиля: 

доверенность. 

осознавать правила его проведения. 

Устанавливать принадлежность текста к определен-

ной функциональной разновидности языка. Сопо-

ставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей 

и использованных языковых средств. Писать рефе-

рат, доверенность. 

Соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и 

др.). Оценивать чужие и собственные речевые вы-

сказывания с точки зрения соответствия их комму-

никативным требованиям, языковым нормам. Ис-

правлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выступать перед аудиторией сверстников с докла-

дом, представлять реферат. 

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИ-

СТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ (68 ч.) 

Общие сведения о языке  (2 ч.) 

Русский язык в современном мире 

Русский язык как один из мировых языков. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Осознавать роль русского языка в в современном 

мире; его функционирование как мирового языка. 

Иметь представление об отечественных лингвистах. 

Лексикология и фразеология  ( 9 ч.) 

Лексика русского языка с точки зрения ее 

происхождения: исконно русские и заим-

ствованные слова. Основные причины за-

имствования слов. Паронимы. Словари 

иностранных слов. 

Фразеология. Афоризмы, крылатые слова.  

Характеризовать слова с точки зрения их происхож-

дения, сферы употребления и стилистической окрас-

ки, принадлежности к активному/пассивному сло-

варному запасу. Различать и использовать в соб-

ственной речи исконно русские и заимствованные 

слова. 

Осуществлять выбор лексических средств и упо-

треблять их в соответствии со значением и сферой 

общения. Оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Извлекать необходимую информацию из лингвисти-

ческих словарей иностранных слов, этимологиче-

ских и использовать её в различных видах деятель-

ности. 

Наблюдать за использованием исконно русских и 

заимствованных слов как средств выразительности в 

художественном тексте 

Морфология  (3 ч.) 

Морфология. Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. Система ча-

стей речи в русском языке. Самостоятель-

ные (знаменательные) и служебные части 

речи. 

Омонимия слов разных частей речи. Пере-

ход одной части речи в другую (прилага-

тельных в существительные, числительных 

в прилагательные и т. п.) 

Владеть основными понятиями морфологии. Осо-

знавать (понимать) особенности грамматического 

значения слова в отличие от лексического значения. 

Распознавать самостоятельные (знаменательные) ча-

сти речи и их формы; служебные части речи. Устно 

и письменно анализировать и характеризовать обще-

категориальное значение, морфологические призна-

ки слов всех частей речи, определять их синтаксиче-

скую функцию. 

Наблюдать за использованием слов разных частей 

речи в разговорной речи, языке художественной ли-
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тературы, функциональных стилях литературного 

языка. Различать грамматические омонимы. 

Синтаксис (28 ч.) 

Односоставные предложения. Главный член 

односоставного предложения. Основные 

группы односоставных предложений: опре-

деленно-личные, неопределенно-личные, 

безличные, обобщенно-личные, назывные. 

Их структурные и смысловые особенности. 

Синонимия односоставных и двусоставных 

предложений 

Осложнение простого предложения. Пред-

ложения осложненной структуры. 

Предложения с однородными членами. 

Условия однородности членов предложе-

ния. Средства связи однородных членов 

предложения. Интонационные и пунктуа-

ционные особенности предложений с одно-

родными членами. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. Одно-

родные и неоднородные определения. Сти-

листические возможности предложений с 

однородными членами. Синонимия про-

стых предложений с однородными членами 

и сложносочиненных предложений. Упо-

требление сказуемого при однородных под-

лежащих. Нормы сочетания однородных 

членов. 

Сущность и условия обособления. Смысло-

вые, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений с обособленны-

ми членами. 

Обособленное определение и приложение. 

Причастный оборот как разновидность рас-

пространенного согласованного определе-

ния. 

Обособленные обстоятельства. Дееприча-

стие и деепричастный оборот как разновид-

ность обособленных обстоятельств, особен-

ности их употребления. 

Уточняющие, поясняющие, присоедини-

тельные обособленные члены, их смысло-

вые и интонационные особенности 

Обращение (однословное и неоднословное), 

его функции и способы выражения. Инто-

нация предложений с обращением. 

Вводные конструкции (слова, словосочета-

ния, предложения) как средство выражения 

оценки высказывания, воздействия на собе-

седника. Группы вводных конструкций по 

значению. Синонимия вводных конструк-

ций. Использование вводных слов как сред-

ства связи предложений и смысловых ча-

Опознавать односоставные предложения; определять 

их виды и морфологические способы выражения 

главного члена. 

Сопоставлять разные виды односоставных предло-

жений по их структурным и смысловым особенно-

стям. 

Анализировать и характеризовать виды односостав-

ных предложений, их структурные и смысловые 

особенности. 

Моделировать односоставные предложения разных 

типов, синонимичные односоставные и двусостав-

ные предложения, синонимичные односоставные 

предложения; использовать их в речевой практике.  

Наблюдать за особенностями употребления односо-

ставных предложений в текстах разных стилей и 

жанров, художественной литературе, пословицах, 

поговорках. 

Опознавать предложения осложненной структуры; 

разграничивать сложные предложения и предложе-

ния осложненной структуры. 

Осознавать (понимать) условия однородности чле-

нов предложения. 

Опознавать и правильно интонировать предложения 

с разными типами сочетаний однородных членов 

(однородные члены с бессоюзным и союзным со-

единением, с парным соединением, повторяющими-

ся или составными союзами, с обобщающим сло-

вом). 

Различать и сопоставлять однородные и неоднород-

ные определения. 

Производить выбор формы сказуемого при однород-

ных подлежащих в соответствии с грамматическими 

нормами. 

