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УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ «Школа №96 

Эврика-Развитие» 

_______________З.А. Гринько 

Приказ от 01.09.2020 № 912-ОД 

 

 

Рабочая программа 

по русскому языку для 5-9-х классов 

(срок освоения – 5 лет) 

 

I. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом, 

который предусматривает реализацию программы в 5-9-х классах: 5 часов  

в неделю в 5-х классах, 6 часов – в 6-х классах, 4 часа – в 7-х классах,  

по 3 часа в неделю в 8-9-х классах. Количество учебных часов определяется 

на основе учебного плана и календарного учебного графика. Общий объем 

часов за 5 лет в среднем составляет 732 часа. 

Структура Рабочей программы соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и Положению  

о рабочей программе учебных предметов, курсов МАОУ «Школа №96 

Эврика-Развитие»: 

1. Пояснительная записка; 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

3. Содержание учебного предмета; 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых 

на освоение каждой темы. 

Рабочая программа разработана на основе: 

 Примерной программы по русскому языку в Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования, 

размещенной на государственном реестре в сети Интернет – 

fgosreestr.ru; 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ «Школа №96 Эврика-Развитие»; 

 учебников из федерального перечня, определенного приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»: 

«Русский язык 5 класс (в 2-х частях)». Ладыженская Т.А.,  

Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. «Издательство «Просвещение»; 
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«Русский язык 6 класс (в 2-х частях)», Баранов М.Т.,  

Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. «Издательство 

«Просвещение»; 

«Русский язык 7 класс (в 2-х частях)», Баранов М.Т.,  

Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. «Издательство 

«Просвещение»; 

«Русский язык 8 класс», Бархударов С.Г., Крючков С.Е.,  

Максимов Л.Ю. и др. «Издательство «Просвещение»; 

«Русский язык 9 класс», Бархударов С.Г., Крючков С.Е.,  

Максимов Л.Ю. и др. «Издательство «Просвещение». 

 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

(промежуточная аттестация) 

 
5 класс 

 применять знания о различиях между языком и речью, устной и письменной 

речью, диалогом и монологом, знание особенностей видов речи (говорения, слушания, 

чтения, письма) для решения практикоориентированных учебных задач и в 

повседневной жизни; 

 распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-

смысловые части (абзацы); 

 распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); 

применять эти знания при создании собственного текста (устного и письменного); 

 владеть различными видами аудирования (выборочным, детальным)  научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 

менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; 

формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато 

передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного 

изложения объем исходного текста не менее 100 слов; для сжатого изложения – не 

менее 110 слов); 

 анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам 

(наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 

относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи (повествование); использовать знание основных признаков 

текста и особенностей функционально-смыслового типа речи в практике его создания; 

распознавать тексты различных функциональных разновидностей; 

 составлять простой план прочитанного научно-учебного, художественного и 

научно-популярного текста с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 

100 слов; 

 создавать устные монологические высказывания объемом не менее 5 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы (монолог-повествование); 
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 участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы 

на основе жизненных наблюдений объемом не менее 3 реплик; 

 создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на сюжетную картину (в 

том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и более предложений; классные сочинения 

объемом не менее 70 слов); 

 восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец; 

 соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь 

использовать речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности; 

 характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, 

характеризовать систему звуков; 

 проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и 

графике, орфоэпии в практике произношения и правописания слов; 

 оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные 

орфограммы при проведении орфографического анализа слова; распознавать изученные 

орфограммы; применять знания по орфографии в практике правописания  (в том числе, 

применять знание о правописании разделительных ъ и ь; ы – и после ц); 

 использовать основные способы толкования лексического значения слова 

(подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); определять значение 

слова по контексту; пользоваться толковым словарем; 

 распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значение слова, распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать 

многозначные слова и омонимы; характеризовать тематические группы слов: родовые и 

видовые понятия; 

 проводить лексический анализ слова; 

 уметь пользоваться разными видами лексических словарей; 

 характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; 

 распознавать виды морфем в слове; находить чередование звуков в морфемах 

(в том числе чередование гласных с нулем звука); 

 проводить морфемный анализ слова; применять знания по морфемике при 

выполнении различных видов языкового анализа и в практике правописания, 

неизменяемых на письме приставок и приставок на з (с); ы – и после приставок; корней 

с безударными проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), чередующимися 

гласными; корней с проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), 

непроизносимыми согласными; ё – о после шипящих в корне слова; 

 уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи; 

 применять знания о части речи как лексико-грамматическом разряде слов, о 

грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения 

практикоориентированных учебных задач (распознавать имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы); 

 определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени существительного, объяснять его роль в речи; 

определять лексико-грамматические разряды имен существительных; различать типы 

склонения имен существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные; характеризовать синтаксическую роль имени существительного;  

 соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных, 

постановки в них ударения (в рамках изученного), правописания имен существительных 

(безударных окончаний, о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, 
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суффиксов –чик – (-щик-); –ек- – -ик, корней с чередованием о//а: -лаг- – -лож-; -раст- – 

-ращ- – -рос-; -гор- – -гар-, -зор- – -зар-; употребления/неупотребления ь на конце имен 

существительных после шипящих; слитное и раздельное написание не с именами 

существительными, правописание собственных имен существительных); 

 определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного, объяснять его роль в речи; различать 

полную и краткую форму имён прилагательных; соблюдать нормы словоизменения 

имен прилагательных, произношения, постановки в них ударения (в рамках 

изученного), правописания имен прилагательных (безударных окончаний, о – е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, кратких форм имен прилагательных с основой 

на шипящие; слитное и раздельное написание не с именами прилагательными); 

 определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола, объяснять его роль в словосочетании и предложении, 

а также – в речи; различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные; называть грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) 

глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого 

времени) глагола; определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы; соблюдать 

нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного), правописания глаголов (корней с чередованием е//и; использования ь как 

показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 

числа после шипящих; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; 

личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами); 

 проводить морфологический анализ имен существительных, имен 

прилагательных, частичный морфологический анализ глаголов; 

 применять знания по морфологии при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 

 распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); выделять 

словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова, называть средства 

связи слов в словосочетании; различать виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; простые неосложненные предложения; предложения, 

осложненные однородными членами, обращением; сложные предложения; предложения 

с прямой речью; характеризовать интонацию предложения; определять главные 

(грамматическую основу) и второстепенные члены предложения; различать 

распространенные и нераспространенные предложения, простые и сложные; находить 

однородные члены предложения и обобщающие слова при них; находить предложения с 

обращением, с прямой речью; 

 соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между 

подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в 

предложениях с прямой речью; в сложном предложении; оформлять на письме диалог; 

 проводить синтаксический анализ словосочетания и простого предложения; 

проводить пунктуационный анализ простого осложненного и сложного предложений; 

 применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных 

видов языкового анализа и в речевой практике; 

 соблюдать на письме нормы современного русского литературного (в том 

числе во время списывания текста объемом 90–100 слов; словарного диктанта объемом 

15–20 слов; диктанта на основе связного текста объемом 90–100 слов, содержащего не 

более 12 орфограмм,  2−3 пунктограмм и не более 5 слов с непроверяемыми 

написаниями). 
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6 класс 

 понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 

менее 180 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста, 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в 

устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме (для подробного изложения объем исходного текста не менее 160 

слов; для сжатого изложения – не менее 165 слов); выделять главную и второстепенную 

информацию в прослушанном и прочитанном тексте; представлять содержание научно-

учебного текста в виде таблицы, схемы; 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 

110 слов; 

 создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

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

повествование); выступать с сообщением на лингвистические темы; 

 владеть различными видами диалога: побуждение к действию, обмен 

мнениями (объем не менее 4 реплик); 

 распознавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание); характеризовать особенности описания как типа речи; 

особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; называть 

требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать 

тексты разных стилей и жанров (рассказ, беседа; заявление, расписка; словарная статья, 

научное сообщение); применять эти знания при выполнении различных видов анализа и 

в речевой практике;  

 создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 

опорой на картину, произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объемом 5 и более предложений; классные сочинения объемом не менее 100 слов с 

учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); устно и письменно описывать 

внешность человека, помещение, природу, местность, действие;  

 оформлять деловые бумаги (заявление, расписка);  

 редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка; 

 проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и 

графике в практике произношения и правописания слов; 

 распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слова; применять знания по орфографии в практике правописания; 

 различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к активному 

или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова, различать историзмы и 

архаизмы; различать слова с точки зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные, диалектизмы, профессионализмы; определять стилистическую 

окраску слова; осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой 

ситуацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; 



6 

 

 распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять или находить их 

значение; определять речевую ситуацию употребления фразеологизма; 

 распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; 

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

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари; 

 распознавать виды морфем в слове (формообразующие и 

словообразовательные); 

 выделять производящую основу, определять способы словообразования 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение, переход из одной части речи в другую); проводить морфемный и 

словообразовательный анализы слова; применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении различных видов языкового анализа и в практике 

правописания сложных и сложносокращенных слов; 

 характеризовать особенности словообразования имен существительных; 

соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имен существительных; 

 характеризовать особенности словообразования имен прилагательных; 

соблюдать нормы произношения имен прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного); различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имен прилагательных; соблюдать 

нормы правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имен 

прилагательных, сложных имен прилагательных; 

 определять общее грамматическое значение имени числительного; различать 

разряды имен числительных по значению, по строению; уметь склонять имена 

числительные, характеризовать особенности их склонения, словообразования, 

синтаксических функций, роли в речи, употребления в научных текстах, деловой речи; 

правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы 

правописания имен числительных, в том числе ь в именах числительных, написание 

двойных согласных, написание числительных (слитное, раздельное, через дефис); 

правописание окончаний числительных; 

 определять общее грамматическое значение местоимения; различать разряды 

местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения; 

словообразования, синтаксических функций,  роли в речи; правильно употреблять 

местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе 

местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста 

(устранение двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания 

местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания местоимений; 

 соблюдать нормы правописания корня с чередованием а//о –кос-−-кас-, 

гласных в приставках пре- и при-, слитного и дефисного написания пол- и полу- со 

словами; 

 распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; 

определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и 

повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать 

личные глаголы в безличном значении; соблюдать нормы правописания ь знака в 

формах глагола повелительного наклонения; 

 распознавать имена числительные, местоимения; 

 проводить морфологический анализ имен числительных, местоимений, 

глаголов; 

 применять знания по морфологии при выполнении различных видов 
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языкового анализа и в речевой практике; 

 проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации 

при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

 проводить анализ текста; определять средства связи предложений в тексте, в 

том числе с использованием притяжательных и указательных местоимений, видо-

временной соотнесенности глагольных форм; 

 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 100-110 слов; 

словарного диктанта объемом 20–25 слов; диктанта на основе связного текста объемом 

100–110 слов, содержащего не более 16 орфограмм, 3–4 пунктограмм и не более 7 слов 

с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила 

речевого этикета. 

7 класс 

 использовать грамматические словари и справочники в речевой практике;  

 понимать текст как речевое произведение, выявлять его структуру, 

особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: 

фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические, различать понятия 

«разговорный язык», «функциональные стили речи» (научный, публицистический, 

официально-деловой), «язык художественной литературы»;  

 характеризовать особенности публицистического стиля речи (в том числе 

сферу употребления, функции), употребление языковых средств выразительности в 

текстах публицистического стиля нормы его построения, особенности жанров 

(репортаж, заметка);  

 владеть различными видами аудирования (выборочным, детальным) 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

 понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических 

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

размышление) объемом не менее 230 слов: устно и письменно формулировать тему и 

главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, 

сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных публицистических текстов (для подробного изложения 

объем исходного текста не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения –  не 

менее 200 слов);  

 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 

прослушанном и прочитанном тексте; передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика, представлять содержание текста в виде таблицы, схемы; 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 

120 слов; 

 создавать устные монологические высказывания объемом 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 (в рамках изученного) темы  и темы 

на основе жизненных наблюдений объемом не менее 5 реплик (диалог – запрос 

информации, диалог – сообщение информации); 

 распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи  
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(повествование, описание, рассуждение); понимать структурные особенности текста-

рассуждения;  

 анализировать тексты разных стилей и жанров (интервью, репортаж, заметка); 

применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении различных 

видов анализа и в речевой практике; 

 создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объемом 6 и более предложений; классные сочинения объемом не менее 150 слов с 

учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

 создавать тексты в жанре научного сообщения, в публицистических жанрах 

(интервью, репортаж, заметка); оформлять деловые бумаги (инструкция); 

 анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; 

использовать способы информационной переработки прочитанного или прослушанного 

текста, виды и приемы чтения в практике осмысления и создания собственного текста; 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания 

и формы; 

 распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слова; применять знания по орфографии в практике правописания;  

 использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

различных видов языкового анализа и в практике правописания; 

 объяснять значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, 

крылатых слов (на основе изученного); 

 распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; 

 характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, 

происхождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; проводить 

лексический анализ слова; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении 

различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

 распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и 

грамматическую омонимию; понимать особенности употребления омонимов в речи; 

 характеризовать причастия как форму глагола, выделять признаки глагола и 

имени прилагательного в причастии; различать причастия настоящего и прошедшего 

времени, действительные и страдательные причастия,  полные и краткие формы 

страдательных причастий; склонять причастия; выделять причастный оборот, правильно 

ставить знаки препинания в предложениях с причастным оборотом, объяснять роль 

причастия в предложении; понимать особенности постановки ударения в некоторых 

формах причастий; правильно употреблять в речи однокоренные слова типа «висящий 

– висячий», «горящий – горячий», причастия с суффиксом –ся; правильно 

согласовывать причастия в словосочетаниях типа прич. + сущ.; соблюдать нормы 

правописания причастий (падежные окончания, гласные в суффиксах причастий, н и нн 

в суффиксах причастий и отглагольных имен прилагательных; слитное и раздельное 

написание не с причастиями); 

 определять общее грамматическое значение наречий; различать разряды 

наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их 

синтаксических свойств, роли в речи; соблюдать нормы образования степеней 

сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них ударения, правописания 

наречий (слитное, дефисное, раздельное написание; слитное или раздельное написание 

не с наречиями; н и нн в наречиях на -о и -е; правописание суффиксов наречий; 

употребление ь на конце наречий после шипящих; правописание о – е после шипящих в 
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суффиксах наречий, е и и в приставках не- и ни- наречий); 

 определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов 

категории состояния, характеризовать их синтаксическую роль и роль в речи; 

 характеризовать деепричастия как форму глагола, выделять признаки глагола 

и наречия в деепричастии; различать деепричастия совершенного и несовершенного 

вида; распознавать деепричастный оборот, правильно ставить знаки препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом, объяснять роль деепричастия в 

предложении; правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами; понимать особенности постановки ударения в некоторых 

формах деепричастий; соблюдать нормы правописания деепричастий (гласные в 

суффиксах деепричастий, слитное и раздельное написание не с деепричастиями); 

 давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия 

от самостоятельных частей речи; 

 характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и 

непроизводные предлоги, простые и составные предлоги; соблюдать нормы 

употребления имен существительных и местоимений с предлогами, правописания 

производных предлогов; 

 характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по 

значению, по строению; объяснять роль союза в тексте, в том числе как средства связи 

однородных членов предложения и частей сложного предложения; употреблять союзы в 

речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать 

нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных 

предложениях; знаков препинания в предложениях с союзом и; 

 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, степеней сравнения имени 

прилагательного, наречия; понимать интонационные особенности предложений с 

частицами; употреблять частицы в предложении и тексте в соответствии с их значением 

и стилистической окраской; соблюдать нормы правописания частиц не и ни, 

формообразующих частиц; 

 характеризовать междометия как часть речи, различать группы междометий 

по значению; объяснять роль междометий в речи, особенности звукоподражательных 

слов и их употребление в разговорной речи, в художественной литературе; соблюдать 

пунктуационные нормы оформления междометий в предложении; 

 распознавать причастия, наречия, слова категории состояния, деепричастия, 

предлоги, союзы, частицы, междометия, звукоподражательные слова в речи; проводить 

их морфологический анализ; применять знания по морфологии при выполнении 

различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

 распознавать морфологические средства выражения подлежащего, сказуемого, 

второстепенных членов предложений (на основе изученного); проводить 

синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в 

речевой практике; 

 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 110-120 слов; 

