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          Рабочая программа учебного предмета «Русский  язык»  для 7-9 классов 

общеобразовательной школы (базовый уровень)  составлена  на основе  

Федеральной образовательной программы основного общего образования, 

утверждѐнная приказом Минпросвещения России от 18 мая 2023 г. №370 и  с 

учѐтом   авторской  программы по русскому языку для 5 – 9 классов, авторы:  

Л.М.Рыбченкова, О.М.Александрова. – Москва, «Просвещение», 2021 год  

 

I. Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне основного общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования 

у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в 

жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, родного края, 

страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражѐнными в 

литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 

примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении в 

образовательной организации; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтѐрство); 



  

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 

России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины 

– России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 

в том числе отражѐнным в художественных произведениях, уважение к 

символам России, государственным праздникам, историческому и природному 

наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной 

стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своѐ поведение, в том числе речевое, и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта, ответственного отношения к своему здоровью и установки 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 



  

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и 

психического здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки 

безопасного поведения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

(далее – Интернет) в образовательном процессе; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своѐ эмоциональное состояние и эмоциональное 

состояние других, использовать языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, 

написанных на русском языке, сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, общеобравательной организации, населенного пункта, родного края) 

технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к 

труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных 

и общественных интересов и потребностей; 

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 национальной культуры; стремление к речевому 

самосовершенствованию; 



  

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 

школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

• владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, 

ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

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

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы 

Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в 

том числе и на электронных носителях; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате 

чтения или аудирования; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных языковых 

средств; 

говорение и письмо: 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью 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, соответствие теме и др.); адекватно выражать 

свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности, к 

прочитанному, услышанному, увиденному; 

• владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание 

разных видов диалога); 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 



  

литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

• способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

• 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, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных 

тем с использованием различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной 

жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и 

навыков анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках 

иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо 

задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение 

национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому языку являются: 

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

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

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

в образовании в целом; 

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

его уровней и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и 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 стили, 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 особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии русского языка, основными нормами русского литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета и использование их в своей 

речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий 

языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого 

общения; 



  

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

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки 

зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определенным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой 

практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

художественной литературы.  

                

К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

1. Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. Осознавать 

взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

2. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 7 

предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-повествование), выступать с научным 

сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и 

темы на основе жизненных наблюдений объѐмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог – запрос информации, диалог 

– сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объѐмом не 

менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

текстов (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-

размышление) объѐмом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать 

тему и главную мысль текста, формулировать вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них, подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных публицистических текстов (для 

подробного изложения объѐм исходного текста должен составлять не менее 180 

слов, для сжатого и выборочного изложения – не менее 200 слов). 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 
Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объѐмом 110–120 

слов, словарного диктанта объѐмом 25-30 слов, диктанта на основе связного 



  

текста объѐмом 110–120 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение третьего года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), 

соблюдать при письме правила речевого этикета. 
3. Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам; выявлять его структуру, особенности абзацного членения, языковые 

средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, 

определять количество микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и 

частей текста. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием жизненного и читательского опыта, произведений искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объѐмом 6 и более предложений, сочинения 

объѐмом не менее 150 слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: составлять план прочитанного текста (простой, 

сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме, выделять 

главную и второстепенную информацию в тексте, передавать содержание текста 

с изменением лица рассказчика, использовать способы информационной 

переработки текста, извлекать информацию из различных источников, в том 

числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ 

в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный 

тексты, редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы с использованием знаний норм современного русского 

литературного языка. 

4. Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь 

и функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), 

язык художественной литературы. 

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе 

сферу употребления, функции), употребления языковых средств 

выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения текстов 

публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, 

интервью; оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе 

сферу употребления, функции, языковые особенности), особенности жанра 

инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 



  

5. Система языка. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слов, применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, 

крылатых слов (на основе изученного), в том числе с использованием 

фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; 

понимать их коммуникативное назначение в художественном тексте и 

использовать в речи как средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 

происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; 

проводить лексический анализ слов, применять знания по лексике и фразеологии 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую 

и грамматическую омонимию, понимать особенности употребления омонимов в 

речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

6. Морфология. Культура речи. Орфография. 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова 

(предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и 

проводить их морфологический анализ: определять общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 

7. Причастие. 

Характеризовать причастие как особую форму глагола, определять 

признаки глагола и имени прилагательного в причастии; определять 

синтаксические функции причастия. 
Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, 

действительные и страдательные причастия, различать и характеризовать 

полные и краткие формы страдательных причастий, склонять причастия. 
Проводить морфологический, орфографический анализ причастий, 

применять это умение в речевой практике. 
Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова, 

конструировать причастные обороты. 
Уместно использовать причастия в речи, различать созвучные причастия и 

имена прилагательные (висящий ‒ висячий, горящий ‒ горячий). Правильно 

ставить ударение в некоторых формах причастий, применять правила 

правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях 

и отглагольных именах прилагательных, написания гласной перед суффиксом -

вш- действительных причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- 

страдательных причастий прошедшего времени, написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

причастным оборотом (в рамках изученного). 

8. Деепричастие. 

Характеризовать деепричастие как особую форму глагола. 



  

Определять признаки глагола и наречия в деепричастии, синтаксическую 

функцию деепричастия. 
Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 
Проводить морфологический, орфографический анализ деепричастий, 

применять это умение в речевой практике. 
Конструировать деепричастный оборот, определять роль деепричастия в 

предложении. 
Уместно использовать деепричастия в речи. 
Правильно ставить ударение в деепричастиях. 
Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий, 

правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 
Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 
Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений с 

одиночным деепричастием и деепричастным оборотом (в рамках изученного). 

9. Наречие. 

Распознавать наречия в речи, определять общее грамматическое значение 

наречий, различать разряды наречий по значению; характеризовать особенности 

словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи. 
Проводить морфологический, орфографический анализ наречий (в рамках 

изученного), применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, 

произношения наречий, постановки в них ударения. 
Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания 

наречий, написания н и нн в наречиях на -о и -е; написания суффиксов -а и -о 

наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-, употребления ь на конце наречий 

после шипящих, написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; 

написания е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного 

написания не с наречиями. 

10. Слова категории состояния. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки 

слов категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и роль 

в речи. 

11. Служебные части речи. 

Давать общую характеристику служебных частей речи, объяснять их 

отличия от самостоятельных частей речи. 

12. Предлог. 

Характеризовать предлог как служебную часть речи, различать 

производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 
Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями, соблюдать правила правописания 

производных предлогов. 
Соблюдать нормы употребления имѐн существительных и местоимений с 

предлогами, предлогов из – с, в – на в составе словосочетаний, правила 

правописания производных предлогов. 
Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при 



  

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

13. Союз. 

Характеризовать союз как служебную часть речи, различать разряды 

союзов по значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том числе 

как средств связи однородных членов предложения и частей сложного 

предложения. 
Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями, соблюдать правила правописания союзов, 

постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях, постановки 

знаков препинания в предложениях с союзом и. 
Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в 

речевой практике. 

14. Частица. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи, различать разряды 

частиц по значению, по составу, объяснять роль частиц в передаче различных 

оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола, понимать 

интонационные особенности предложений с частицами. 
Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и 

стилистической окраской; соблюдать правила правописания частиц. 
Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в 

речевой практике. 

15. Междометия и звукоподражательные слова. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы 

междометий по значению, объяснять роль междометий в речи, характеризовать 

особенности звукоподражательных слов и их употребление в разговорной речи, 

в художественной литературе. 
Проводить морфологический анализ междометий, применять это умение в 

речевой практике. 
Соблюдать пунктуационные правила оформления предложений с 

междометиями. 
Различать грамматические омонимы. 
 К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

1. Общие сведения о языке. 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

2. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 8 

предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической 

литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование); 

выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и 

темы на основе жизненных наблюдений (объѐм не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 



  

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не 

менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи объѐмом не менее 280 слов: подробно, сжато и 

выборочно передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных 

и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 

объѐм исходного текста должен составлять не менее 230 слов, для сжатого и 

выборочного изложения – не менее 260 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объѐмом 120-140 

слов, словарного диктанта объѐмом 30-35 слов, диктанта на основе связного 

текста объѐмом 120-140 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвѐртого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями), 

понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи, 

объяснять национальную обусловленность норм речевого этикета, соблюдать в 

устной речи и при письме правила русского речевого этикета. 

3. Текст. 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам: наличия темы, главной мысли, грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности, указывать способы и средства связи 

предложений в тексте, анализировать текст с точки зрения его принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи, анализировать языковые средства 

выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, 

морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров, 

применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

использованием жизненного и читательского опыта, тексты с использованием 

произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 7 и более 

предложений, сочинения объѐмом не менее 200 слов с учѐтом стиля и жанра 

сочинения, характера темы). 