Анализировать и характеризовать предложения с 

однородными членами предложения. 

Моделировать и использовать в речи предложения с 

разными типами сочетаний однородных членов, не-

сколькими рядами однородных членов, производить 

синонимическую замену простых предложений с 

однородными членами и сложносочиненных пред-

ложений. 

Наблюдать за особенностями употребления одно-

родных членов предложения в текстах разных сти-

лей и жанров, употреблением однородных членов в 

стилистических целях в художественных текстах. 

Понимать сущность обособления, общие условия 

обособления 

Опознавать и правильно интонировать предложения 

с разными видами обособленных членов (обособ-

ленные определения, обособленные приложения, 
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стей текста. 

 

обособленные обстоятельства, обособленные допол-

нения, обособленные сравнительные обороты, 

обособленные уточняющие и присоединительные 

члены предложения). 

Сопоставлять обособленные и необособленные вто-

ростепенные члены предложения. 

Моделировать и использовать в речи предложения с 

разными видами обособленных членов. 

Правильно конструировать предложения с деепри-

частными оборотами. 

Оценивать правильность построения предложений с 

обособленными членами, корректировать недочеты. 

Анализировать и характеризовать предложения с 

обособленными членами разных видов. 

Наблюдать за особенностями употребления обособ-

ленных членов предложения в текстах разных сти-

лей и жанров, художественной литературе. 

Понимать (осознавать) основные функции обраще-

ния. 

Опознавать и правильно интонировать предложения 

с распространенными и нераспространенными об-

ращениями. 

Моделировать и употреблять в речи предложения с 

различными формами обращений в соответствии со 

сферой и ситуацией общения. 

Анализировать и оценивать уместность той или иной 

формы обращения. 

Наблюдать за особенностями использования обра-

щений в текстах различных стилей и жанров. 

Понимать (осознавать) функции вводных конструк-

ций в речи. 

Опознавать и правильно интонировать предложения 

с вводными словами, словосочетаниями, предложе-

ниями; знать группы вводных слов и предложений 

по значению. 

Группировать вводные конструкции по заданным 

признакам. 

Сопоставлять предложения с вводными словами и 

предложения с созвучными членами предложения. 

Моделировать и использовать в речи предложения с 

вводными конструкциями, синонимичными вводны-

ми словами в соответствии с коммуникативной зада-

чей высказывания.  

Использовать вводные слова в качестве средств свя-

зи предложений и смысловых частей текста. 

Анализировать и характеризовать грамматические и 

семантические особенности предложения с вводны-

ми конструкциями. 

Наблюдать за использованием вводных конструкций 

в разговорной речи, в учебно-научном, публицисти-

ческом стилях, в языке художественной литературы 

Правописание: орфография и пунктуация (34 ч.) 

Орфография (повторение). Обладать орфографической и пунктуационной зор-
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Пунктуация как система правил употребле-

ния знаков препинания в предложении. Ос-

новные принципы русской пунктуации. 

Знаки препинания, их функции. Одиночные 

и парные знаки препинания. Сочетание зна-

ков препинания. Вариативность постановки 

знаков препинания.  

Знаки препинания в простом предложении 

Знаки препинания в предложениях с одно-

родными членами и обособленными члена-

ми предложения; в предложениях со слова-

ми, грамматически не связанными с члена-

ми предложения. 

 

костью. 

Освоить содержание изученных пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Опираться на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Использовать справочники по правописанию для 

решения пунктуационных проблем 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ (6 ч.) 

Культура речи  (2 ч.) 

Культура речи. Правильность, точность, 

богатство, выразительность, уместность ре-

чи. 

Выбор и организация языковых средств в 

соответствии со сферой, ситуацией и усло-

виями речевого общения как необходимое 

условие достижения нормативности, эф-

фективности, этичности речевого общения. 

Нормативные словари современного рус-

ского языка:  словарь грамматических 

трудностей, обратный грамматический сло-

варь А.А.. Зализняка. Справочники по 

пунктуации. 

Владеть основными нормами русского литературно-

го языка, освоенными в процессе изучения русского 

языка в школе; соблюдать их в устных и письменных 

высказываниях различной коммуникативной 

направленности. 

Оценивать правильность, точность, богатство, выра-

зительность, уместность речи и в случае необходи-

мости корректировать речевые высказывания. 

Использовать нормативные словари для получения 

информации о нормах современного русского лите-

ратурного языка 

Язык  и культура  (5 ч.) 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение 

в языке культуры и истории народа. Языко-

вые единицы  с национально-культурным 

компонентом значения. Межкультурная 

коммуникация 

Осознавать связь русского языка с культурой и исто-

рией России. Понимать важность толерантного 

отношения к взаимодействию культур в полиязыч-

ном и поликультурном мире. Осознавать важную  

роль русского языка в межкультурной коммуника-

ции внутри страны и за ее пределами. 

Выявлять единиц языка с национально-культурным 

компонентом значения в произведениях устного 

народного творчества, в художественной литературе 

и исторических текстах; объяснение их значений с 

помощью лингвистических словарей (толковых, 

этимологических и др.). Использовать этимологиче-

ские словари и справочники для подготовки сооб-

щений об истории происхождения некоторых слов и 

выражений, отражающих исторические и культур-

ные традиции страны. 

Приводить примеры, которые доказывают, что изу-

чение языка позволяет лучше узнать историю и 

культуру страны. 
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9 класс 

  

Итого 102 ч. 

В том числе: 

Повторение 14 ч. 

Контрольные работы  6 ч. 