словарного диктанта объемом 25–30 слов; диктанта на основе связного текста объемом 

110–120 слов, содержащего не более 20 орфограмм, 4–5 пунктограмм и не более 7 слов 

с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила 

речевого этикета.  
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8 класс 

 владеть различными видами аудирования и чтения; понимать содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом 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 

объем исходного текста не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения –  не 

менее 260 слов); 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 

140 слов; 

 создавать устные монологические высказывания объемом 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 (в рамках изученного) темы и темы 

на основе жизненных наблюдений объемом не менее  6 реплик; 

 создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объемом 7 и более предложений; классные сочинения объемом не менее 200 слов с 

учетом  стиля и жанра сочинения, характера темы); 

 характеризовать особенности жанров официально-делового стиля речи 

(заявление, объяснительная записка, автобиография, характеристика), создавать тексты 

публицистических жанров; оформлять деловые бумаги;  

 характеризовать особенности официально-делового стиля речи и научного 

стиля речи, основные жанры научного стиля речи (реферат, доклад на научную тему), 

выявлять сочетание различных стилей в тексте, средства связи предложений в тексте; 

 использовать знание основных признаков текста и особенностей 

функционально-смысловых типов речи в практике его создания; 

 распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; 

анализировать тексты разных стилей и жанров; применять эти знания при выполнении 

различных видов анализа и в речевой практике; 

 распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ 

слова; применять знания по орфографии в практике правописания; 

 распознавать основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова: именные, глагольные, наречные; распознавать типы подчинительной 

связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять 

грамматическую синонимию словосочетаний; понимать лексическую сочетаемость слов 

в словосочетании, применять нормы построения словосочетаний;  

 характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания, 

применять основные правила пунктуации в русском языке; 

 распознавать простые неосложненные предложения, в том числе предложения 

с неоднородными определениями; простые предложения, осложненные однородными 

членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

осложненные обособленными членами, обращением, вводными словами и 

предложениями,  вставными конструкциями, междометиями; применять нормы 
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построения простого предложения, использования инверсии;  

 характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи 

(союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; 

находить обобщающие слова при однородных членах; применять нормы согласования 

однородных подлежащих со сказуемым, однородных сказуемых с подлежащим, нормы 

построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не 

только – но и, как – так и; нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и...и, 

или...или, либo...либo, ни...ни, тo...тo); нормы постановки знаков препинания в 

предложениях с обобщающими словами при однородных членах; понимать особенности 

употребления в речи разных типов сочетания однородных членов;  

 различать виды обособленных членов предложения, применять нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений, 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций); применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом; 

 характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами да, нет; 

 различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения 

и вставные конструкции; применять нормы построения предложений с вводными 

словами и предложениями, вставными конструкциями, обращениями 

(распространенными и нераспространенными), междометиями, а также нормы 

обособления вводных слов, предложений и вставных конструкций, обращений и 

междометий; 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; 

 распознавать сложные предложения; конструкции с чужой речью; 

 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;  

 распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать 

способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения; 

применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращенными словами, словами большинство – 

меньшинство, количественными сочетаниями; применять нормы постановки тире 

между подлежащим и сказуемым; распознавать односоставные предложения, их 

грамматические признаки, морфологические средства выражения подлежащего, 

сказуемого; различать виды односоставных предложений (назывное предложение, 

определенно-личное предложение, неопределенно-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; 

 применять нормы постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложениях с союзом и; 

 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 
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предложения); различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения; прямые и 

косвенные дополнения, виды обстоятельств); 

 проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 

 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 120−140 слов; 

словарного диктанта объемом 30–35  слов; диктанта на основе связного текста объемом 

120–140 слов, содержащего не более 24 орфограмм, 10 пунктограмм и не более 10 слов 

с непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования мимики и 

жестов в разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм речевого 

этикета; соблюдать в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. 

9 класс 

 понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объемом не менее 330 слов; подробно и сжато 

передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 

объем исходного текста не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не 

менее 300 слов). 

 извлекать информацию из различных источников, свободно пользоваться 

лингвистическими словарями, справочной литературой; осуществлять 

информационную обработку текстов (создавать тезисы, конспект, писать реферат, 

рецензию); использовать при создании собственного текста разные функционально-

смысловые типы речи, понимать закономерности их сочетания, в том числе сочетание 

элементов разных стилей речи в художественном произведении; использовать нормы 

построения текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам 

речи, стилям речи, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата; 

понимать особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, стилям речи; 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 

150 слов; 

 создавать устные монологические высказывания объемом не менее  10 

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 и публичной речью; 

 владеть различными видами диалога;  

 создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-

миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 6–7 предложений 

сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную 

мысль); классные сочинения объемом не менее 250 слов с учетом стиля и жанра 

сочинения, характера темы); составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат; 

 распознавать тропы (метафора, олицетворение, эпитет, гипербола,  сравнение); 

 распознавать виды сложносочиненных предложений; характеризовать  

сложносочиненное предложение, его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения; выявлять основные средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения; выявлять смысловые 

отношения между частями сложносочиненного предложения, интонационные 
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особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями; понимать особенности употребления сложносочиненных 

предложений в речи; выделять основные нормы построения сложносочиненного 

предложения; выявлять грамматическую синонимию сложносочиненных предложений 

и простых предложений с однородными членами; применять нормы постановки знаков 

препинания в сложных предложениях (обобщение); 

 распознавать сложноподчиненные предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчиненного 

предложения, различать подчинительные союзы и союзные слова; различать виды 

сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной 

и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять 

особенности их строения; выявлять сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными, сложноподчиненные предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, 

образа действия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); выявлять 

однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей; 

выявлять грамматическую синонимию сложноподчиненных предложений и простых 

предложений с обособленными членами; понимать основные нормы построения 

сложноподчиненного предложения, особенности употребления сложноподчиненных 

предложений в речи; применять нормы постановки знаков препинания в 

сложноподчиненных предложениях;  

 распознавать предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные); характеризовать смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений; понимать основные грамматические 

нормы построения бессоюзного сложного предложения, особенности употребления 

бессоюзных сложных предложений в речи; выявлять грамматическую синонимию 

бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений; применять 

нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях; 

 распознавать типы сложных предложений с разными видами связи; понимать 

основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи; 

употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи; применять нормы 

постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи;  

 распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с 

прямой и косвенной речью; уметь цитировать и применять разные способы включения 

цитат в высказывание; применять нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью; применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

косвенной речью, с прямой речью, при цитировании;  

 проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 

 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 140−160 слов; 

словарного диктанта объемом 35–40 слов; диктанта на основе связного текста объемом 

140−160 слов, содержащего не более 24 орфограмм, 15 пунктограмм и не более 10 слов 

с непроверяемыми написаниями). 

 

 

Планируемые результаты освоения программы выпускниками 
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(итоговые результаты) 

 
Речь и речевое общение  

Выпускник научится:  

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выступать перед аудиторией с небольшим докладом; публично представлять 

проект, реферат; публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать еѐ, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудач и объяснять их.  

 

Речевая деятельность  

Аудирование  

Выпускник научится:  

• различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); передавать содержание 

аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в устной форме;  

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

основную мысль, логику изложения учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и 

дополнительную информацию, комментировать ее в устной форме;  

• передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-

делового, художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического 

изложения (подробного, выборочного, сжатого).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать явную и скрытую (подтекстовую) информацию публицистического 

текста (в том числе в СМИ), анализировать и комментировать еѐ в устной форме.  

 

Чтение  

Выпускник научится:  

• понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), 

художественных текстов и воспроизводить их в устной форме в соответствии с ситуацией 

общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме);  

• использовать практические умения ознакомительного, изучающего, 

просмотрового способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей;  

• передавать схематически представленную информацию в виде связного текста;  

• использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета;  
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• отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной 

коммуникативной задачей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• понимать, анализировать, оценивать явную и скрытую (подтекстовую) 

информацию в прочитанных текстах разной функционально-стилевой и жанровой 

принадлежности; 

• извлекать информацию по заданной проблеме (включая противоположные точки 

зрения на ее решение) из различных источников (учебно-научных текстов, текстов СМИ, 

в том числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях, официально-деловых текстов), высказывать собственную точку зрения на 

решение проблемы.  