Работать с текстом: создавать тезисы, конспект, извлекать информацию из 

различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать еѐ в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

учебного текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, 

схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные и (или) созданные другими 

обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания и формы, 

сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 



  

4. Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, 

объяснительная записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, 

основных жанров научного стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять 

сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства 

связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика), публицистических жанров, оформлять 

деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

5. Система языка. 

6. Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики, распознавать 

словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 
7. Словосочетание. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи 

слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание, выявлять 

грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 
8. Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи, различать функции знаков 

препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях, использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ, 

различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его 

выражения, применять нормы построения простого предложения, использования 

инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в том 

числе выраженным словосочетанием, сложносокращѐнными словами, словами 

большинство – меньшинство, количественными сочетаниями, применять 

правила постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления 

неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи 

интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения, 

прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды 

односоставных предложений (назывное предложение, определѐнно-личное 



  

предложение, неопределѐнно-личное предложение, обобщѐнно-личное 

предложение, безличное предложение), характеризовать грамматические 

различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений, 

выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных 

предложений; понимать особенности употребления односоставных предложений 

в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их 

связи (союзная и бессоюзная связь), различать однородные и неоднородные 

определения; находить обобщающие слова при однородных членах, понимать 

особенности употребления в речи сочетаний однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, 

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

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся 

союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo); правила постановки 

знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных 

членах. 

Распознавать простые неосложнѐнные предложения, в том числе 

предложения с неоднородными определениями; простые предложения, 

осложнѐнные однородными членами, включая предложения с обобщающим 

словом при однородных членах, осложнѐнные обособленными членами, 

обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций, применять правила постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом, правила обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; правила постановки знаков препинания в 

предложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и 

междометиями.  

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные 

предложения и вставные конструкции, понимать особенности употребления 

предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функции, 

выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространѐнными 

и нераспространѐнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в 

рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений, применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 



  

практике. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

1. Общие сведения о языке. 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; 

понимать внутренние и внешние функции русского языка и рассказать о них. 

2. Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объѐмом не менее 80 

слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, 

монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с 

научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 

действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на 

бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объѐм не менее 

6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным – научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 

изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объѐмом не 

менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и при письме нормы современного русского 

литературного языка, в том числе во время списывания текста объѐмом 140-160 

слов, словарного диктанта объѐмом 35-40 слов, диктанта на основе связного 

текста объѐмом 140-160 слов, составленного с учѐтом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года 

обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

3. Текст. 

Анализировать текст: определять тему и главную мысль текста, подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу 

речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, 

рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, 

зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своѐ отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с использованием жизненного и читательского опыта, 

произведений искусства (в том числе сочинения-миниатюры объѐмом 8 и более 

предложений или объѐмом не менее 6-7 предложений сложной структуры, если 

этот объѐм позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль), сочинения 

объѐмом не менее 250 слов с учѐтом стиля и жанра сочинения, характера темы. 



  

Работать с текстом: выделять главную и второстепенную информацию в 

тексте, извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать еѐ в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации, 

представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного 

текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде 

текста. 
Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (для подробного изложения объѐм исходного текста должен 

составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 

300 слов). 
Редактировать собственные и (или) созданные другими обучающимися 

тексты с целью совершенствования их содержания (проверка фактического 

материала, начальный логический анализ текста – целостность, связность, 

информативность). 
4. Функциональные разновидности языка. 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного 

стиля; основные особенности языка художественной литературы; особенности 

сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в 

художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста, понимать особенности 

употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения 

текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, 

написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат, оценивать чужие 

и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с 

точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности, исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы 

в сравнении с другими функциональными разновидностями языка, распознавать 

метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

5. Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

6. Сложносочинѐнное предложение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения. 
Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные 

и союзные предложения (сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные). 
Характеризовать сложносочинѐнное предложение, его строение, 

смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 



  

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинѐнного 

предложения, интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с 

разными типами смысловых отношений между частями. 
Понимать особенности употребления сложносочинѐнных предложений в 

речи. 
Соблюдать основные нормы построения сложносочинѐнного 

предложения. 
Понимать явления грамматической синонимии сложносочинѐнных 

предложений и простых предложений с однородными членами, использовать 

соответствующие конструкции в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных 

предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинѐнных 

предложениях. 

7. Сложноподчинѐнное предложение. 

Распознавать сложноподчинѐнные предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинѐнного 

предложения. 
Различать подчинительные союзы и союзные слова. 
Различать виды сложноподчинѐнных предложений по характеру 

смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения. 
Выявлять сложноподчинѐнные предложения с несколькими 

придаточными, сложноподчинѐнные предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, 

причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, 

следствия, цели). 
Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. 
Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинѐнных 

предложений и простых предложений с обособленными членами, использовать 

соответствующие конструкции в речи. 
Соблюдать основные нормы построения сложноподчинѐнного 

предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинѐнных предложений в 

речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных 

предложений. 
Применять нормы построения сложноподчинѐнных предложений и 

правила постановки знаков препинания в них. 

8. Бессоюзное сложное предложение. 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих 

отношений. 
Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного 

сложного предложения.  

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в 

речи.  



  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных 

сложных предложений. 
Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений 

и союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции 

в речи, применять правила постановки знаков препинания в бессоюзных 

сложных предложениях. 

9. Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными 

видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных 

предложений с разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи 

10. Прямая и косвенная речь. 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию 

предложений с прямой и косвенной речью. 
Цитировать и применять разные способы включения цитат в 

высказывание. 
Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью, при цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с 

прямой и косвенной речью, при цитировании. 

 

II. Содержание учебного предмета «Русский язык»  

5-9 классы 
Содержание, обеспечивающее формирование  коммуникативной 

компетенции 

Раздел 1.  Речь и речевое общение  

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

Речь диалогическая и монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, 

описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога). Диалог, виды 

диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-обсуждение, диалог-обмен 

мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). 

2. Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога повествование, 

описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

(этикетный, диалог-расспрос, диалог-обсуждение, диалог-обмен мнениями 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.  

Адекватное понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания прочитанного 

или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в соответствии с 

ситуацией речевого общения. Овладение различными видами чтении 

я(поисковым,  просмотровым, ознакомительным, изучающим), приѐмами работы 

с учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение 

различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, 

сжатое, выборочное). 

Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 

учѐтом целей, сферы  и ситуации общения. Отбор и систематизация материала 

на определѐнную тему; поиск, анализ и преобразование информации, 

извлечѐнной 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. Структура текста. План текста. Способы развития темы в тексте. 

Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, 

аннотация. 

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

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Составление плана 

текста. Установление смысловых частей текста, определение средств и способов 

связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор 

языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 

ситуации и условий общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. 

Соблюдение норм построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование устного и 

письменного речевого 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, интервью, статья, 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 

определѐнной функциональной 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, рефератом; участие в 

спорах с использованием разных средств аргументации. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и 

лингвистической (языковедческой) компетенции. 

 

Раздел 5. Общие сведения о языке  

1. Русский язык—национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в 

современном мире. 
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу 

других славянских языков. Роль старославянского (церковнославянского) языка 

в развитии русского языка. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка: литературный язык, территориальные диалекты, 

городское просторечие, профессиональные 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 отечественные лингвисты. 

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.  

Ознакомление с элементарными сведениями о развитии русистики. 
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. 

2. Осознание смыслоразличительной функции звука в слове. Различение 

ударных и безударных гласных, звонких и глухих, твѐрдых и мягких согласных. 



  

Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей произношения и 

написания слов. Проведение фонетического 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 речи. 
Раздел 7. Графика  

1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии 

письменности. Состав русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и 

буквы. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j’]. Прописные и строчные буквы. 

2. Осознание значения письма в истории развития человечества. 

Сопоставление звукового и буквенного состава слова. Использование знания 

алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, 

SMS-сообщениях. 
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. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях 

слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа 

и словообразующая морфема. 

Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, 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 процессах формо- и словообразования. Членение слова на морфемы с 

учетом его лексического значения и образования. Проведение морфемного 

разбора слов. 

Выделение исходной основы и словообразующей морфемы. Определение 

основных способов словообразования, построение словообразовательных 

цепочек слов. Проведение словообразовательного анализа  слова. 

Применение знаний и умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического 



  

словарей при решении разнообразных учебных задач. 

Наблюдение за использованием выразительных средств словообразования в 

художественной речи. 
  

Раздел 9. Лексикология и фразеология  

1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Роль 

слова  в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон 

человека как показатель его интеллектуального и речевого развития.    

Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение 

слов как основа тропов. Лексическая сочетаемость.  Тематические группы слов. 

Толковые словари русского языка. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов русского 

языка. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно русские 

и заимствованные слова. Словари иностранных слов. 