Контрольные сочинения и изложения 4 ч. 

Обучающие сочинения и изложения 4 ч. 
 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов деятельности 

учащихся (на уровне учебных действий) 

1. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ (25 ч.) 

Речь и речевое общение  (2 ч) 

Сопоставление речевых высказываний с 

точки зрения их содержания, стилистиче-

ских особенностей, использованных языко-

вых средств. 

Полилог. Общение и взаимодействие. 

Роль речевой культуры, коммуникативных 

умений в жизни. Морально-этические и 

психологические принципы общения. 

Сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с 

точки зрения их содержания, стилистических осо-

бенностей и использованных языковых средств. 

Освоить правила коллективного обсуждения (поли-

лога), дискуссий в соответствии с нормами русского 

языка. Следовать морально-этическим и психологи-

ческим принципам общения.. 

Осуществлять осознанный выбор языковых средств 

в зависимости от цели, темы, основной мысли, 

адресата, ситуации и условий общения 

Речевая деятельность (3 ч) 

Явная и скрытая информация текстов, вос-

принимаемых зрительно и на слух. 

Культура  аудирования. 

Чтение. Смысловое чтение. Культура рабо-

ты с книгой и другими источниками ин-

формации. Приемы работы с электронны-

ми библиотеками 

Говорение. Все виды пересказа прочитан-

ного, прослушанного, увиденного в соот-

ветствие с условиями общения. Собствен-

ные монологические и диалогические вы-

сказывания в соответствии с коммуника-

тивными целями, условиями, ситуацией 

общения, темой, функциональным стилем, 

жанром. 

Письмо. Особенности написания тезисов, 

конспекта, аннотации, реферата, официаль-

ных и неофициальных писем, расписок, до-

веренностей, заявлений (повторение). Ком-

муникативные цели пишущего и их реали-

зация в собственном высказывании в соот-

ветствии с темой, функциональным стилем, 

жанром 

Адекватно понимать явную и скрытую информацию 

текстов, воспринимаемых зрительно или на слух. 

Адекватно воспринимать собеседников, уметь слу-

шать и слышать друг друга. 

Воспринимать текст как единое смысловое целое. 

приемами работы с учебной книгой и другими ин-

формационными источниками. Находить, интер-

претировать неявно выраженную информацию тек-

ста. Использовать общеизвестные знания для кри-

тической оценки текста. 

Передавать в устной форме содержание прочитанно-

го или прослушанного текста в сжатом или развер-

нутом виде в соответствии с ситуацией речевого об-

щения. 

Создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания на актуальные соци-

ально-культурные, нравственно-этические, бытовые, 

учебные темы в соответствии с целями и ситуацией 

общения; письменные высказывания разной комму-

никативной направленности с использованием раз-

ных функционально-смысловых типов речи и их 

комбинаций. 

Систематизировать материал на определенную тему 

из различных источников, обобщать информацию в 

разных формах, в том числе графической форме. 

Текст (10 ч) 

Рассуждение как функционально-

смысловой тип речи, и его особенности 

Знать особенности текста-рассуждения. Составлять 

собственное высказывание, соблюдая особенности 
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(обобщение). Сочетание разных функцио-

нально-смысловых типов речи. 

Уместность, целесообразность использова-

ния языковых средств связи текста. 

Составление электронной презентации. 

 

функционально-смыслового типа рассуждения, со-

четать разные функционально-смысловые типы ре-

чи.. Анализировать и характеризовать текст с точки 

зрения единства темы, смысловой цельности, после-

довательности изложения, уместности и целесооб-

разности использования лексических и грамматиче-

ских средств связи. 

Создавать и редактировать собственные тексты, вы-

бирая языковые средства в зависимости от цели, те-

мы, основной мысли, сферы, ситуации и условий 

общения 

 Осуществлять информационную переработку тек-

ста, передавая его содержание в виде презентации. 

Функциональные разновидности языка (10 ч) 

Стилистическая система современного 

русского языка. Функциональные стили: 

научный, публицистический, официально-

деловой; (обобщение). 

Особенности языка художественной лите-

ратуры. Основные жанры научного стиля: 

статья, рецензия, их особенности. 

Основные жанры публицистического сти-

ля: очерк, его особенности. 

Основные жанры официально-делового 

стиля: резюме, его особенности 

 

Выявлять особенности языка художественной лите-

ратуры и функциональных стилей. 

Устанавливать принадлежность текста к определен-

ной функциональной разновидности языка. Сопо-

ставлять и сравнивать тексты с точки зрения их со-

держания, стилистических особенностей и использо-

ванных языковых средств. Создавать письменные 

высказывания разных стилей, жанров и типов речи. 

Соблюдать нормы построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и 

др.). Оценивать чужие и собственные тексты с точки 

зрения соответствия их коммуникативным требова-

ниям, языковым нормам. Исправлять речевые недо-

статки, редактировать текст.  

2. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И ЛИНГВИ-

СТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИИ (78 ч.) 

Общие сведения о языке  (2 ч.) 

Развитие русистики. Выдающиеся отече-

ственные лингвисты. 

Иметь представления о развитии русистики, о выда-

ющихся отечественных лингвистах.  

Фонетика, орфоэпия, графика  (5 ч.) 

Фонетика как раздел лингвистики. Гласные 

и согласные звуки. Слог. Ударение  (повто-

рение). 

Звукопись как одно из выразительных 

средств русского языка. 

Словесное ударение как одно из средств 

создания ритма стихотворного текста 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основ-

ные нормы произношения гласных и со-

гласных звуков, ударения в словах. Допу-

стимые варианты произношения и ударения 

Овладевать основными понятиями фонетики. 