 

Говорение  

Выпускник научится:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе 

оценочного характера) на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, связанные с 

содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой 

доклад в ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, 

участие в беседе, споре);  

• обсуждать и четко формулировать цели, план совместной групповой учебной 

деятельности, распределение частей работы;  

• извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал 

на определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных условий 

общения;  

• соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного языка; 

стилистически корректно использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать устные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения;  

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

• участвовать в дискуссии на учебно-научные темы, соблюдая нормы учебно-

научного общения;  

• анализировать и оценивать речевые высказывания с точки зрения их успешности 

в достижении прогнозируемого результата.  

 

Письмо  

Выпускник научится:  

• создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учѐтом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на 

социально-культурные, нравственно-этические, бытовые и учебные темы, рассказ о 

событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление);  

• излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана;  

• соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 
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стилистически корректно использовать лексику и фразеологию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• писать рецензии, рефераты;  

• составлять аннотации, тезисы выступления, конспекты;  

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

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств.  

 

Текст  

Выпускник научится:  

• анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

точки зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к 

тексту как речевому произведению;  

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в 

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

• создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, 

жанров с учѐтом требований к построению связного текста.  

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме учебно-научные тексты (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект, участие в беседе, дискуссии), официально-деловые 

тексты (резюме, деловое письмо, объявление) с учѐтом внеязыковых требований, 

предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления в них языковых 

средств.  

 

Функциональные разновидности языка  

Выпускник научится:  

• владеть практическими умениями различать тексты разговорного характера, 

научные, публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне 

употребления лексических средств, типичных синтаксических конструкций);  

• различать и анализировать тексты разных жанров научного (учебно-научного), 

публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, 

доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, интервью, очерк как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи);  

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

речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 

репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как 

жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; 

тексты повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 

разные функционально-смысловые типы речи);  

• оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности;  

• исправлять речевые недостатки, редактировать текст;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать и анализировать тексты разговорного характера, научные, 

публицистические, официально-деловые, тексты художественной литературы с точки 
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зрения специфики использования в них лексических, морфологических, синтаксических 

средств;  

• создавать тексты различных функциональных стилей и жанров (аннотация, 

рецензия, реферат, тезисы, конспект как жанры учебно-научного стиля), участвовать в 

дискуссиях на учебно-научные темы; составлять резюме, деловое письмо, объявление в 

официально-деловом стиле; готовить выступление, информационную заметку, 

сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать участие в беседах, 

разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения; 

создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых 

требований, предъявляемых к ним, и в соответствии со спецификой употребления 

языковых средств;  

• анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, 

аргументации, языкового оформления, достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

• выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, 

развлекательной, убеждающей речью.  

 

Общие сведения о языке  

Выпускник научится:  

• характеризовать основные социальные функции русского языка в России и мире, 

место русского языка среди славянских языков, роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка;  

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия;  

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики.  

 

Фонетика и орфоэпия. Графика  

Выпускник научится:  

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского 

литературного языка;  

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и 

справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись);  

• выразительно читать прозаические и поэтические тексты;  

• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических 

словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах деятельности.  

 

Морфемика и словообразование  

Выпускник научится:  

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;  

• различать изученные способы словообразования;  

• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов;  

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнѐзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов;  

• опознавать основные выразительные средства словообразования в 

художественной речи и оценивать их;  

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных;  

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и 

лексического значения слова.  

 

Лексикология и фразеология  

Выпускник научится:  

• проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;  

• группировать слова по тематическим группам;  

• подбирать к словам синонимы, антонимы;  

• опознавать фразеологические обороты;  

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте;  

• опознавать основные виды тропов, построенных на переносном значении слова 

(метафора, эпитет, олицетворение);  

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, 

словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

• опознавать омонимы разных видов;  

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

выразительного словоупотребления;  

• опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности 

употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи;  

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа 

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

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

 

Морфология  

Выпускник научится:  

• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 

служебные части речи;  

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

речи;  

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка;  
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• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа;  

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения 

орфографических и пунктуационных задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства морфологии;  

• различать грамматические омонимы  

• опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в 

том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах 

деятельности.  

 

Синтаксис  

Выпускник научится:  

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их 

виды;  

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности;  

• употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка;  

• использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в 

собственной речевой практике;  

• применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 

различных видах анализа.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• анализировать синонимические средства синтаксиса;  

• опознавать основные выразительные средства синтаксиса в публицистической и 

художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

синтаксических конструкций в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

• анализировать особенности употребления синтаксических конструкций с точки 

зрения их функционально-стилистических качеств, требований выразительности речи.  

 

Правописание: орфография и пунктуация  

Выпускник научится:  

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в 

объѐме содержания курса);  

• объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме 

(с помощью графических символов);  

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и 

справочников; использовать еѐ в процессе письма.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• демонстрировать роль орфографии и пунктуации в передаче смысловой стороны 

речи• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических 

словарей и справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе 

письма.  

 

Язык и культура  
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Выпускник научится: 

• выявлять единицы языка с национально-культурным компонентом значения в 

произведениях устного народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах;  

• приводить примеры, которые доказывают, что изучение языка позволяет лучше 

узнать историю и культуру страны;  

• уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности 

и повседневной жизни.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• характеризовать на отдельных примерах взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа — носителя языка;  

• анализировать и сравнивать русский речевой этикет с речевым этикетом 

отдельных народов России и мира.  

 

III. Содержание учебного предмета 

5 класс 

Содержание курса, обеспечивающее формирование 

коммуникативной компетенции  

Речь и речевое общение  
Умение общаться - важная часть культуры человека. Речь и речевое 

общение. Речевая ситуация.  

Речь устная и письменная. Речь диалогическая и монологическая. 

Виды монолога (повествование, описание, рассуждение). 

Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос). 

Речевая деятельность 
Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: аудирование 

(слушание), говорение, чтение, письмо. Аудирование (слушание) и его виды 

(выборочное, ознакомительное). 

Чтение. Стратегии ознакомительного, изучающего, поискового способа 

чтения; приёмы работы с учебной книгой и словарём. Поиск информации в 

Интернете по указанным в учебнике ссылкам. 

Говорение. Сжатый, выборочный, развернутый пересказ прочитанного, 

прослушанного, увиденного в соответствии с условиями общения. 

Письмо. Подробное и сжатое изложение прочитанного или 

прослушанного текста, в том числе с использованием аудиоприложения  

к учебнику. Особенности написания официального и неофициального 

письма. 

Текст 
Текст как продукт речевой деятельности. Понятие текста, основные 

признаки текста. План текста (простой) как один из видов информационной 

переработки текста. Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Структура текста. Абзац как средство композиционно-стилистического 

членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: повествование (рассказ), 

описание (предмета), рассуждение, их основные особенности. 
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Лексические и грамматические средства связи предложений и частей 

текста. 

Функциональные разновидности языка 
Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 

функциональные стили язык художественной литературы. 

Сфера употребления разговорного языка, типичные ситуации речевого 

общения. Основные жанры: рассказ, беседа, спор. Личное письмо 

Сфера употребления научного стиля, типичные ситуации речевого 

общения. Жанры: выступление, сообщение 

Сфера употребления публицистического стиля, типичные ситуации 

речевого общения. Жанры: выступление, статья. 

Сфера употребления официально-делового стиля, типичные ситуации 

речевого общения. Жанры: объявление 

Изобразительные средства языка художественной литературы. 

Содержание курса, обеспечивающее формирование языковой  

и лингвистической компетенции 

Общие сведения о языке 
Русский язык — национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. 

Формы функционирования современного русского языка: 

общенародный русский языки литературный язык; диалекты, жаргон. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. 

Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики (общие 

сведения). Система русского литературного языка. Соотношение языка и 

речи. Выдающиеся отечественные лингвисты 

Фонетика, орфоэпия, графика   

Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. 

Смыслоразличительная 

функция звуков. Система гласных звуков русского языка; гласные 

ударные и безударные. Система согласных звуков русского языка. Согласные 

звонкие и глухие шипящие, сонорные Мягкие и твёрдые согласные. 

Согласные, образующие пары по звонкости/глухости, по мягкости/твёрдости. 

Шипящие согласные. Устройство речевого аппарата. Элементы 

фонетической транскрипции. 