Лексика русского языка с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. 

Лексика русского языка с точки зрения сферы еѐ употребления. 

Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и профессионализмы. 

Жаргонная лексика. 

Стилистические пласты лексики. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и 

значение. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. Фразеологические 

словари. 

  Лексические словари  и их роль в овладении словарным богатством родного 

языка. 

Основные выразительные средства лексикологии и фразеологии.  

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

необходимости расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам 

лексического значения с точки зрения еѐ активного и пассивного запаса, 

происхождения, сферы употребления, экспрессивной окраски и стилистической 

принадлежности. 

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

иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование еѐ в 

различных видах деятельности. 
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, морфологические 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 употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

 2. Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Употребление форм слов 

различных частей речи в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка.  

Применение морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Наблюдение за использованием средств морфологии в текстах разных 

стилей  и функциональных разновидностей языка.  
Раздел 11. Синтаксис  

1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 
Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 

связи в словосочетании. 

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и односоставные, 

распространѐнные и нераспространѐнные, предложения осложнѐнной и 

неосложнѐнной структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. 

Предложения осложнѐнной структуры. Однородные члены предложения, 

обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные 

конструкции. 

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических 

отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения 

союзные (сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные) 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 выразительности 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. Культура речи.   

1.Культура речи как раздел лингвистики. Языковая норма, ее функции. 

Основные нормы русского литературного языка:орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, правописные. Варианты норм. Нормативные 



  

словари русского языка (орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь 

грамматических трудностей, орфографический словарь), их роль в овладении 

нормами современного русского литературного языка. 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка и 

соблюдение их в устны и письменных высказываниях различной 

коммуникативной направленности. Корректировка собственного речевого 

высказывания. Использование нормативных словарей для получения 

информации о нормах современного русского литературного языка. 

Раздел 13. 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 неосложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в простом осложнѐнном предложении. 

Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинѐнном, 

сложноподчинѐнном, 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 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора 

на фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ 

при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию 

для решения орфографических и пунктуационных проблем. 
 

Содержание, обеспечивающее формирование  культуроведческой  

компетенции 
Раздел 14. Язык и культура  

1. Отражение в языке  культуры и истории народа. Русский речевой этикет. 
2. Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом 

значения в произведениях устного народного творчества, в художественной 

литературе и исторических текста;, 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 культурные традиции страны. Уместное использование правил 

русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 
 

Перечень практических, лабораторных работ 



  

В рабочей программе предусмотрены различные виды обучающих и 

контрольных работ: тестовые работы, диктанты, изложения и сочинения 

различных видов.  

Количество контрольных работ (диктантов, сочинений, изложений) 

представлено в соответствии с программными требованиями для 7 класса:  

Контрольные диктанты Контрольные изложения Контрольные сочинения 

5 2 2 

Количество контрольных работ (диктантов, сочинений, изложений) 

представлено в соответствии с программными требованиями для 8 класса:  

Контрольные диктанты Контрольные изложения Контрольные сочинения 

5 3 2 

Количество контрольных работ (диктантов, сочинений, изложений) 

представлено в соответствии с программными требованиями для 9 класса:  

Контрольные диктанты Контрольные изложения Контрольные сочинения 

5 4 4 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Таблица тематического распределения количества часов в 7 классе: 

№ 

 п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая  

программа  

1 Введение. 10 7+2 

2 Морфология. Причастие. 32 30+2 

3 Деепричастие. 22 19+3 

4 Наречие. 28 24+3 

5 Предлог. 12 9+2 

6 Союз. 20 16+3 

7 Частица. 16 13+3 

Итого:        136 часов 140 136 

136 часов: 118 часов + 18 часов на развитие речи (4 часа в неделю) 

Таблица тематического распределения количества часов в 8 классе: 

№ 

 п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая  

программа  



  

1 Введение. 13 10+2 

2 Синтаксис, пунктуация, культура речи. 8 6+2 

3 Простое двусоставное предложение. 15 12+3 

4 Односоставные предложения. 13 10+3 

5 Простое осложнѐнное предложение. 15 12+2 

6 Предложения с обособленными членами. 20 17+2 

7 Обращение, вводные конструкции. 14 11+3 

8 Способы передачи чужой речи. 7 6+1 

Итого:        102 часа 105 102 

102 часа: 84 часа + 18 часов на развитие речи (3 часа в неделю) 

Таблица тематического распределения количества часов в 9 классе: 

№ 

 п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская 

программа 

Рабочая  

программа  

1 Введение. 28 22+3 

2 Сложное предложение. 8 6+2 

3 Сложносочинѐнное предложение. 7 4+3 

4 Сложноподчинѐнное предложения. 33 30+3 

5 Бессоюзное сложное предложение. 9 7+2 

6 Сложное предложение с разными видами связи. 10 7+3 

7 Повторение. 10 6+4 

Итого:        102 часа 105 102 

102 часа: 82часа + 20 часов на развитие речи (3 часа в неделю) 

 

 

 



  

  

                 Класс  7 ( 136 ч) 

Раздел  Кол-во 

часов 

Темы Кол-во  

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

 ( на уровне универсальных учебных действий) 

Введение 9 ч. Русский язык в 

современном мире.  

1 Получают элементарные представления о месте русского языка в кругу 

славянских языков, роли старославянского (церковнославянского) языка 

в развитии русского языка, об основных формах функционирования 

современного русского языка. Овладевают сведениями о роли русского 

языка в современном мире, о русском языке как одном из мировых 

языков. *Получают сведения о мировых языках, о языке общения 

Древнего Востока, Римской империи, современном языке 

международного общения в Африке. Получают представление о речевом 

общении (речевой коммуникации), речевой ситуации, речевой задаче. 

Осознают роль речевой культуры, коммуникативных навыков в жизни 

человека; расширяют знания об основных особенностях устной и 

письменной речи; понимают основные причины коммуникативных 

неудач и умеют преодолевать их. Овладевают различными видами 

монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных 

видов монолога); нормами речевого поведения в типичных ситуациях 

общения. Анализируют образцы устной и письменной речи; соотносят 

их с целями, ситуациями общения. Характеризуют коммуникативные 

цели говорящего. Сравнивают образцы диалогической и 

монологической речи. Осуществляют осознанный выбор языковых 

средств в зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации 

общения. Готовят выступление в виде презентации на заданную тему. 

*Получают сведения о несловесных средствах общения. Анализируют 

языковой материал по изучаемой теме, сопоставляют его по заданным 

признакам, обобщают наблюдения и делают выводы. Получают 

представление о речевом этикете. Передают информацию, 

представленную в схемах, в виде связного текста; осуществляют поиск 

информации в соответствии с учебной задачей. Анализируют этикетные 
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слова и выражения, группируют их по заданным признакам. Составляют 

синонимические ряды этикетных слов. Анализируют высказывания, 

исправляют в них нарушения правил речевого этикета. Пишут 

поздравительные письма друзьям. Пишут сочинение-рассуждение на 

заданную тему. *Получают сведения о специфике приветствий у разных 

народов, о правилах поведения, описанных в «Домострое». 

Анализируют языковой материал по заданной теме. Определяют 

речевую задачу текста, а также тему текста по ключевым словам и 

словосочетаниям. Устанавливают принадлежность текста к 

определѐнной функциональной разновидности языка. Сравнивают 

речевые высказывания с точки зрения их содержания, принадлежности к 

определѐнной функциональной разновидности языка, использованных 

языковых средств. Создают устные и письменные высказывания разных 

стилей, жанров и типов речи. Передают информацию, представленную в 

таблице, в виде связного текста, рассказывают о различиях разговорной 

и книжной речи. Передают содержание текста, ориентируясь на 

неофициальную сферу общения. Сравнивают тексты по заданным 

параметрам (сфера общения, характерная для каждого текста; речевая 

задача, которая решается в каждом из текстов; лексические особенности 

прочитанных текстов). Пишут сочинение-рассуждение на заданную 

тему. *Получают сведения об экспрессивных стилях. Анализируют и 

характеризуют текст с точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения, уместности и 

целесообразности использования лексических и грамматических 

средств связи. Делят текст на смысловые части, осуществляют 

информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

плана (простого, сложного, тезисного), тезисов, схемы, таблицы и т. п. 

Отбирают и систематизируют материал на определѐнную тему; 

осуществляют поиск, анализ, преобразование информации, извлечѐнной 

из различных источников, представляют и передают еѐ с учѐтом 

заданных условий общения. Определяют языковые средства связи 

предложений и частей текста. Пишут сочинение, самостоятельно 

формулируя его тему. Получают представление о стратегии 

ознакомительного, изучающего, поискового/просмотрового способа 



  

(вида) чтения. 

Причастие 32 ч. Понятие о 

причастии. 

2 Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, 

морфологические признаки причастия. Анализируют словосочетания, 

определяют, по какому принципу их можно сгруппировать. 