Осознавать (понимать) звукопись как одно из выра-

зительных средств русского языка. 

Проводить фонетический анализ слова; элементар-

ный анализ ритмической организации поэтической 

речи (общее количество слогов в строке, количество 

ударных и безударных слогов). 

Наблюдать за использованием выразительных 

средств фонетики в художественной речи и оцени-

вать их. 

Выразительно читать прозаические и поэтические 

тексты. 

Анализировать и оценивать с орфоэпической точки 

зрения чужую и собственную речь; корректировать 

собственную речь. 

Соотношение звука и буквы.  (повторение). 

 

Осознавать значение письма в истории развития че-

ловечества. Сопоставлять и анализировать звуковой 

и буквенный состав слова. 
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Использовать знание алфавита при поиске информа-

ции в словарях, справочниках, энциклопедиях, при 

написании SMS-сообщений 

Морфемика и словообразование  (4 ч.) 

Морфемика и словообразование (повторе-

ние). 

Основные выразительные средства морфе-

мики и словообразования 

Владеть основными понятиями морфемики и слово-

образования. Определять и характеризовать мор-

фемный состав слова, анализировать словообразова-

тельную структуру слова; уточнять лексическое зна-

чение слова с опорой на его морфемный состав; ана-

лизировать словообразовательную структуру слова; 

оценивать основные выразительные средства мор-

фемики и словообразования. 

Использовать морфемный, словообразовательный 

словари. Применять знания и умения по морфемике 

и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексиче-

ского анализа слов 

Лексикология и фразеология  (4 ч.) 

Лексикология. Основные выразительные 

средства лексики и фразеологии  Лексиче-

ский анализ слова. 

Фразеология. Отражение во фразеологии 

материальной и духовной культуры русско-

го народа. Фразеологические словари. 

 

Владеть основными понятиями лексикологии. 

Понимать роль слова в формировании и выражении 

мыслей, чувств, эмоций; расширять свой лексикон; 

отличать слова от других единиц языка; находить 

основания для переноса наименования (сходство, 

смежность объектов или признаков); знать общие 

принципы классификации словарного состава рус-

ского языка. 

Толковать лексическое значение слов различными 

способами. Различать однозначные и многозначные 

слова, прямое и переносное значения слова; опозна-

вать омонимы, синонимы, антонимы; основные виды 

тропов. 

Устанавливать смысловые и стилистические разли-

чия синонимов, сочетаемостные возможности слова. 

 Проводить лексический анализ слова.  

Оценивать собственную и чужую речь с точки зре-

ния точного, уместного и выразительного словоупо-

требления. 

Извлекать необходимую информацию из лингвисти-

ческих словарей различных типов и использовать её 

в различных видах деятельности. 

Различать свободные сочетания слов и фразеологиз-

мы, фразеологизмы нейтральные и стилистически 

окрашенные. Уместно использовать фразеологиче-

ские обороты в речи. 

Наблюдать за использованием синонимов, антони-

мов, фразеологизмов, слов в переносном значении, 

диалектизмов и т. д. как средств выразительности в 

художественном тексте 

Морфология (5 ч.) 

Морфология. Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. Система ча-

стей речи в русском языке. Самостоятель-

ные (знаменательные) и служебные части 

Владеть основными понятиями морфологии. Осо-

знавать (понимать) особенности грамматического 

значения слова в отличие от лексического значения. 

Распознавать самостоятельные (знаменательные) ча-
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речи. 

 

сти речи и их формы; служебные части речи. Устно 

и письменно анализировать и характеризовать обще-

категориальное значение, морфологические призна-

ки слов всех частей речи, определять их синтаксиче-

скую функцию. 

Наблюдать за использованием слов разных частей 

речи в языке художественной литературы.  

Синтаксис (41 ч.) 

Сложное предложение. Смысловое, струк-

турное и интонационное единство частей 

сложного предложения. Основные средства 

синтаксической связи между частями слож-

ного предложения: интонация, союзы, са-

мостоятельные части речи (союзные слова). 

Бессоюзные и союзные (сложносочиненные 

и сложноподчиненные) предложения. 

 

Сложносочиненное предложение, его стро-

ение. Средства связи частей сложносочи-

ненного предложения. Смысловые отноше-

ния между частями сложносочиненного 

предложения. Виды сложносочиненных 

предложений. Интонационные особенности 

сложносочиненных предложений с разными 

типами смысловых отношений между ча-

стями. 

Сложноподчиненное предложение, его 

строение. Главная и придаточная части 

предложения. Средства связи частей слож-

ноподчиненного предложения: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова, 

указательные слова. Различия подчини-

тельных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчиненных предложений по 

характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. Вопрос о 

классификации сложноподчиненных пред-

ложений. Сложноподчиненные предложе-

ния с придаточной частью определитель-

ной, изъяснительной и обстоятельственной 

(времени, места, причины, образа действия, 

меры и степени, сравнительной, условия, 

уступки, следствия, цели). Различные фор-

мы выражения значения сравнения в рус-

ском языке. Сложноподчиненные предло-

жения с несколькими придаточными. Одно-

родное и последовательное подчинение 

придаточных частей 

Бессоюзное сложное предложение. Смыс-

ловые отношения между частями бессоюз-

ного сложного предложения, интонацион-

ное и пунктуационное выражение этих от-

Опознавать и правильно интонировать сложные 

предложения с разными смысловыми отношениями 

между их частями 

Разграничивать и сопоставлять разные виды слож-

ных предложений (бессоюзные, сложносочиненные, 

сложноподчиненные), определять (находить) сред-

ства синтаксической связи между частями сложного 

предложения. 