Слог и ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Особенности 

ударения в русском языке (силовое и количественное, подвижное, 

разноместное). 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила литературного 

произношения и ударения. 

Трудные случаи ударения в словах и в формах слов (прилагательные). 

Допустимые варианты произношения и ударения. 
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Состав русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и буквы. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения[j'].Прописные и строчные буквы 

Морфемика и словообразование 
Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Словообразование и изменение форм слов. 

Основа слова. Окончание как формообразующая морфема. Приставка, 

суффикс как словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. 

Чередование звуков в морфемах. 

Словообразование как раздел лингвистики. Словообразовательная 

пара. Основные способы образования слов. Образование слов с помощью 

морфем (приставочный, суффиксальный способы, сложение).  

Лексикология и фразеология   

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое и грамматическое значения слова. Однозначные  

и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное 

значение слов как основа метафоры, метонимии в текстах разных стилей. 

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка. 

Лексические омонимы, их отличия от многозначных слов. Синонимы. 

Смысловые и стилистические различия синонимов. Антонимы. Словари 

синонимов и антонимов русского языка. 

Понятие о фразеологизмах. 

Пословицы, поговорки. 

Русский родной язык  
Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.  

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. 

Национальная специфика слов с живой внутренней формой (черника, 

голубика, земляника, рыжик). 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения 

по их этимологии. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение  

их названий.  

Морфология   
Грамматика как раздел лингвистики. Морфология как раздел 

грамматики. Грамматическое значение слова и его отличие от лексического 

значения, отличие от лексического значения. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей 

речи в русском языке. 

Имя существительное 
Имя существительное как часть речи, его общекатегориальное 

значение, морфологические свойства, синтаксические функции. 

Нарицательные и собственные имена существительные; лексико-
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грамматические разряды нарицательных имен существительных.  

Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. Правило  

об одушевлённости/неодушевленности А.А. Зализняка. Род, число, падеж 

имени существительного. Имена существительные общего рода. Имена 

существительные, имеющие форму только единственного или только 

множественного числа. Типы склонений имен существительных, 

разносклоняемые имена существительные. Существительные, которые 

называют несклоняемыми. 

Синтаксис 
Синтаксис как раздел грамматики. 

Словосочетание как единица синтаксиса. Основные признаки 

словосочетания. 

Предложение как минимальное речевое высказывание. 

Виды предложений по цели высказывания: невопросительные 

(повествовательные, побудительные) и вопросительные. Их интонационные 

и смысловые особенности. 

Виды предложений по эмоциональной окраске: невосклицательные  

и восклицательные. Их интонационные и смысловые особенности. 

Грамматическая основа предложения. Предложения простые  

и сложные. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство. 

Предложения с однородными членами. Средства связи однородных 

членов предложения. 

Обращение, его функции. Интонация предложений с обращением. 

Вводные конструкции (слова, словосочетания) как средство выражения 

оценки высказывания, воздействия на собеседника.  

Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография как система правил правописания слов и их форм. 

Орфограмма и орфографическое правило. 

Пунктуация как система правил употребления знаков препинания  

в предложении. 

Орфографические правила, связанные с правописанием морфем. 

Правописание гласных и согласных в корнях слов. Правописание гласных  

и согласных в приставках. Правописание суффиксов в именах 

существительных и прилагательных, глаголах. Правописание окончаний  

в именах существительных, прилагательных; н и нн в прилагательных. 

Орфографические правила, связанные с употреблением ъ и ь. 

Правописание гласных после шипящих и Ц в именах существительных, 

прилагательных, глаголах. Орфографические правила, связанные со слитным 

и раздельным написанием слов. Слитное и раздельное написание не и ни со 

словами разных частей речи. 

Правописание некоторых предлогов, союзов. 



24 

 

Употребление строчной и прописной букв. 

Пунктуация как система правил употребления знаков препинания  

в предложении. Основные функции знаков препинания. Знаки препинания  

в конце предложения. Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков 

препинания в простом предложении (тире между подлежащим и сказуемым). 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами, обращением, 

вводными словами. 

Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков препинания  

в сложном предложении. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Оформление 

диалога на письме. 

Содержание курса, обеспечивающее формирование 

культуроведческой компетенции 

Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковая норма, ее функции. Основные нормы русского литературного 

языка: орфоэпические, лексические, грамматические, правописные. 

Варианты норм. Речевые ошибки. 

Лексическое богатство русского языка и культура речи 

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический 

словарь, толковый словарь, словарь орфографический словарь), их роль  

в овладении нормами современного русского литературного языка.  

Язык и культура 
Русский речевой этикет: этикетные ситуации приветствия, прощания, 

поздравления. Обращения в диалогах-побуждениях к действию.  

Отражение в языке культуры и истории народа. Единицы языка  

с национально-культурным компонентом в произведениях фольклора,  

в художественной литературе.  

Речевой этикет  
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы 

речевого этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. 

История этикетной формулы обращения в русском языке. 

 

6 класс 

Содержание курса, обеспечивающее формирование 

коммуникативной компетенции  

Речь и речевое общение  
Условия речевого общения. Виды монолога: повествование, описание, 

рассуждение. Диалог-расспрос, диалог —побуждение к действию. Сочетание 

разных видов диалога 

Речевая деятельность 
Основные особенности аудирования, говорения, чтения, письма как 

видов речевой деятельности. Выборочное, ознакомительное, детальное 



25 

 

аудирование. Приемы, повышающие эффективность слушания устной 

монологической речи. Стратегии изучающего, ознакомительного, 

просмотрового видов чтения. Культура чтения. Смысловое чтение текста. 

Основные особенности устного высказывания. Сжатый, выборочный, 

развѐрнутый пересказ прочитанного, прослушанного, увиденного  

в соответствии с условиями общения. Письмо. Основные особенности 

письменного высказывания. Подробное, сжатое, выборочное изложение 

прочитанного или прослушанного текста. Особенности написания 

аннотации, заявления. Приемы работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками.  

Поиск информации в Интернете по ключевым словам 

Текст 
Смысловая и композиционная цельность, связность текста. Тема, 

коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. 

Лексические, грамматические, смысловые средства связи предложений  

и частей текста. Основная и дополнительная информация текстов. План 

(сложный), аннотация.  

Описание как функционально-смысловой тип речи, его особенности 

(описания предмета, состояния, процесса); сочетание с другими 

функционально-смысловыми типами речи 

Функциональные разновидности языка  
Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для разговорного языка. Основные 

жанры разговорной речи: рассказ, беседа.  

Электронное письмо. Личный дневник в Интернете.  

Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для официально-делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: заявление, его особенности.  

Основные жанры научного стиля: аннотация, ее особенности.  

Основные жанры публицистического стиля: выступление,  

его особенности. 

Содержание курса, обеспечивающее формирование языковой  

и лингвистической компетенции 

Общие сведения о языке 
Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования 

современного русского языка: литературный язык, территориальные 

диалекты, городское просторечие, профессиональные разновидности, 

жаргон.  

Выдающиеся отечественные лингвисты 

Фонетика, орфоэпия, графика   
Изменение звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного 

звука в безударной позиции. Оглушение и озвончение согласных звуков. 
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Сильная и слабая фонетическая позиция. Чередования звуков. Слогораздел. 

Правила переноса  

Морфемика и словообразование 
Словообразование и изменение форм слов, формообразующие  

и словообразующие морфемы. Исходная (производящая) основа  

и словообразующая морфема. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. Основные 

способы образования слов. Образование слов с помощью морфем 

(приставочно-суффиксальный способ, нулевая суффиксация). Сложение как 

способ словообразования. Сложные слова. Соединительные гласные о, е.  

Род сложносокращённых слов, их согласование с глаголами 

прошедшего времени 

Лексикология и фразеология   

Лексикология. Слово как единица языка. Отличие слова от других 

языковых единиц.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления: 

общеупотребительные слова и диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы; особенности их употребления.  

Стилистическая окраска слова.  

Стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика.  

Стилистические пометы в толковых словарях русского языка.  

Фразеологизмы, их признаки и значение. Нейтральные и стилистически 

окрашенные фразеологизмы, сферы их употребления в речи 

Морфология   
Морфология как раздел грамматики (повторение). 

Глагол.  

Глагол как часть речи (повторение).  