Анализируют пары слов, определяют разницу в их значениях, 

группируют пары слов по заданным признакам. Опознают причастия 

как особую форму глагола по формальным признаком и общему 

грамматическому значению. Заменяют словосочетания «причастие + 

существительное» синонимичными по смыслу выражениями с 

глаголом. Подбирают антонимы к причастиям. Заменяют в тексте 

обороты со словом который на словосочетания с причастием. Передают 

информацию, представленную в схемах, таблицах, в виде связного 

текста; осуществляют поиск информации в соответствии с учебной 

задачей. Распознают грамматические признаки глагола и 

прилагательного у причастия; действительные и страдательные 

причастия, полные и краткие формы страдательных причастий; 

приводят соответствующие примеры. Правильно употребляют 

причастия с определяемыми словами; соблюдают видо-временную 

соотнесѐнность причастий с формой глагола-сказуемого; правильный 

порядок слов в предложениях с причастными оборотами и в 

причастном обороте. *Получают дополнительные сведения об 

употреблении причастий в старославянском, древнерусском и 

современном русском языке. Опознают причастные обороты в 

предложениях, правильно расставляют знаки препинания при 

причастном обороте. Исправляют ошибки в употреблении причастных 

оборотов. Опознают действительные и страдательные причастия. 

Распознают полные и краткие формы страдательных причастий. 

Правильно ставят ударения в кратких причастиях, используют словари. 

К причастиям настоящего времени подбирают одно- коренные 

причастия прошедшего времени. Записывают цепочки слов по образцу. 

Анализируют языковой материал, устанавливают зависимость 

написания гласного перед -н-(-нн-) от того, на что оканчивается глагол. 

Дополняют текст подходящими по смыслу страдательными 
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прошедшего времени. причастиями прошедшего времени. Различают полные страдательные 

причастия и отглагольные прилагательные. Заменяют отглагольные 

прилагательные однокоренными страдательными причастиями с 

приставками. Выполняют морфологический разбор причастий. 

Используя материалы наблюдений, самостоятельно формулируют 

правило правописания не с причастиями. Используют алгоритм 

применения правила правописания не с причастиями. Анализируют 

языковой материал и самостоятельно формулируют правило написания 

ѐ и е после шипящих в суффиксах страдательных причастий. 

Выполняют морфемный разбор причастий. Анализируют текст, 

определяют его стиль и тип речи. Определяют тему и основную мысль 

текста, озаглавливают его. Определяют основную информацию текста. 

Пересказывают текст подробно и сжато. Отбирают и систематизируют 

материал на определѐнную тему; осуществляют поиск, анализ, 

преобразование информации, извлечѐнной из различных источников, 

представляют и передают еѐ с учѐтом заданных условий общения. 

Готовят сообщение на заданную тему. Создают устные и письменные 

тексты по заданному началу. Овладевают фоновыми знаниями 

культурно-исторического характера для более точного понимания 

содержания текста. Выполняют тестовые задания. Используют приѐмы 

по искового/просмотрового чтения при повторении изученного 

учебного материала, анализируют и оценивают собственную учебную 

деятельность. 
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причастий 

прошедшего времени 

  Повторение темы 

«Причастие» 

2 

Деепричастие 22 ч. Понятие о 

деепричастии. 

3 Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, 

морфологические признаки деепричастия. Опознают деепричастия по 

формальным признакам, общему грамматическому значению и по 

морфологическим свойствам. Различают деепричастия и глаголы, 

причастия и деепричастия. Пишут сочинение на лингвистическую тему, 

самостоятельно составляют таблицу об отличительных признаках 

причастий и деепричастий. Восстанавливают фрагмент текста, заменяя 

выделенные части предложений подходящими по смыслу 

синонимическими конструкциями. Редактируют предложения, работают 

в парах. Получают представление о грамматической ошибке. Передают 

информацию, представленную таблице, в виде связного текста, 

формулируют правило правописания не с деепричастиями. Группируют 

слова и предложения по заданным признакам. Проводят морфемный и 

слово- образовательный разбор деепричастий. Проводят наблюдение за 

использованием деепричастий в поэтическом тексте. Анализируют 

языковой материал по изучаемой теме, определяют тип речи и 

композицию текста. Определяют тип рассуждения в текстах из 

различных учебников. Создают тексты рассуждений-объяснений, 

рассуждений-доказательств на предложенные темы в устной и 

письменной форме. * Получают дополнительные сведения о прямых и 

косвенных доказательствах. Создают рассуждение-размышление с 

элементами описания и повествования, опираясь на содержание текста и 

на свой жизненный опыт. Выполняют морфологический разбор 

деепричастия. Анализируют текст, определяют роль метафор и 

олицетворений в нѐм, озаглавливают текст Отбирают и систематизируют 

материал на определѐнную тему; осуществляют поиск, анализ, 

преобразование информации, извлечѐнной из различных источников, 

представляют и передают еѐ с учѐтом заданных условий общения. 

Создают тексты в форме сказки, репортажа, инструкции. Пишут 
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сочинение по репродукции картины Б. Кустодиева «Сирень». Пишут 

сочинение-рассуждение на заданную тему. Пересказывают текст 

подробно и сжато. Создают сочинение-рассуждение на лингвистическую 

тему. Овладевают фоновыми знаниями культурно-исторического 

характера для более точного понимания содержания текстов. Выполняют 

тестовые и другие задания по изученной теме. Используют приѐмы 

поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного 

материала, анализируют и оценивают собственную учебную 

деятельность. 

 

Наречие 27 ч. Наречие как часть 

речи.  

1 Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, 

морфологические признаки наречия. Опознают наречия в тексте, 

группируют их по заданным признакам. Подбирают синонимы и 

антонимы к наречиям. Работают в парах. Определяют разряд наречий. 

Опознают формы сравнительной степени наречий. Различают формы 

степеней сравнения прилагательных и наречий. Анализируют 

предложения, исправляют ошибки в образовании форм степеней 

сравнения наречий. *Получают дополнительные сведения о 

местоимѐнных наречиях, об устаревших формах сравнительной 

степени наречий. Выполняют морфологический разбор наречий. 

Анализируют языковой материал, самостоятельно формулируют 

правила: правописание не с наречиями на -о(-е), н и нн в наречиях на 

-о(-е). Различают наречия и краткие причастия. Образуют наречия по 

заданным моделям. Самостоятельно формулируют правило написания 

о или а на конце наречий. Различают наречия и омонимичные 

прилагательные и местоимения. Анализируют информацию, 

представленную в таблице, и формулируют правило о слитном и 

раздельном написании приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных. Пользуются 

орфографическим словарѐм. Различают наречия и существительные с 

предлогами. Анализируют информацию, представленную в схеме, и 

формулируют правило об употреблении ь после шипящих в словах 

различных частей речи. Создают устное монологическое 

  Разряды наречий по 

значению. 

2 

  Степени сравнения 

наречий. 

3 

  Слитное и раздельное 

написание не с 

наречиями на -о(-е). 

3 

  Одна и две буквы н в 

наречиях на -о(-е). 

3 

  Морфологический 

разбор наречия. 

2 

  Буквы о и е после 

шипящих на конце 

2 



  

наречий. высказывание на заданную тему. Анализируют текст, определяют 

речевую задачу, которую автор в нѐм реализовал; озаглавливают 

текст, определяют его стиль и тип речи. Определяют роль наречий в 

тексте. Пишут подробное и сжатое изложение. Создают сочинение на 

заданную тему. *Овладевают фоновыми знаниями культурно-

исторического характера для более точного понимания содержания 

текстов. Выполняют тестовые и другие задания по изученной теме. 

Используют приѐмы поискового/просмотрового чтения при 

повторении изученного учебного материала, анализируют и 

оценивают собственную учебную деятельность. 

 

  Буквы о и а на конце 

наречий. 

2 

  Дефис между 

частями слова в 

наречиях. 

3 

  Слитное и раздельное 

написание наречий, 

образованных от 

существительных и 

количественных 

числительных. 

2 

  Мягкий знак после 

шипящих на конце 

наречий. 

2 

  Повторение темы 

«Наречие» 

2 

Предлог 11 ч. Предлог как часть 

речи. 

1 Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, 

морфологические признаки предлога. Группируют словосочетания в 

зависимости от значения предлогов. Группируют предлоги по заданным 

признакам. Самостоятельно определяют, по какому признаку 

необходимо сгруппировать предлоги. Составляют текст, используя 

данные предложно-падежные сочетания. Получают представление о 

грамматических омонимах. Анализируют информацию, представленную 

в таблице, передают еѐ в виде связного текста учебно-научного стиля. 

Различают простые и составные предлоги. Объясняют правописание 

предлогов. Представляют правила правописания предлогов в виде 

  Предлоги 

производные и 

непроизводные. 

2 

  Предлоги простые и 

составные 

2 



  

  Правописание 

предлогов. 