Группировать сложные предложения по заданным 

признакам. 

Понимать смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения, определять сред-

ства их выражения, составлять схемы сложносочи-

ненных предложений 

Моделировать сложносочиненные предложения по 

заданным схемам, заменять сложносочиненные 

предложения синонимическими сложноподчинен-

ными и употреблять их в речи 

Анализировать и характеризовать синтаксическую 

структуру сложносочиненных предложений, смыс-

ловые отношения между частями сложносочинен-

ных предложений. 

Оценивать правильность построения сложносочи-

ненных предложений, исправлять нарушения син-

таксических норм построения сложносочиненных 

предложений. 

Наблюдать за особенностями использования слож-

носочиненных предложений в текстах разных стилей 

и жанров, художественном тексте. 

 

Определять (находить) главную и придаточную ча-

сти сложноподчиненного предложения. 

Понимать смысловые отношения между частями 

сложноподчиненного предложения, определять 

средства их выражения, составлять схемы сложно-

подчиненных предложений с одной и несколькими 

придаточными частями. 

Разграничивать союзы и союзные слова. 

Распознавать и разграничивать виды сложноподчи-

ненных предложений с придаточной частью опреде-

лительной, изъяснительной и обстоятельственной 

(времени, места, причины, образа действия, меры и 

степени, сравнительной, условия, уступки, след-

ствия, цели). 

Моделировать по заданным схемам и употреблять в 



 36 

ношений. 

Типы сложных предложений с разными ви-

дами связи: сочинением и подчинением; 

сочинением и бессоюзием; сочинением, 

подчинением и бессоюзием; подчинением и 

бессоюзием.  

Способы передачи чужой речи: прямая и 

косвенная речь. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. Цитирование. 

Способы включения цитат в высказывание. 

 

речи сложноподчиненные предложения разных ви-

дов, использовать синтаксические синонимы слож-

ноподчиненных предложений. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую 

структуру сложноподчиненных предложений с од-

ной и несколькими придаточными частями, смысло-

вые отношения между частями сложноподчиненного 

предложения. 

Оценивать правильность построения сложноподчи-

ненных предложений разных видов, исправлять 

нарушения построения сложноподчиненных пред-

ложений. 

Наблюдать за особенностями использования слож-

ноподчиненных предложений в текстах разных сти-

лей и жанров. 

Определять смысловые отношения между частями 

сложных бессоюзных предложений разных видов (со 

значением перечисления; причины, пояснения, до-

полнения; времени, условия, следствия, сравнения; 

противопоставления и неожиданного присоедине-

ния, быстрой смены событий) и выражать их с по-

мощью интонации. 

Моделировать и употреблять в речи сложные бессо-

юзные предложения с разными смысловыми отно-

шениями между частями, синтаксические синонимы 

сложных бессоюзных предложений. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую 

структуру сложных бессоюзных предложений, 

смысловые отношения между частями сложных бес-

союзных предложений разных видов. 

Наблюдать за особенностями употребления бессо-

юзных сложных предложений в текстах разных сти-

лей и жанров. 

Опознавать сложные предложения с разными вида-

ми союзной и бессоюзной связи, строить их схемы. 

Определять смысловые отношения между частями 

сложного предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

Моделировать по заданным схемам и употреблять в 

речи сложные предложения с разными видами союз-

ной и бессоюзной связи. 

Анализировать и характеризовать синтаксическую 

структуру сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи, смысловые отношения 

между частями сложных предложений с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. 

Наблюдать за использованием в художественных 

текстах сложных предложений с разными видами 

связи. 

Опознавать основные способы передачи чужой речи 

(предложения с прямой речью; сложноподчиненные 

предложения с косвенной речью; простые предло-

жения с дополнением, называющим тему чужой ре-
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чи; предложения с вводными конструкциями; цити-

рование). 

Правильно интонировать предложения с прямой и 

косвенной речью. 

Моделировать предложения с прямой и косвенной 

речью и использовать их в высказываниях; заменять 

прямую речь косвенной, использовать различные 

способы цитирования в речевой практике. 

Анализировать и характеризовать синтаксические 

конструкции с прямой и косвенной речью. 

Правописание: орфография и пунктуация (10 ч) 

Правила орфографии (повторение). 

Правила пунктуации, связанные с поста-

новкой знаков препинания в сложном пред-

ложении: сложносочиненном, сложнопод-

чиненном, бессоюзном, а также в сложном 

предложении с разными видами связи. 

Знаки препинания в предложениях с пря-

мой речью при цитировании. Оформление 

диалога на письме 

Освоить содержание изученных пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдать основные пунктуационные нормы в 

письменной речи. 

Опираться на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Использовать справочники по правописанию для 

решения пунктуационных проблем 

3. СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ (5 ч.) 

Культура речи  (3 ч.) 

Культура речи: нормативность, уместность, 

эффективность, соответствие нормам рече-

вого поведения.   Выбор и организация язы-

ковых средств в соответствии со сферой, 

ситуацией и условиями речевого общения 

как необходимое условие достижения нор-

мативности, эффективности, этичности ре-

чевого общения. 

Языковая норма, ее функции и типы. Тен-

денции развития норм.  

Нормативные словари современного рус-

ского языка разных типов, их роль в овла-

дении нормами современного русского ли-

тературного языка 

Владеть основными нормами русского литературно-

го языка, освоенными в процессе изучения русского 

языка; соблюдать их в устных и письменных выска-

зываниях различной коммуникативной направленно-

сти. 