Причастие.  
Причастие, его грамматические признаки. Признаки глагола и 

прилагательного в причастии. Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие формы 

страдательных причастий. Синтаксическая функция причастия.  

Деепричастие.  

Деепричастие, его грамматические признаки. Наречные и глагольные 

признаки деепричастия. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Синтаксическая функция деепричастия.  

Местоимение  
Местоимение как часть речи, его обще категориальное значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды местоимений 

по значению и грамматическим признакам. Склонение местоимений.  

Имя числительное. 
Имя числительное как часть речи, его обще категориальное значение, 

морфологические свойства, синтаксические функции. Разряды числительных 
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по значению и строению. Грамматические признаки количественных  

и порядковых числительных. Склонение числительных 

Правописание: орфография и пунктуация 
Орфография как система правил правописания слов и их форм.  

Правописание морфем. Правописание гласных и согласных в корнях 

изучаемых слов. Правописание гласных и согласных в приставках. 

Правописание гласных в суффиксах причастий, наречий. Правописание  

н и нн в суффиксах полных и кратких причастий, наречий.  

Орфографические правила, связанные со слитным, дефисными 

раздельным написанием слов. Слитное и раздельное написание  

не с причастиями, деепричастиями.  

Употребление строчной и прописной букв. Правила переноса.  

Пунктуация. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами и обособленными 

членами предложения.  

Выделение на письме причастных и деепричастных оборотов.  

Содержание курса, обеспечивающее формирование 

культуроведческой компетенции 

Культура речи 
Культура речи как раздел лингвистики. Выбор и организация языковых 

средств в соответствии со сферой, ситуацией и условиями речевого общения 

как необходимое условие достижения нормативности, эффективности, 

этичности речевого общения. Орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, правописные нормы употребления причастий, деепричастий, 

местоимений, числительных, наречий. Варианты норм.  

Нормативные словари современного русского языка (орфоэпический 

словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, 

орфографический словарь), их роль в овладении нормами современного 

русского литературного языка 

Язык и культура 
Взаимосвязь языка и культуры.  

Русский речевой этикет  

Речевой этикет 

Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного 

общения, лежащие в основе национального речевого этикета: 

сдержанность, вежливость, использование стандартных речевых формул в 

стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к собеседнику. 

Этика и речевой этикет.  

 

7 класс 

Содержание курса, обеспечивающее формирование 

коммуникативной компетенции  

Речь и речевое общение  
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Умение общаться — важная составляющая культуры человека. 

Успешность речевого общения как достижение прогнозируемого результата. 

Речь диалогическая и монологическая. Сочетание разных видов монолога.  

Диалог — обмен мнениями, диалог-расспрос. Приёмы эффективного 

слушания в ситуации диалога 

Речевая деятельность 
Выборочное, ознакомительное, детальное аудирование. Различные 

стратегии способов (видов) чтения. Смысловое чтение текстов. Разные виды 

пересказа, прочитанного и прослушанного в соответствии с условиями 

общения. Основные особенности письменного высказывания. 

Коммуникативные цели пишущего и их реализация в собственном 

высказывании в соответствии с темой, функциональным стилем, жанром. 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или 

прослушанного текста.  

Приёмы работы с учебной книгой научного и научно-популярного 

стиля. Культура работы с книгой и другими источниками информации 

Текст 
Способы развития темы в тексте. Виды связи предложений в тексте. 

Основные виды информационной переработки текста: план (простой, 

сложный, тезисный), конспект, аннотация. Особенности написания тезисов, 

конспекта.  

Повествование как функционально-смысловой тип речи, его 

особенности; сочетание с другими функционально-смысловыми типами речи 

Функциональные разновидности языка 
Спор как один из основных жанров разговорного языка, его 

особенности. Текстовый форум. Сфера употребления, типичные ситуации 

речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для 

научного стиля. Основные жанры научного стиля: отзыв, тезисы,  

их особенности. Жанры публицистического стиля: статья, ее особенности. 

Жанры официально-делового стиля: расписка, ее особенности.  

Изобразительные средства языка художественной литературы 

Содержание курса, обеспечивающее формирование языковой  

и лингвистической компетенции 

Общие сведения о языке 
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык  

в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка.  

Выдающиеся отечественные лингвисты 

Морфемика и словообразование 

Виды морфем. Чередование звуков в морфемах. Переход слова  

из одной части речи в другую как один из способов образования слов. 

Сращение сочетания слов в слово. Типичные способы образования слов 

разных частей речи.  
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Словообразовательные и морфемные словари русского языка 

Лексикология и фразеология   
Лексика русского языка с точки зрения ее активного и пассивного 

запаса. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины появления 

устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка.  

Этимологические словари. Фразеология. Различия между свободными 

сочетаниями слов и фразеологическими оборотами. Фразеологические 

словари.  

Основные выразительные средства лексики и фразеологии. 

Морфология 
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова  

и его отличие от лексического значения.  

Система частей речи в русском языке. Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке.  

Самостоятельные (знаменательные) и служебные части речи.  

Наречие.  
Наречие как часть речи, его общекатегориальное значение, 

морфологические признаки, синтаксические функции. Разряды наречий. 

Степени сравнения наречий, их образование. Вопрос о словах категории 

состояния в системе частей речи. Слова категории состояния; их значение, 

морфологические особенности и синтаксическая роль в предложении.  

Служебные части речи.  
Общая характеристика служебных частей речи; их отличия  

от самостоятельных частей речи.  

Предлог как часть речи. Производные и непроизводные предлоги. 

Простые и составные предлоги.  

Союз как часть речи. Союзы сочинительные и подчинительные,  

их разряды. Союзы простые и составные.  

Частица как часть речи. Разряды частиц по значению и употреблению. 

Междометие как особый разряд слов. Основные функции междометий. 

Семантические разряды междометий. Звукоподражательные слова.  

Переход одной части речи в другую (прилагательных  

в существительные, числительных в прилагательные и т. п.) 

Синтаксис 
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. Номинативная функция словосочетания  

и коммуникативная функция предложения. Виды и средства синтаксической 

связи.  

Словосочетание.  

Основные признаки словосочетания. Основные виды словосочетаний 

по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, 

наречные. Виды связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Нормы сочетания слов и их нарушения в речи.  
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Предложение.  

Предложение как минимальное речевое высказывание. Основные 

признаки предложения и его отличия от других языковых единиц. 

Интонация, еѐ функции. Основные элементы интонации: логическое 

ударение, пауза, мелодика, темп. Виды предложений по цели высказывания: 

невопросительные (повествовательные, побудительные) и вопросительные. 

Их интонационные и смысловые особенности. Виды предложений по 

эмоциональной окраске: невосклицательные и восклицательные.  

Их интонационные и смысловые особенности. 

Грамматическая основа предложения. Предложения простые  

и сложные, их структурные и смысловые различия.  

Простое двусоставное предложение. Синтаксическая структура 

простого предложения.  

Главные члены двусоставного предложения. Морфологические 

способы выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, 

составное глагольное, составное именное сказуемое, способы их выражения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Трудные случаи координации 

подлежащего и сказуемого.  

Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, 

несогласованное; приложение как разновидность определения), дополнение 

(прямое и косвенное), обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, 

причины, меры, условия). Способы выражения второстепенных членов 

предложения. Трудные случаи согласования определений с определяемым 

словом.  

Предложения распространённые и нераспространённые, полные  

и неполные 

Правописание: орфография и пунктуация 
Орфографические правила, связанные со слитным, дефисными 

раздельным написанием слов. Слитное и раздельное написание частиц не  

и ни со словами разных частей речи. Правописание предлогов, союзов, 

частиц. Пунктуация как система правил употребления знаков препинания  

в предложении. Правила пунктуации, связанные с постановкой знаков 

препинания в простом предложении: знаки законченности/незаконченности 

высказывания. Тире между подлежащим и сказуемым.  

Тире в неполном предложении 

Содержание курса, обеспечивающее формирование 

культуроведческой компетенции 

Культура речи 
Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, 

ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие 

достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения. 

Основные нормы русского литературного языка: орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, правописные.  
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Варианты норм. 

Язык и культура 
Отражение в языке культуры и истории народа; изменения, 

происходящие в современном языке. Пословицы и поговорки русского 

народа, народов России, мира. Современный городской фольклор.  