2 таблицы. Получают представление о предлогах-синонимах и предлогах-

антонимах. Анализируют высказывания, определяют, какие из них 

уместны в повседневном общении, какие — в официальной обстановке. 

Выполняют устный и письменный морфологический разбор предлога. 

Моделируют предложения по заданным схемам. Анализируют тексты, 

определяют стиль и тип речи текстов, озаглавливают и пересказывают 

их. Формулируют тезис текста. Создают тексты в форме репортажа, 

объявления на предложенную тему. Редактируют тексты. Овладевают 

фоновыми знаниями культурно-исторического характера для более 

точного понимания содержания текста. Выполняют тестовые и другие 

задания по изученной теме. Используют приѐмы 

поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного 

материала, анализируют и оценивают собственную учебную 

деятельность. 

  Морфологический 

разбор предлога. 

2 

  Повторение темы 

«Предлог». 

2 

Союз 19 ч. Союз как часть речи.  1 Анализируют и характеризуют общее грамматическое значение, 

морфологические признаки союза. Различают союзы по 

грамматическому значению и по структуре. Опознают 

сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные предложения, составляют 

их схемы. Различают сочинительные союзы по значению. Составляют 

линейные и объѐмные схемы сложносочинѐнных и 

сложноподчинѐнных предложений. Моделируют предложения по 

заданным схемам. Анализируют информацию, представленную в 

таблицах, и передают еѐ в виде связного текста учебно-научного 

стиля (разряды подчинительных союзов; отличие союзов тоже, также, 

чтобы, зато от омонимичных сочетаний слов). Различают союзы и 

союзные слова. Самостоятельно формулируют правило о постановке 

знаков препинания (перед союзами а, но, зато в простых и сложных 

предложениях) между однородными членами с двойными союзами. 

Представляют материал о знаках препинания перед союзом и в 

простых и сложных предложениях в виде схемы. Работают в парах. 

Выполняют морфологический разбор союза. Анализируют текст с 

точки зрения наличия в нѐм основной и дополнительной информации. 

Определяют основную мысль текста. Создают устные и письменные 

монологические высказывания на заданную тему. Овладевают 

  Разряды союзов. 2 

  Сочинительные 

союзы. 

2 

  Подчинительные 

союзы. 

2 

  Правописание 

союзов 

2 

  Союзы и союзные 

слова. 

3 

  Союзы в простых и 

сложных 

предложениях. 

3 



  

  Морфологический 

разбор союза. 

2 фоновыми знаниями культурно-исторического характера для более 

точного понимания содержания текста. Выполняют тестовые и другие 

задания по изученной теме. Используют приѐмы 

поискового/просмотрового чтения при повторении изученного 

учебного материала, анализируют и оценивают собственную учебную 

деятельность. 

 

  Повторение темы 

«Союз». 

2 

Частица 16 ч. Частица как часть 

речи.  

1 Анализируют языковой материал по изучаемой теме. Делают выводы о 

роли частиц в предложениях. Анализируют и характеризуют общее 

грамматическое значение, морфологические признаки частицы. 

Получают представление о формообразующих и смысловых частицах. 

Опознают частицы в текстах. Группируют частицы по заданным 

признакам. Создают текст-описание на одну из предложенных тем, 

используя изучаемый языковой материал. Распознают союз и и частицу 

и. Объясняют слитное и раздельное написание частиц, написание 

частиц через дефис. Анализируют информацию, представленную в 

таблицах, и формулируют правила о правописании не с различными 

частями речи, о правописании частиц не и ни. *Получают 

дополнительные сведения о смысловой роли частиц, об этимологии 

частиц, о классификации частиц. Анализируют текст, определяют его 

основную мысль, тему, стиль и тип речи. Создают устные и письменные 

монологические высказывания на заданную тему. Выполняют тестовые 

и другие задания по изученной теме. Используют приѐмы 

поискового/просмотрового чтения при повторении изученного учебного 

материала, анализируют и оценивают собственную учебную 

деятельность. 

  Разряды частиц. 2 

  Правописание 

частиц. 

2 

  Правописание 

частицы не. 

2 

  Разграничение 

частиц не и ни. 

3 

  Морфологический 

разбор частиц. 

2 

  Повторение темы 

«Частицы». 

2 

  Повторение темы 

«Служебные части 

речи». 

2 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

                 Класс  8 ( 102 ч) 

Раздел  Кол-во 

часов 

Темы Кол-во  Основные виды деятельности обучающихся 



  

часов  ( на уровне универсальных учебных действий) 

Введение 12 ч. Понятие о                    

культуре речи.  

2 Овладевают сведениями о культуре речи как разделе лингвистики. 

Анализируют и оценивают устные и письменные высказывания с точки 

зрения соблюдения коммуникативных, этических норм и языковых норм 

современного русского литературного языка. Употребляют языковые 

средства в соответствии с основными языковыми нормами русского 

литературного языка, а также в зависимости от условий речевого 

общения. Оценивают правильность речи и в случае необходимости 

корректируют речевые высказывания. *Решают лингвистические задачи. 

Осознают основные признаки текста. Определяют тему, 

коммуникативную задачу, основную мысль текста, ключевые слова, 

выделяют микротемы текста. Устанавливают принадлежность текста к 

определѐнному типу речи, функциональной разновидности языка. 

Анализируют и характеризуют текст с точки зрения единства темы, 

смысловой цельности, последовательности изложения. Делят текст на 

смысловые части, осуществляют информационную переработку текста, 

передавая его содержание в виде плана (простого, сложного), тезисов, 

схемы, таблицы и т. п. Создают тексты различного типа, стиля, жанра, 

соблюдая нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.). Овладевают знаниями о 

композиционных элементах абзаца и целого текста (зачин, средняя часть, 

концовка). Делят текст на абзацы. Определяют и анализируют виды 

связи предложений в тексте; смысловые, лексические и грамматические 

средства связи предложений текста и частей текста. Создают и 

редактируют собственные тексты различного типа речи, стиля, жанра с 

учѐтом требований к построению связного текста. Проводят 

речеведческий анализ текста. Владеют навыками различных видов 

чтения. Создают собственные тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

определѐнной разновидности языка. Передают содержание 

прослушанного текста сжато и подробно в устной и письменной форме. 

Создают устные монологические и диалогические высказывания на темы 

из жизненного опыта (на основе жизненных наблюдений, чтения 

учебной, научной и художественной литературы). Передают 

  Культура речи                     

как раздел 

лингвистики. 

3 

  Текст как речевое 

произведение. 

3 

  Структура текста. 3 



  

информацию, представленную в схемах, таблицах, в виде связного 

текста; осуществляют поиск информации в соответствии с учебной 

задачей. Овладевают фоновыми знаниями культурно-исторического 

характера для более точного понимания содержания текста  

 

Синтаксис, 

пунктуация, 

культура речи. 

8 Синтаксис как 

раздел грамматики. 

Основные единицы 

синтаксиса. Виды и 

средства 

синтаксической 

связи.   

1 Осознают (понимают) взаимосвязь разделов грамматики (морфологии и 

синтаксиса), роль синтаксиса в формировании и выражении мысли. 

Повторяют основные понятия синтаксиса, изученные в 5—7 классах. 

Распознают, анализируют, характеризуют, моделируют и употребляют в 

речи изученные синтаксические конструкции, производят их 

синонимическую замену. Распознают (выделяют) словосочетания в 

составе предложения; главное и зависимое слова в словосочетании; 

определяют виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова; виды подчинительной связи в словосочетании; нарушения 

норм сочетания слов в составе словосочетания. Группируют и моделируют 

словосочетания по заданным признакам. Моделируют и употребляют в 

речи синонимические по значению словосочетания. Анализируют и 

характеризуют словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова и видам подчинительной связи. Осуществляют выбор падежной 

формы управляемого слова, предложно-падежной формы управляемого 

существительного. Распознают виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; утвердительные и отрицательные предложения. 

Анализируют и характеризуют интонационные и смысловые особенности 

повествовательных, побудительных, вопросительных, восклицательных 

предложений; утвердительных и отрицательных предложений; 

сопоставляют их структурные и смысловые особенности. Моделируют 

предложения в соответствии с коммуникативной задачей высказывания; 

употребляют их в речевой практике. Опознают (находят) грамматическую 

основу предложения, предложения простые и сложные, осложнѐнной 

структуры. Употребляют синтаксические единицы в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Проводят 

речеведческий анализ текстов. Совершенствуют навыки владения 

  Словосочетание. 

Виды связи слов в 

словосочетании 

(согласование, 

управление, 

примыкание). 

2 

  Нормы сочетания 

слов и их нарушение 

в речи. 

1 

  Предложение как 

минимальное речевое 

высказывание. 