Оценивать правильность речи и в случае необходи-

мости корректировать речевые высказывания. 

Использовать нормативные словари для получения 

информации о нормах современного русского лите-

ратурного языка 

Язык  и культура  (2 ч.) 

Взаимосвязь языка и культуры 

Отражение в языке культуры и истории 

народа. Русский речевой этикет (повторе-

ние). 

Осознавать связь русского языка с культурой и исто-

рией России. Приводить примеры, которые доказы-

вают, что изучение языка позволяет лучше узнать 

историю и культуру страны. 

Уместно использовать коммуникативно-

эстетические возможности русского и родного язы-

ков в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Осознавать ответственности за языковую культуру 

как общечеловеческую ценность. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога 

• соблюдать нормы речевого поведения; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, рефе-

рат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать. 

Речевая деятельность 

Аудирование 
Выпускник научится: 

• различным видам аудирования . 

• понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

числе в СМИ), анализировать и комментировать её в устной форме. 

Чтение 
Выпускник научится: 

• понимать содержание прочитанных текстов. 

• использовать практические умения видов чтения в соответствии с поставленной коммуни-

кативной задачей; 

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать, анализировать, оценивать информацию в прочитанных текстах; 

• извлекать информацию по заданной проблеме ,высказывать собственную точку зрения. 

.Говорение 

Выпускник научится: 

• создавать устные монологические и диалогические высказывания. 

• обсуждать и чётко формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельно-

сти, распределение частей работы; 

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на опре-

делённую тему.; 

• соблюдать основные нормы языка; стилистически корректно использовать лексику и фра-

зеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать высказывания различных типов и жанров . 

• выступать перед аудиторией с докладом; публично защищать проект, реферат; 

       • анализировать и оценивать речевые высказывания. 

Письмо 
Выпускник научится: 

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной направ-

ленности . 

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста . 

• соблюдать в практике письма основные нормы языка 

Выпускник получит возможность научиться: 

• писать рецензии, рефераты; 

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты; 

• писать резюме, деловые письма, объявления с учётом внеязыковых требований,  

Текст 
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Выпускник научится: 

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание . 

• создавать и редактировать собственные тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты.  

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 

• различать и анализировать тексты разных жанров, 

• создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи; 

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания.; 

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 

• выступать перед аудиторией сверстников. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать и анализировать тексты.; 

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров, участвовать в дискуссиях 

на учебно-научные темы;  

• анализировать образцы публичной речи . 

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлека-

тельной, убеждающей речью. 

Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 

• характеризовать основные социальные функции русского языка. 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, професси-

ональными разновидностями языка,; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила языка; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать тексты; 

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей 

Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 

• делить слова на морфемы. 

• различать изученные способы словообразования; 

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и словообразова-

тельные цепочки слов; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, устанав-

ливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 

• проводить лексический анализ слова. 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 
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• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа. 

Морфология 
Выпускник научится: 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства морфологии; 

• различать грамматические омонимы; 

• опознавать основные выразительные средства морфологии . 

Синтаксис 
Выпускник научится: 

• опознавать основные единицы синтаксиса и их виды; 

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами языка; 

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных  видах 

анализа. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать синонимические средства синтаксиса; 

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций.. 

Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма . 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников;. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны речи;. 

Язык и культура 
Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения. 

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше узнать ис-

торию и культуру страны; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и истории народа; 

Выпускник научится: 

• использовать различные виды монолога в различных ситуациях общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения ; 

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять проект, рефе-

рат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную позицию, 

доказывать её, убеждать; 

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их. 
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Приложение 

Система оценки достижений учащихся: контроль за результатами обучения осуществляется по 

трём направлениям: 

- учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, текста, 

используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым разбором или 

по заданию учителя; 

- учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, сло-

вообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение лексикой и 

фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможностями, нормами 

орфографии и пунктуации; 

- учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действительности  

в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и сферах общения. 

Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соот-

ветствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа изложения с 

творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты.  

Формы контроля (5-6 класс):  

— Диктант (с заданием, словарный, цифровой, объяснительный, терминологический, 

графический); 

— Комплексный анализ текста; 

— Осложненное списывание; 

— Тест; 

— Составление сложного и простого плана к тексту; 

— Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное); 

— Составление диалога; 

— Составление текста определенного стиля и типа речи; 

— Сочинение (описание пейзажа, помещения); 

— Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста; 

— Редактирование текста; 

— Работа с деформированным текстом. 

Система оценивания (7 класс) 

В конце изучения каждой темы предусматриваются зачетные уроки, тестирование, творческие и 

контрольные работы. 

Форма промежуточной аттестации 

Итоговая работа в форме теста 

Методы и формы контроля 

 Комплексный анализ текста 

 Осложненное списывание 

 Тест 

 Составление сложного плана и простого плана к тексту 

 Изложение текста (подробное, сжатое, выборочное) 

 Составление текста определенного стиля и типа речи 

 Сочинение 

 Составление рассказа по сюжетным картинкам с включением части готового текста 

 Редактирование текста 

 Работа с деформированным текстом 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку (8-9 классы) 

 Контроль за результатами обучения осуществляется по трём направлениям: 

 - учитываются умения учащегося производить разбор звуков речи, слова, предложения, 

текста, используя лингвистические знания, системно излагая их в связи с производимым 

разбором или по заданию учителя; 

 - учитываются речевые умения учащегося, практическое владение нормами произношения, 

словообразования, сочетаемости слов, конструирования предложений и текста, владение 

лексикой и фразеологией русского языка, его изобразительно-выразительными возможно-

стями, нормами орфографии и пунктуации; 
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 - учитывается способность учащегося выражать свои мысли, своё отношение к действи-

тельности  в соответствии с коммуникативными задачами в различных ситуациях и сфе-

рах общения. 