Современный русский речевой этикет в сопоставлении с этикетом 

прошлого 

Речевой этикет  
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость 

речи‚ средний темп речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ 

ровная интонация. Запрет на употребление грубых слов, выражений, фраз. 

Исключение категоричности в разговоре. Невербальный (несловесный) 

этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов. 

Замещающие и сопровождающие жесты. 

 

8 класс 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции  

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

Речь диалогическая и монологическая.  

Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ 

образцов устной и письменной речи. Понимание коммуникативных целей  

и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Овладение нормами 

речевого поведения в ситуациях формального и неформального 

межличностного общения.  

Речевая деятельность  
Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо.  

Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной информации текста, воспринимаемого зрительно  

и на слух. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста  

в сжатом или развернутом виде в соответствии с ситуацией общения. 

Овладение практическими умениями поискового, ознакомительного, 

изучающего чтения. Овладение различными видами аудирования. Изложение 

содержания прослушанного или прочитанного текста. Создание устных  

и письменных высказываний разной коммуникативной направленности  

с учетом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материла  

на определенную тему.  

Текст  
Понятие текста, основные признаки текста. Тема, основная мысль 

текста. Микротема текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста. План текста как вид переработки текста.  
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Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры. 

Деление текста на смысловые части. Составление плана текста. Анализ 

языковых особенностей текста. Создание текстов различного типа. 

Соблюдение норм.  

Функциональные разновидности языка  
Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов  

в научном стиле речи. Особенности употребления терминов в публицистике, 

художественной литературе, разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ 

связанные с употреблением терминов. Нарушение точности 

словоупотребления заимствованных слов.  

Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, 

поздравление.  

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата 

проектной (исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите 

реферата. Учебно-научная дискуссия. Стандартные обороты речи для 

участия в учебно-научной дискуссии. Правила корректной дискуссии.  

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу 

(в том числе электронного), страницы дневника и т.д.  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой  

и лингвистической компетенции  

Общие сведения о языке  
Язык. Языкознание. Представление о языке как знаковой системе,  

о лингвистике как науке.  

Осознание роли языка в жизни человека, важности умения общаться. 

Фонетика и орфоэпия  
Фонетика как раздел лингвистики.  

Звук как единица языка. Система гласных звуков. Система согласных 

звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции. Слог. Ударение.  

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. Орфоэпический словарь.  

Совершенствование навыков различение ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение  

с помощью элементов транскрипции особенностей произношения  

и написания слов. Проведение фонетического разбора слова.  

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи  

с точки зрения орфоэпической правильности.  

Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной 

речевой практике. Использование орфоэпического словаря для овладения 

произносительной культурой.  

Графика  



33 

 

Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласного. Способы 

обозначения [ j ].  

Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного 

состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации  

в словарях, справочниках, энциклопедиях, СМС-сообщениях.  

Морфемика и словообразование  

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная 

значимая единица языка.  

Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. Приставка, корень, суффикс как 

словообразующие морфемы.  

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных  

в корнях слова.  

Возможность исторических изменений в структуре слова.  

Понятие об этимологии. Этимологический словарь.  

Словообразование как раздел лингвистики.  

Морфемный словарь  

Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формо- и словообразования.  

Применение знаний по морфемике в практике правописания.  

Использование морфемного словаря при решении разнообразных 

учебных задач.  

Лексикология и фразеология  
Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое значение слова.  

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. Переносное значение слов как основа тропов.  

Тематические группы слов. Толковые словари русского языка.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари русского языка.  

Лексика русского языка с точки зрения сферы ее употребления. 

Общеупотребительные слова (нейтральная лексика). 

Стилевые пласты лексики. Разные виды лексических словарей русского 

языка и их роль в овладении словарным богатством родного языка.  

Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки 

зрения экспрессивной окраски и стилевой принадлежности.  

Употребление лексических средств в соответствии со значением  

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

уместного и выразительного словоупотребления.  

Проведение лексического разбора слов.  

Морфология  
Морфология как раздел грамматики.  
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Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей 

речи в русском языке.  

Самостоятельные части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки имени существительного, 

имени прилагательного, имени числительного, местоимения, глагола, 

наречия.  

Служебные части речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки предлогов и союзов.  

Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей речи.  

Синтаксис  

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса.  

Словосочетание как синтаксическая единица.  

Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 

способы их выражения.  

Предложения осложненной структуры. Однородные члены 

предложения. Обращения.  

Сложное предложение.  
Способы передачи чужой речи.  

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений. 

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.  

Применение синтаксических знаний и умений в практике 

правописания.  

Правописание: орфография и пунктуация.  
Применение морфологических знаний и умений в практике 

правописания.  

Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы.  

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ 

и ь.  

Слитные, раздельные и дефисные написания.  

Употребление прописной и строчной буквы.  

Перенос слов.  

Орфографические словари и справочники.  

Пунктуация как система правил правописания.  

Знаки препинания и их функции.  
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Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом 

неосложненном предложении. Знаки препинания в простом осложненном 

предложении (при однородных членах предложения, при обращении). Знаки 

препинания при прямой речи.  

Формирование орфографической и пунктуационной зоркости. 

Соблюдение орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Опора на фонетический, морфемный и морфологический анализ при выборе 

правильного написания. 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  

Культура речи  

Язык и культура  
Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой 

этикет.  

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни.  

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого 

этикета. Речевой этикет и вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом 

этикете и в западноевропейском, американском речевых этикетах. 

Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому Специфика 

приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов.  

Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия 

и прощания, возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования 

собственных имен; их оценка. Речевая агрессия. Этикетные речевые 

тактики и приемы в коммуникации‚ помогающие противостоять речевой 

агрессии. Синонимия речевых формул.  

 

9 класс 
Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной  

и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая 

программа предусматривает формирование таких жизненно важных умений, 

как различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать  

ее в соответствии с условиями общения.  

Речевое общение  
Умение общаться – важная часть культуры человека.  
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Разновидности речевого общения: неопосредованное  

и опосредованное; устное и письменное; диалогическое и монологическое; 

их особенности.  

Сферы речевого общения: бытовая, социально-культурная, научная 

(учебно-научная), общественно-политическая, официально-деловая.  

Условия речевого общения. Успешность речевого общения  

как достижение прогнозируемого результата. Причины коммуникативных 

неудач и пути их преодоления.  

Речевая деятельность  
Речь как деятельность.  

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. Особенности каждого вида речевой деятельности.  

Чтение. Культура работы с книгой и другими источниками 

информации. Овладение разными видами чтения (ознакомительным, 

изучающим, просмотровым), приѐмами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета.  

Аудирование (слушание). Понимание коммуникативных целей  

и мотивов говорящего. Понимание на слух информации художественных, 

публицистических, учебно-научных, научно-популярных текстов 

(максимальный объем – до 350 слов), их основной и дополнительной 

информации, установление смысловых частей текста, определение их связей.  

Говорение. Продуцирование устных монологических высказываний  

на социально-культурные, нравственно-этические, социально-бытовые, 

учебные и др. темы. Участие в диалогах различных видов.  

Письмо. Овладение умениями адекватно передавать содержание 

прослушанного или прочитанного текста в письменной форме с заданной 

степенью свернутости (изложение подробное, сжатое, выборочное; тезисы, 

конспект, аннотация). Создание собственных письменных текстов  

на актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально-

бытовые, учебные и др. темы на основе отбора необходимой информации. 

Написание сочинений (в том числе отзывов и рецензий) различных 

функциональных стилей с использованием разных функционально-

смысловых типов речи и их комбинаций.  

Международное значение русского языка  
Язык как основное средство общения в определенном национальном 

коллективе. Русский язык – национальный язык русского народа.  

Понятие государственного языка. Русский язык как государственный 

язык Российской Федерации. Русский язык как средство межнационального 

общения народов России и стран Содружества Независимых Государств.  

Повторение пройденного.  

Текст как продукт речевой деятельности  
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Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная 

цельность, связность текста. Тема, коммуникативная установка, основная 

мысль текста. Микротема текста.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение.  

Способы развития темы в тексте. Структура текста.  

Композиционно-жанровое разнообразие текстов.  

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, 

принадлежности к функционально-смысловому типу, определенной 

разновидности языка, функциональному стилю. Выбор языковых средств  

в зависимости от цели, темы, основной мысли, сферы, ситуации и условий 

общения.  

Функциональные разновидности языка  

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, реферат, выступление, доклад, 

статья, рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк), официально-делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор).  