Предложения 

простые и сложные, 

их структурные и 

2 



  

смысловые различия. различными видами чтения. Создают собственные тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение) и определѐнной разновидности языка в устной и письменной 

форме. Передают содержание прослушанного текста сжато и подробно в 

устной и письменной форме. Создают устные монологические и 

диалогические высказывания на темы из жизненного опыта (на основе 

жизненных наблюдений, чтения учебной, научной и художественной 

литературы). Передают информацию, представленную в схемах, таблицах, 

в виде связного текста; осуществляют поиск информации в соответствии с 

учебной задачей. Преобразуют текстовый материал в схемы и таблицы. 

Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. 

*Решают лингвистические задачи. 

 

  Интонация, еѐ 

функции, основные 

элементы. Виды 

предложений по цели 

высказывания и 

эмоциональной 

окраске. 

1 

  Предложения 

утвердительные и 

отрицательные, их 

смысловые и 

структурные 

различия. 

1 

Простое 

двусоставное 

предложение 

14 ч. Простое 

двусоставное 

предложение. 

Трудные случаи 

согласования 

определений с 

определяемым 

словом.  

2 Распознают главные и второстепенные члены предложения. Определяют 

способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его 

выражения. Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру 

простых двусоставных предложений. Правильно согласовывают глагол- 

сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием и 

сложносокращѐнными словами; определения с определяемыми словами; 

используют в речи синонимические варианты выражения подлежащего 

и сказуемого. Определяют виды второстепенных членов предложения и 

способы их выражения. Правильно согласовывают определение с 

определяемым словом. Разграничивают и сопоставляют предложения 

распространѐнные и нераспространѐнные, полные и неполные. 

Наблюдают за особенностями употребления неполных предложений в 

разговорной речи и в языке художественной литературы. 

Разграничивают двусоставные неполные предложения и односоставные 

предложения. Опознают прямой и обратный порядок слов в 

  Грамматическая 

основа простого 

двусоставного 

предложения. 

Синтаксическая 

2 



  

структура простого 

двусоставного 

предложения. 

предложении. Анализируют и характеризуют структурные и смысловые 

особенности предложений с обратным порядком слов. Моделируют и 

употребляют в речи предложения с прямым и обратным порядком слов в 

соответствии с коммуникативной задачей высказывания. Наблюдают за 

особенностями употребления предложений с обратным порядком слов в 

текстах различных стилей и жанров 
  Главные члены 

двусоставного 

предложения. 

2 

  Морфологические 

способы выражения 

подлежащего. 

1 

  Виды сказуемого: 

простое глагольное, 

составное глагольное, 

составное именное 

сказуемое, способы их 

выражения. 

1 

  Особенности связи 

подлежащего и 

сказуемого. Трудные 

случаи координации 

подлежащего и 

сказуемого. 

1 

  Второстепенные 

члены предложения: 

определение 

(согласованное, 

несогласованное; 

приложение как 

2 



  

разновидность 

определения), 

дополнение (прямое и 

косвенное), 

обстоятельство 

(времени, места, 

образа действия, 

цели, причины, 

меры, условия). 

Способы выражения 

второстепенных 

членов предложения. 

  Предложения 

распространѐнные и 

нераспространѐнные. 

Предложения полные 

и неполные в речи и 

в языке 

художественной 

литературы. 

2 

  Прямой и обратный 

порядок слов в 

простом 

предложении, его 

коммуникативная и 

экспрессивно-

стилистическая роль. 

1 



  

  Письменные и 

устные 

функциональные 

разновидности 

книжной и устной 

речи.  

1 Различают тексты разговорного характера, научные, публицистические, 

официально-деловые, тексты художественной литературы. Устанавливают 

принадлежность текста к определѐнной функциональной разновидности 

языка по экстралингвистическим и лингвистическим признакам. Создают 

устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи. 

Получают представление о внеязыковых и языковых особенностях 

публицистических текстов разных жанров (статья, интервью, очерк). 

Анализируют тексты разных жанров письменной разновидности книжной 

публицистической речи, определяют их внеязыковые и языковые 

особенности. Сопоставляют и сравнивают тексты публицистического 

стиля, принадлежащие к письменной разновидности книжной речи, с 

текстами других письменных разновидностей книжной речи с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и использованных 

языковых средств. Используют различные виды чтения в соответствии с 

поставленной целью. Получают представление об основных особенностях 

публичной речи, этапах подготовки публичного выступления, 

композиционных частях публичной речи. Овладевают различными видами 

аудирования. Анализируют и оценивают особенности устной публичной 

речи. Выступают перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладом в публицистическом стиле. Исправляют речевые 

недостатки, редактируют собственный текст. Передают содержание 

прослушанного текста выборочно, сжато и подробно в устной и 

письменной форме. Создают устные монологические и диалогические 

высказывания на темы из жизненного опыта (на основе жизненных 

наблюдений, чтения учебной, научной и художе- ственной литературы). 

Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного развития. 

*Решают лингвистические задачи.  

 

  Публицистический 

стиль: язык газеты, 

журнальная 

публицистика. 

Публицистический 

стиль: устная 

публичная речь, язык 

радио и телевидения 

 

1 

Односоставные 

предложения 

13 ч. Односоставные 

предложения. 

Главный член 

односоставного 

2 Опознают односоставные предложения; определяют их виды и 

морфологические способы выражения главного члена. Сопоставляют 

разные виды односоставных предложений по их структурным и 

смысловым особенностям. Анализируют и характеризуют виды 



  

предложения.  односоставных предложений, их структурные и смысловые особенности. 

Моделируют односоставные предложения разных типов, синонимичные 

односоставные и двусоставные предложения, синонимичные 

односоставные предложения; используют их в речевой практике. 

Наблюдают за особенностями употребления односоставных предложений в 

текстах разных стилей и жанров, текстах художественной литературы, 

пословицах, поговорках. Проводят речеведческий анализ текста. Создают 

сочинения на заданную тему. Передают содержание текста подробно и 

сжато. Пишут сочинение по данному началу. Овладевают фоновыми 

знаниями, важными для общекультурного развития. *Решают 

лингвистические задачи  

 

  Основные группы 

односоставных 

предложений: 

определѐнно-личные, 

неопределѐнно-

личные, безличные, 

обобщѐнно-личные, 

назывные. Их 

структурные и 

смысловые 

особенности. 

10 

  Синонимия 

односоставных и 

двусоставных 

предложений 

1 

Простое 

осложнѐнное 

предложение 

14 ч. Простое 

осложнѐнное 

предложение.  

1 Опознают предложения осложнѐнной структуры; разграничивают 

сложные предложения и предложения осложнѐнной структуры. 

Осознают (понимают) условия однородности членов предложения. 

Опознают и правильно интонируют предложения с разными типами 

сочетаний однородных членов (однородные члены с бессоюзным и 

союзным соединением, с парным соединением, повторяющимися или 

составными союзами, с обобщающим словом). Различают и 

сопоставляют однородные и неоднородные определения. Производят 

выбор формы сказуемого при однородных подлежащих в соответствии с 

грамматическими нормами. Анализируют и характеризуют предложения 

с однородными членами предложения. Моделируют и используют в 

речи предложения с разными типами сочетаний однородных членов, 

несколькими рядами однородных членов, производят синонимическую 

замену простых предложений с однородными членами и 

  Предложения с 

однородными 

членами. Условия 

однородности членов 

предложения 

2 

  Средства связи 

однородных членов 

предложения. 

2 



  

Интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложений с 

однородными 

членами. 

сложносочинѐнных предложений. Наблюдают за особенностями 

употребления однородных членов предложения в текстах разных стилей 

и жанров, за употреблением однородных членов в стилистических целях 

в художественных текстах. Проводят речеведческий анализ текста. 

Создают сочинения на заданную тему, по данному началу. Передают 

содержание текста подробно и сжато. Овладевают фоновыми знаниями, 

имеющими значение для общекультурного развития. *Решают 

лингвистические задачи. 
  Обобщающие слова 

при однородных 

членах предложения. 

2 

  Однородные и 

неоднородные 

определения. 

2 

  Стилистические 

возможности 

предложений с 

однородными 

членами. Синонимия 

простых 

предложений с 

однородными 

членами и 

сложносочинѐнных 

предложений. 

2 

  Употребление 

сказуемого при 

однородных 

подлежащих. 

2 



  

  Нормы сочетания 

однородных членов. 

1 

Предложения с 

обособленными 

членами 

19 ч. Предложения с 

обособленными 

членами. Сущность и 

условия обособления.  

2 Понимают сущность обособления, общие условия обособления. 

Опознают и правильно интонируют предложения с разными видами 

обособленных членов (обособленные определения, обособленные 

приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения, 

обособленные сравнительные обороты, обособленные уточняющие и 

присоединительные члены предложения). Сопоставляют обособленные и 

необособленные второстепенные члены предложения. Моделируют и 

используют в речи предложения с разными видами обособленных 

членов. Правильно конструируют предложения с деепричастными 

оборотами. Оценивают правильность построения предложений с 

обособленными членами, корректируют речевые недочѐты. Анализируют 

и характеризуют предложения с обособленными членами предложения 

разных видов. Наблюдают за особенностями употребления 

обособленных членов предложения в текстах разных стилей и жанров, 

художественной литературе. Используют разнообразные 

синонимические синтаксические конструкции в собственной речевой 

практике. Применяют синтаксические знания и умения в практике 

правописания. Проводят речеведческий анализ текста. Создают 

сочинения на заданную тему. Передают содержание текста подробно и 

сжато. Пишут сочинение по данному началу. Овладевают фоновыми 

знаниями, имеющими важное значение для общекультурного развития. 