 Формами контроля, выявляющего подготовку учащегося по русскому языку, служат соот-

ветствующие виды разбора, устные сообщения учащегося, письменные работы типа из-

ложения с творческим заданием, сочинения разнообразных жанров, рефераты. 
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Инструментарий для оценивания результатов. 

 

Нормы и критерии оценки диктантов, сочинений, изложений 

Таблица 1 

Требования к тексту диктанта 

 

 

Класс  

Количество в диктанте  

Количество слов в 

словарном диктанте 
Слов   Орфограмм  Пунктограмм  Слов с непроверяемыми 

орфограммами 

5 90 – 100 12 2 – 3 5 20 – 25 

6 100 – 110 16 3 – 4 7 25 – 30 

7 110 - 120 20 4 – 5 10 30 – 35 

8 120 – 150 24 10 10 35 – 40 

9 150 - 170 24 15 10 40 – 45 

 

Таблица 2 

Нормы оценивания диктантов 

Нормы оценок (количество ошибок) 

Вид диктанта «5» «4» «3» «2» 

Контрольный 1 негрубая орфо-

графическая + 1 

негрубая пунк-

туационная 

- 2 орфографические + 

2 пунктуационные;         

- 1 орфографическая + 

3 пунктуационные; 

- 0 орфографических + 

4 пунктуационные 

- 4 орфографические + 4 пунктуацион-

ные; 

- 3 орфографические + 5 пунктуацион-

ные; 

- 0 орфографические + 7 пунктуацион-

ные; 

- 6 орфографические + 6 пунктуационные 

(если есть однотипные и негрубые орф. и 

пунк. ошибки) 

- 7 орфографических + 7 пунктуацион-

ных; 

- 6 орфографических + 8 пунктуацион-

ных; 

- 5 орфографические + 9 пунктуацион-

ные; 

- 8 орфографические + 6 пунктуационные 

Словарный 0 1 - 2 3 - 4 до 7 
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Оце

нка  

Основные критерии оценки сочинений и изложений 

Содержание и речь Грамотность  

 

 

«5» 

1. Содержание работы полностью соответствует теме. 

2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении сохранено не менее 70% исходного 

текста. Содержание работы излагается последовательно. 

3. Текст отличается богатством лексики, точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. 

4. Достигнуты стилевое единство и выразительность текста. 

5. Допускается 1 недочет в содержании. 

Допускается: 

1 негрубая орфографическая или 1 негрубая 

пунктуационная 

 

 

«4» 

1. Содержание работы в основном соответствует теме, имеются незначительные откло-

нения от темы. Содержание в основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности; при этом в работе сохранено не менее 70% исходного текста. 

2. Имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

3. Лексический и грамматический строй речи достаточно разнообразен. 

4.  Стиль работы отличается единством и достаточной выразительностью. 

5. Допускается не более 2 недочетов в содержании и не более 3 – 4 речевых недочетов. 

Допускаются: 

- 2 орфографические + 2 пунктуационные + 2 

грамматические; 

- 1 орфографическая + 3 пунктуационные + 2 

грамматические; 

- 0 орфографических + 4 пунктуационные + 2 

грамматические. 

 

 

«3» 

1. Имеются существенные отклонения от заявленной темы. 

2. Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней допущены 3 – 4 фактиче-

ские ошибки. Объем изложения составляет менее 70% исходного текста. 

3. Допущено нарушение последовательности изложения. Лексика бедна, встречается 

неправильное употребление слов. Речь недостаточно выразительна.  

4. Допускается не более 4 недочетов в содержании и 5 речевых недочетов 

Допускаются: 

- 0 орф. + 6 пунк.; 

- 1 орф. + 4-6 пунк. + 3 грам.; 

- 2 орф. + 3-6 пунк. + 3 грам.; 

- 3 орф. + 5 пунк. + 3 грам.; 

- 4 орф. + 4 пунк. + 3 грам. 

 

 

 

«2» 

1. Работа не соответствует заявленной теме. 

2. Допущено много фактических неточностей; объем изложения составляет менее 50% 

исходного текста; нарушена последовательность изложения мыслей во всех частях рабо-

ты, нет связи между ними. Текст не соответствует плану. 

3. Лексика бедна. Работа написана короткими однотипными предложениями, часты 

случаи неправильного употребления слов. 

4. Нарушено стилевое единство текста. 

5. Допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых недочетов   

Допускаются: 

- 5 и более грубых орфографических ошибок 

независимо от количества пунктуационных; 

- 8 и более пунктуационных ошибок независи-

мо от количества орфографических. 

«1» Допущено более 6 недочетов в содержании и более 7 речевых недочетов Имеется по 7 и более разных ошибок 
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1. Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний учащихся по русско-

му языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последова-

тельное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учиты-

вать: 1) полноту и правильность ответа; 2) степень осознанности, понимания изученного; 3) язы-

ковое оформление ответа. 

Отметка "5" ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, даёт пра-

вильное определенное языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосно-

вать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только 

по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и пра-

вильно с точки зрения норм литературного языка. 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в по-

следовательности и языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "3" ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положе-

ний данной темы, но: 1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении поня-

тий или формулировке правил; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает ошиб-

ки в языковом оформлении излагаемого. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части соответству-

ющего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка "2" отмечает та-

кие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьёзным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во вре-

мени, т.е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществ-

лялась проверка его умения применять знания на практике. 