Культура речи  
Понятие о культуре речи. Нормативность, уместность, эффективность, 

соответствие нормам речевого поведения – основные составляющие 

культуры речи.  

Выбор и организация языковых средств в соответствии со сферой, 

ситуацией и условиями речевого общения как необходимое условие 

достижения нормативности, эффективности, этичности речевого общения.  

Сложное предложение. Культура речи.  
Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии.  

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. Основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения. Бессоюзные и союзные (сложносочиненные  

и сложноподчиненные) сложные предложения.  

Нормированность (наличие норм) – основная отличительная 

особенность русского литературного языка. Языковая норма и ее признаки. 

Виды норм русского литературного языка: орфоэпические, лексические, 

морфологические, синтаксические, стилистические и правописные 

(орфографические и пунктуационные).  

Сложносочиненные предложения.  
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Сложносочиненное предложение, его строение. Средства связи частей 

сложносочиненного предложения. Смысловые отношения между частями 

сложносочиненного предложения.  

Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. 

Сложносочинённые предложения с разделительными союзами. 

Сложносочинённые предложения с противительными союзами. 

Разделительные знаки препинания между частями сложносочинённого 

предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор 

сложносочинённого предложения.  

Сложноподчиненные предложения (СПП). Сложноподчиненное 

предложение, его строение. Главная и придаточная части предложения. 

Средства связи частей сложноподчиненного предложения: интонация, 

подчинительные союзы, союзные слова, указательные слова. Место 

придаточного предложения по отношению к главному. Знаки препинания  

в СПП. Союзы и союзные слова в СПП. Роль указательных слов в 

сложноподчиненном предложении.  

Основные группы сложноподчиненных предложений.  

Виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, 

синтаксическим средствам связи. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений. Виды сложноподчиненных предложений. 

Наблюдение за особенностями использования сложноподчиненных 

предложений в устных и письменных текстах.  

СПП с придаточными определительными. СПП с придаточными 

изъяснительными. СПП с придаточными обстоятельственными, СПП с 

придаточными времени и места. СПП с придаточными причины, условия, 

уступки, цели, следствия. СПП с придаточными образа действия, меры, 

степени и сравнительными.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Соподчинение (однородное и неоднородное) и последовательное подчинение 

придаточных частей.  

Бессоюзные сложные предложения (БСП).  

Бессоюзное сложное предложение. Определение смысловых 

отношений между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационного и пунктуационного выражения этих отношений. БСП со 

значением перечисления. Запятая и точка с запятой в БСП. БСП со значением 

причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в БСП. Бессоюзное сложное 

предложение со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия. Тире в БСП. Синтаксический т пунктуационный разбор БСП.  

Сложные предложения с различными видами связи  

Типы сложных предложений с разными видами связи.  

Правильное построение сложных предложений разных видов. 

Синонимия простого и сложного предложений.  
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Употребление союзной (сочинительной и подчинительной)  

и бессоюзной связи в сложных предложениях. Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными видами связи.  

Синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений с 

различными видами связи. Публичная речь. Повторение.  

Повторение и систематизация изученного в основной школе  

Орфография как система правил правописания слов и их форм. 

Разделы и основные принципы русской орфографии. Понятие орфограммы.  

Правописание гласных и согласных в корнях слов.  

Правописание гласных и согласных в приставках.  

Правописание суффиксов в словах разных частей речи.  

Правописание окончаний в словах разных частей речи.  

н и нн в словах разных частей речи.  

Употребление ъ и ь.  

Правописание гласных после шипящих и ц.  

Слитное и дефисное написание слов.  

Слитное и раздельное написание не и ни со словами разных частей 

речи.  

Правописание наречий.  

Правописание предлогов, союзов, частиц.  

Употребление строчной и прописной букв.  

Правила переноса.  

Пунктуация как система правил правописания предложений. 

Основные принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. 

Одиночные и парные знаки препинания. Сочетание знаков препинания. 

Вариативность постановки знаков препинания. Авторское употребление 

знаков препинания.  

Знаки препинания в конце предложения.  

Знаки препинания в простом предложении (тире между подлежащим  

и сказуемым, тире в неполном предложении и др.).  

Знаки препинания в предложениях с однородными членами  

и обособленными членами предложения; в предложениях со словами, 

грамматически не связанными с членами предложения. Знаки препинания  

в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, 

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

препинания в предложениях с прямой речью.  

Сочетание знаков препинания. Вариативность в использовании 

пунктуационных знаков.  

Уроки развития устной и письменной речи  

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия 

предложений с прямой и косвенной речью. Использование разных способов 

цитирования в собственных речевых высказываниях.  
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Текст. Средства связи предложений и частей текста. Абзац  

как средство композиционно-стилистического членения текста.  

Соблюдение основных синтаксических норм русского литературного 

языка в собственной речи.  

Синтаксическая синонимия. Стилистические различия между 

синтаксическими синонимами.  

Основные выразительные средства морфемики и словообразования. 

Использование индивидуально-авторских слов в художественных текстах. 

Повтор слов с одинаковыми морфемами как один из приемов 

выразительности.  

Основные выразительные средства лексики и фразеологии  

Основные выразительные средства синтаксиса. Использование 

различных синтаксических конструкций как средства усиления 

выразительности речи (восклицательные предложения, обращения, 

предложения с однородными членами и т.д. 

 

IV. Тематическое планирование с указанием количества часов 

Тематическое планирование для 5 класса 

№    Тема раздела Кол-во часов 

1. Язык и общение 3 

2. Вспоминаем. Изучаем. Повторяем 20 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 30 

4. Фонетика. Орфоэпия. Графика. Культура речи 15 

5. Морфемика. Орфография. Культура речи 22 

6. Имя существительное 21 

7. Имя прилагательное 14 

8. Глагол 35 

9. Систематизация и обобщение изученного материала 15 

 Общее количество часов (примерное) 175 ч. 

 

Тематическое планирование для 6 класса 

№    Тема раздела Кол-во часов 

1. Язык. Речь. Общение 4 

2. Повторение изученного в 5 классе 8 

3. Текст 5 

4. Лексика. Культура речи 12 

5. Фразеология. Культура речи 4 

6. Словообразование. Орфография. Культура речи 35 

7. Морфология. Орфография. Культура речи  

 Имя существительное 25 

 Имя прилагательное 25 

 Имя числительное 18 
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 Местоимение 25 

 Глагол 36 

8. Систематизация и обобщение изученного материала 13 

 Общее количество часов (примерное) 210 ч. 

 

Тематическое планирование для 7 класса 

№    Тема раздела Кол-во часов 

1. Русский язык как развивающееся явление 1 

2. Повторение изученного в 5-6 классах 8 

3. Морфология и орфография. Культура речи  

 Причастие 28 

 Деепричастие 10 

 Наречие 29 

 Категория состояния 5 

 Служебные части речи 1 

 Предлог 12 

 Союз 15 

 Частица 17 

 Междометие 2 

4. Систематизация и обобщение изученного материала 12 

 Общее количество часов (примерное) 140 ч. 

 

Тематическое планирование для 8 класса 

№    Тема раздела Кол-во часов 

1. Русский язык в современном мире 1 

2. Повторение изученного в 5-7 классах 7 

3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 8 

4. Простое предложение 3 

5. Двусоставное предложение  

 Главные члены предложения 8 

 Второстепенные члены предложения 8 

6. Односоставные предложения 11 

7. Простое осложненное предложение 1 

8. Однородные члены предложения 14 

9. Обособленные члены предложения 20 

10. Слова, грамматически не связанные с членами 

предложения 

 

11. Обращение 4 

12. Вводные и вставные конструкции 7 

13. Чужая речь 7 

14 Систематизация и обобщение изученного материала 6 

 Общее количество часов (примерное) 105 ч. 
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Тематическое планирование для 9 класса 

№    Тема раздела Кол-во часов 

1. Международное значение русского языка 1 

2. Повторение изученного в 5-8 классах 13 

3. Сложное предложение. Культура речи 13 

4. Сложносочиненные предложения 7 

5. Сложноподчиненные предложения 7 

6. Основные группы сложноподчиненных предложений 30 

7. Бессоюзные сложные предложения 13 

8. Сложные предложения с различными видами связи 12 

9. Систематизация и обобщение изученного материала 6 

 Общее количество часов (примерное) 102 ч. 

 