*Решают лингвистические задачи  

 

  Смысловые, 

интонационные и 

пунктуационные 

особенности 

предложений с 

обособленными 

членами. 

3 

  Обособленное 

определение и 

приложение. 

3 

  Причастный оборот 

как разновидность 

распространѐнного 

согласованного 

определения. 

3 

  Обособленные 

обстоятельства. 

Деепричастие и 

деепричастный 

оборот как 

разновидность 

3 



  

обособленных 

обстоятельств, 

особенности их 

употребления. 

  Уточняющие, 

поясняющие, 

присоединительные 

обособленные члены, 

их смысловые и 

интонационные 

особенности. 

5 

Обращение, 

вводные 

конструкции 

14 ч. Обращение 

(однословное и 

неоднословное), его 

функции и способы 

выражения.  

2 Понимают (осознают) основные функции обращения. Опознают и 

правильно интонируют предложения с распространѐнными и 

нераспространѐнными обращениями. Моделируют и употребляют в речи 

предложения с различными формами обращений в соответствии со сферой 

и ситуацией общения. Анализируют и оценивают уместность той или иной 

формы обращения. Наблюдают за особенностями использования 

обращений в текстах различных стилей и жанров. Понимают (осознают) 

функции вводных конструкций в речи. Опознают и правильно интони- 

руют предложения с вводными словами, словосочетаниями, 

предложениями. Распознают группы вводных слов и предложений по 

значению. Группируют вводные конструкции по заданным признакам. 

Сопоставляют предложения с вводными словами и предложения с 

созвучными членами предложения. Моделируют и используют в речи 

предложения с вводными конструкциями, синонимичными вводными 

словами в соответствии с коммуникативной задачей высказывания. 

Используют вводные слова в качестве средств связи предложений и 

смысловых частей текста. Анализируют и характеризуют грамматические 

и семантические особенности предложения с вводными конструкциями. 

Наблюдают за использованием вводных конструкций в разговорной речи, в 

учебно-научном, публицистическом стилях, в языке художественной 

  Интонация 

предложений с 

обращением. 

2 

  Вводные 

конструкции (слова, 

словосочетания, 

предложения) как 

средство выражения 

оценки 

высказывания, 

воздействия на 

2 



  

собеседника. литературы. Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения на 

заданную тему. Передают содержание текста подробно и сжато. Пишут 

сочинение по данному началу. Овладевают фоновыми знаниями, важными 

для общекультурного развития. *Решают лингвистические задачи.  

 

  Группы вводных 

конструкций по 

значению. 

5 

  Синонимия 

вводных 

конструкций. 

Использование 

вводных слов как 

средства связи 

предложений и 

смысловых частей 

текста 

2 

  Научный стиль. 

Основные жанры 

научного стиля. 

1 Получают представление об экстралингвистических и языковых 

особенностях научного стиля. Распознают тексты научного стиля, его 

подстилей. Устанавливают принадлежность текста к научному стилю по 

выявленным внеязыковым и языковым особенностям. Выявляют способы 

изложения информации в текстах учебно-научного и научно-популярного 

подстилей научного стиля речи. Сравнивают тексты научного стиля и его 

подстилей с текстами других функциональных разновидностей языка. 

Используют различные виды чтения (просмотровое, ознакомительное, 

изучающее) и аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

текстов учебно-научного, научно-информативного, научно-справочного, 

научно-популярного подстилей. Получают представление об основных 

особенностях письменных и устных жанров научной речи. Создают устные 

и письменные тексты учебно-научного (отзыв, тезисы и конспект как 

вторичные тексты, небольшое сообщение/доклад/презентация проекта, 

устный ответ), *научно-справочного (словарная статья, статья в 

справочнике) подстилей. Выступают перед аудиторией сверстников с 

небольшим докладом, сообщением, комментируют компьютерные слайды 



  

в процессе презентации проекта. Соблюдают нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

Оценивают чужие и собственные речевые высказывания с точки зрения 

соответствия их коммуникативным требованиям, языковой правильности. 

Используют различные виды чтения (просмотровое, ознакомительное, 

изучающее) и аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) 

текстов учебно-научного, научно-популярного подстилей. Проводят 

речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. 

Передают содержание текста подробно и сжато. Пишут сочинение по 

данному началу. *Решают лингвистические задачи. Овладевают фоновыми 

знаниями, важными для общекультурного развития. 

 

Способы 

передачи чужой 

речи 

7 ч. Способы передачи 

чужой речи: прямая и 

косвенная речь. 

Синонимия 

предложений с 

прямой и косвенной 

речью.  

2 Опознают основные способы передачи чужой речи (предложения с 

прямой речью; сложноподчинѐнные предложения с косвенной речью; 

простые предложения с дополнением, называющим тему чужой речи; 

предложения с вводными конструкциями; цитирование). Правильно 

интонируют предложения с прямой и косвенной речью. Моделируют 

предложения с прямой и косвенной речью и используют их в 

высказываниях; заменяют прямую речь косвенной, используют различные 

способы цитирования в речевой практике. Анализируют и характеризуют 

синтаксические конструкции с прямой и косвенной речью. Осваивают 

содержание изученных пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования. Соблюдают основные пунктуационные нормы в 

письменной речи. Проводят речеведческий анализ текста. Пишут 

сочинение по данному началу. Создают сочинения на заданную тему. 

Передают содержание текста подробно и сжато. *Решают лингвистические 

задачи. Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного 

развития. 

 

  Использование 

разных способов 

цитирования в 

собственных речевых 

высказываниях. 

1 

  Знаки препинания в 

предложениях с 

прямой речью. 

2 

  Оформление 1 



  

 

 

            

диалога на письме. 

  Цитирование. 1 

                 Класс  9 ( 102 ч) 

Раздел  Кол-во 

часов 

Темы Кол-во  

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

 ( на уровне универсальных учебных действий) 

Введение 25 ч.   Язык и 

культура. Русский 

язык как 

развивающееся 

явление.  

 

1   Различают формы функционирования современного русского 

языка. Анализируют речь с точки зрения использования 

литературного языка, диалектов, просторечия, профессиональных 

разновидностей, жаргона. Определяют различия между 

литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном. 

Устанавливают принадлежность текста к официально- деловому 

стилю, анализируют и характеризуют официально-деловые тексты. 

Овладевают жанрами официально- делового стиля: расписка, 

доверенность, заявление. Оценивают чужие и собственные речевые 

высказывания с точки зрения соответствия их коммуникативным 

требованиям, языковым нормам официально-делового стиля. 

Исправляют речевые недостатки, редактируют собственный текст. 

Осознают красоту, богатство, выразительность русского языка. 

Анализируют и характеризуют художественные тексты с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств. Знают основные 

изобразительные средства русского языка, анализируют тексты с 

точки зрения использования в них основных изобразительно-

выразительных средств, используют в собственной речевой 

практике. Овладевают различными видами аудирования 

(выборочным, ознакомительным, детальным), различными видами 

чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим), 

приѐмами работы с учебной книгой и другими информационными 

    Функциональные 

разновидности языка: 

разговорный язык, 

функциональные 

стили: научный, 

публицистический, 

официально-деловой; 

язык художественной 

литературы. 

6 

  Официально-деловой 

стиль. Сфера 

употребления, 

типичные ситуации 

5 



  

речевого общения, 

задачи речи, 

языковые средства, 

характерные для 

официально-делового 

стиля. 

источниками. Передают в устной форме содержание прочитанного 

или прослушанного текста в сжатом или развѐрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Излагают в 

письменной форме содержание прослушанного или прочитанного 

текста (подробно, сжато, выборочно) в форме ученического 

изложения, тезисов, конспекта, аннотации. Осуществляют 

информационную переработку текста, передавая его содержание в 

виде плана (простого, сложного, тезисного), тезисов, схемы, 

таблицы и т. п. Пишут неофициальные письма, расписки, 

доверенности, заявления. Отбирают и систематизируют материал на 

определѐнную тему; осуществляют поиск, анализ, преобразование 

информации, извлечѐнной из различных источников, представляют 

и передают еѐ с учѐтом заданных условий общения. Проводят 

речеведческий анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. 

Передают содержание текста подробно и сжато, пишут сочинения. 

Овладевают фоновыми знаниями, важными для общекультурного 

развития. *Решают лингвистические задачи 

  Основные жанры 

официально-делового 

стиля: расписка, 

доверенность, 

заявление. 