 

2. Оценка диктантов 

Диктант - одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной гра-

мотности. 

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать 

нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного 

класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса –  100-110 

слов, для 7 – 110-120, для 8 –  120-150, для 9 класса – 150-170 слов. (При подсчёте слов учитыва-

ются как самостоятельные, так и служебные слова).  

  

Диктант оценивается одной отметкой. 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 не-

грубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической ошибки. 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 пунктуа-

ционных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при от-

сутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трёх орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 

6пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается вы-

ставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка 
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"3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если 

среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Допускается  до 4 грамматических 

ошибок. 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографиче-

ских и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого,  

допущено более 4 грамматических ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1" . 

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лек-

сического, орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый 

вид работы.  

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствовать-

ся следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 

заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допу-

щенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за дик-

тант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 

 

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение 

оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

• описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова; 

• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). К негрубым орфографическим 

относятся ошибки: 

• в исключениях из правил; 

• в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

• в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

• в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли 

сказуемого; 

• в написании ы и и после приставок; 

• в случаях трудного различения не и ни; 
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• в собственных именах нерусского происхождения.  

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

• в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

• в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их 

последовательности; 

• при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая 

ошибка не позволяет снизить оценку на балл. На полях тетради ставится помета: негруб, или 1/2, 

т.е. пол-ошибки.  

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же пра-

вило (например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или невыделение 

причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако 

три такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия 

выбора правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) 

и фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые три однотипных ошиб-

ки принято считать за одну, каждая последующая - как самостоятельная. Нельзя считать одно-

типной ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомни-

тельные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые дру-

гие. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) до-

пущены две и более ошибок, то все они считаются за одну 

 

3. Оценка сочинений и изложений 

С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – основные формы проверки умения правильно и по-

следовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела 

программы "Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения: в 5 классе  – 100-150 слов, в 6 

классе  –  150-200, в 7 классе – 200-250, в 8 классе – 250-350, в 9 классе – 350-450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть 

увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) со-

блюдение языковых норм и правил правописания. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содер-

жание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических 

средств), вторая  – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических 

ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом случае первая отметка 

(за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие 

словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число языко-

вых ошибок и стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов). 
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Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла учени-

ческого сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригиналь-

ного замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

При наличии в тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка 

снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…», 

при оценке работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для отметки «4»на , а для от-

метки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографиче-

ских, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 2-3-2; 2-2-3; «3» 

ставится при соотношениях: 6-4-4; 4-6-4 ; 4-4-6. При выставлении  оценки  «5» превышение объ-

ема сочинения не принимается во внимание. 

Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной  , если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 

 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к пра-

вильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». 

Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-

целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции 

«это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, недочет - это скорее не 

ошибка, а некоторая шероховатость речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или иска-

жают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю из-

ложения. Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью 

умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом 

по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не 

владеет логикой изложения. Фактические ошибки 

В изложении: 

неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, последовательности дей-

ствий, причинно-следственных связей. 

В сочинении: 

искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен собственных, 

мест событий, дат. 

Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании; 

-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

-неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-раздробление одной микротемы другой микротемой; 

-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование ве-

дется сначала от первого, а потом от третьего лица. 
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Речевые ошибки 

 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

10) употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он 

шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул 

подбородок на стол; 

11) неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как 

плетень; учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

12) нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; 

пули не свистели над ушами; 

13) употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с 

Таней случайно; 

14) пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, 

закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке); 

15) стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: 

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

16) неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, 

например: У Кити было два парня: Левин и Вронский; 

17) неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 

авторской речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

18) смешение лексики разных исторических эпох; 

19) употребление штампов. 

Речевые ошибки в построении текста: 

20) бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

21) нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев 

выходил из избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

22) стилистически неоправданное повторение слов; 

23) неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи, например: Иванов закинул удочку, и она 

клюнула; 

24) неудачный порядок слов. 

 

Грамматические ошибки 

 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и 

их структуры. 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка (словооб-

разовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок 

25) Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или 

видоизменении слов нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, 

беспощадство, публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

26) Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 

частей речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни 
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англичанины; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

27) Синтаксические 

а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: бра-

коньерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни 

юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его 

по вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и нико-

гда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще гру-

зовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; причалившая 

лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись ру-

ками в колени; 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Ку-

сты, они покрывали берег реки; 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны 

деревьев шумят под его порывами; 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с 

коней, которые учились в Киевской бурсе; 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, напри-

мер: терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка 

может быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только 

видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает раз-

граничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании брако-

ньерам, промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согла-

сование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею даль 

ошибка орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое. 

                                    

 

4. Оценка обучающих работ 

               Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

При оценке обучающих работ учитывается: 1) степень самостоятельности учащегося; 2) этап 

обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» ставится только 

в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом 

выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием  или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для данного 

класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления. 

Первая и вторая работа, как классная , так и домашняя, при закреплении определенного умения 

или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или близкого вида. 
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Выведение итоговых отметок 

 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и 

отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение тео-

ретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подго-

товку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для того, чтобы 

стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, 

при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, от-

ражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). По-

этому итоговая отметка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении чет-

верти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 

пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом "2" и «1» с учетом работы над 

ошибками. 
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