5 

  Русский язык — язык 

русской 

художественной 

литературы. 

Особенности языка 

художественной 

литературы. 

3 

  Основные 

изобразительные 

средства русского 

языка и их 

использование в речи 

5 

  Сложное 

предложение 

8 ч. Сложное 

предложение. 

Смысловое, 

структурное и 

интонационное 

3 Опознают и правильно интонируют сложные предложения с разными 

смысловыми отношениями между их частями. Разграничивают и 

сопоставляют разные виды сложных предложений (бессоюзные, 

сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные), определяют (находят) 

средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 



  

единство частей 

сложного 

предложения.  

Группируют сложные предложения по заданным признакам. Понимают 

смысловые отношения между частями сложносочинѐнного 

предложения, определяют средства их выражения, составляют схемы 

сложносочинѐнных предложений. Осваивают содержание изучаемых 

пунктуационных правил и алгоритмы их использования. Соблюдают 

основные пунктуационные нормы в письменной речи. Моделируют 

сложносочинѐнные предложения по заданным схемам и употребляют 

их в речи. Проводят речеведческий анализ текста. Создают сочинения 

на заданную тему. Передают содержание текста подробно и сжато. 

Пишут сочинения. Овладевают фоновыми знаниями, имеющими 

значение для общекультурного развития. *Решают лингвистические 

задачи. 

 

  

  Основные средства 

синтаксической 

связи между частями 

сложного 

предложения: 

интонация, союзы, 

самостоятельные 

части речи (союзные 

слова). 

3 

  Бессоюзные и 

союзные 

(сложносочинѐнные и 

сложноподчинѐнные) 

предложения. 

 

2 

  

Сложносочинѐнное 

предложение 

7 ч. Сложносочинѐнное 

предложение, его 

строение.  

1   Понимают смысловые отношения между частями 

сложносочинѐнного предложения, определяют средства их выражения, 

составляют схемы сложносочинѐнных предложений. Моделируют 

сложносочинѐнные предложения по заданным схемам, заменяют 

сложносочинѐнные предложения синонимическими 

сложноподчинѐнными и употребляют их в речи. Анализируют и 

характеризуют синтаксическую структуру сложносочинѐнных 

предложений, смысловые отношения между частями 

сложносочинѐнных предложений. Оценивают правильность 

построения сложносочинѐнных предложений, исправляют нарушения 

синтаксических норм построения сложносочинѐнных предложений. 

Осваивают содержание изучаемых пунктуационных правил и 

алгоритмы их использования. Соблюдают основные пунктуационные 

  Средства связи 

частей 

сложносочинѐнного 

предложения. 

1 

  Смысловые 

отношения между 

частями 

1 



  

сложносочинѐнного 

предложения. 

нормы в письменной речи. Наблюдают за особенностями 

использования сложносочинѐнных предложений в текстах разных 

стилей и жанров, в художественном тексте. Проводят речеведческий 

анализ текста. Создают сочинения на заданную тему. Передают 

содержание текста подробно и сжато. Пишут сочинение по данному 

началу. *Овладевают фоновыми знаниями, важными для 

общекультурного развития. *Решают лингвистические задачи. 

  

  Виды 

сложносочинѐнных 

предложений. 

2 

  Интонационные 

особенности 

сложносочинѐнных 

предложений с 

разными типами 

смысловых 

отношений между 

частями. 

1 

  Знаки препинания в 

сложносочинѐнных 

предложениях. 

1 

Сложноподчинѐнное 

предложение 

33 ч. Сложноподчинѐнное 

предложение, его 

строение.  

1 Определяют (находят) главную и придаточную часть 

сложноподчинѐнного предложения. Понимают смысловые отношения 

между частями сложноподчинѐнного предложения, определяют 

средства их выражения, составляют схемы сложноподчинѐнных 

предложений с одной и несколькими придаточными частями. 

Разграничивают союзы и союзные слова. Распознают и 

разграничивают виды сложноподчинѐнных предложений с 

придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (времени; места; причины; образа действия, меры 

и степени, сравнительной, условия, уступки, следствия, цели). 

Моделируют по заданным схемам и употребляют в речи 

сложноподчинѐнные предложения разных видов, используют 

синтаксические синонимы сложноподчинѐнных предложений. 

  Главная и 

придаточная части 

сложноподчинѐнного 

предложения. 

2 

  Средства связи 

частей 

сложноподчинѐнного 

2 



  

предложения: 

интонация, 

подчинительные 

союзы, союзные 

слова, указательные 

слова. 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру 

сложноподчинѐнных предложений с одной и несколькими 

придаточными частями, смысловые отношения между частями 

сложноподчинѐнного предложения. Оценивают правильность 

построения сложноподчинѐнных предложений разных видов, 

исправляют нарушения построения сложноподчинѐнных предложений. 

Наблюдают за особенностями использования сложноподчинѐнных 

предложений в текстах разных стилей и жанров. Осваивают 

содержание изучаемых пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования. Соблюдают основные пунктуационные нормы в 

письменной речи. Проводят речеведческий анализ текста. Создают 

сочинения на заданную тему. Передают содержание текста подробно и 

сжато, пишут сочинение. Овладевают фоновыми знаниями, важными 

для общекультурного развития. *Решают лингвистические задачи.  

 

  Отличия 

подчинительных 

союзов и союзных 

слов. 

3 

  Виды 

сложноподчинѐнных 

предложений по 

характеру 

смысловых 

отношений между 

главной и 

придаточной 

частями, структуре, 

синтаксическим 

средствам связи. 

 

5 

  Сложноподчинѐнные 

предложения с 

придаточной частью 

определительной, 

изъяснительной и 

обстоятельственной 

(времени, места, 

5 



  

причины, образа 

действия, меры и 

степени, 

сравнительной, 

условия, уступки, 

следствия, цели). 

  Различные формы 

выражения значения 

сравнения в русском 

языке. 

 

3 

  Сложноподчинѐнные 

предложения с 

несколькими 

придаточными. 

4 

  Однородное и 

последовательное 

подчинение 

придаточных частей. 

4 

  Знаки препинания в 

сложноподчинѐнных 

предложениях. 

4 

Бессоюзное сложное 

предложение 

9 ч. Бессоюзное 

сложное 

предложение. 

Смысловые 

отношения между 

частями бессоюзного 

9 Определяют смысловые отношения между частями сложных 

бессоюзных предложений разных видов (со значением 

перечисления; причины, пояснения, дополнения; времени, 

условия, следствия, сравнения; противопоставления и 

неожиданного присоединения, быстрой смены событий) и 

выражают их с помощью интонации. Моделируют и употребляют 

в речи сложные бессоюзные предложения с разными смысловыми 



  

сложного 

предложения, 

интонационное и 

пунктуационное 

выражение этих 

отношений  

 

отношениями между частями, используют синтаксические 

синонимы сложных бессоюзных предложений. Анализируют и 

характеризуют синтаксическую структуру сложных бессоюзных 

предложений, смысловые отношения между частями сложных 

бессоюзных предложений разных видов. Наблюдают за 

особенностями употребления бессоюзных сложных предложений 

в текстах разных стилей и жанров. Осваивают содержание 

изучаемых пунктуационных правил и алгоритмы их 

использования. Соблюдают основные пунктуационные нормы в 

письменной речи. Проводят речеведческий анализ текста. Создают 

сочинения на заданную тему. Передают содержание текста 

подробно и сжато. *Овладевают фоновыми знаниями, важными 

для общекультурного развития. *Решают лингвистические задачи . 

  Сложное 

предложение с 

разными видами 

связи 

10 ч. Сложное 

предложение с 

разными видами 

союзной и 

бессоюзной связи.  

2 Опознают сложные предложения с разными видами союзной и 

бессоюзной связи, строят их схемы. Определяют смысловые 

отношения между частями сложного предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. Моделируют по заданным 

схемам и употребляют в речи сложные предложения с разными 

видами союзной и бессоюзной связи. Осваивают содержание 

изучаемых пунктуационных правил и алгоритмы их использования. 

Соблюдают основные пунктуационные нормы в письменной речи. 

Анализируют и характеризуют синтаксическую структуру сложных 

предложений с разными видами союзной и бессоюзной связи, 

смысловые отношения между частями сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. Наблюдают за 

использованием в художественных текстах сложных предложений с 

разными видами связи. Проводят речеведческий анализ текста. 

Создают сочинения на заданную тему. Передают содержание текста 

подробно и сжато. Овладевают фоновыми знаниями, важными для 

общекультурного развития. *Решают лингвистические задачи  

 

  Типы сложных 

предложений с 

разными видами 

связи: сочинением и 

подчинением; 

сочинением и 

бессоюзием; 

сочинением, 

подчинением и 

бессоюзием; 

подчинением и 

бессоюзием. 

 

6 



  

 

 

  

 

 

 

  

  Знаки препинания 

в сложном 

предложении. 

 

2 

Повторение  

 

10 ч.    



  

           
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


