
 

 

 

 

 



1. Планируемые результаты изучения учебного предмета  
           Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 
следующие умения и качества: 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 
речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
– устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 
текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к 
ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 
– самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

– самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 
– работать по плану, сверяя свои действия с 
целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  
Познавательные УУД: 

– самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 
подтекстовую, концептуальную; адекватно пониматьосновную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 
– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
– владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему); 
– излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 
– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 
аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

– уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 
координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 



– уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать решения 
и делать выборы; 
– уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 
– уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 
– уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

– осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой 

ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 
– оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 
монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения; 

– выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 
 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 
 

– по фонетике: производить фонетический разбор слов; 
 
– по орфоэпии: правильно произносить употребительные слова разных частей речи; 

 
– по лексике и фразеологии: употреблять фразеологизмы в соответствии с их лексическим 

значением; пользоваться фразеологическим словарем; пользоваться этимологическим 
словарѐм; 
 

– по морфемике и словообразованию: производить морфемный и словообразовательный 
разбор слов; различать словоизменение и словообразование; 

 
– по морфологии: классифицировать части речи; составлять письменный и устный ответ о 
любой части речи и еѐ категориях; 

 
– по синтаксису: различать и составлять разные виды словосочетаний; различать и 

составлять разные виды простых предложений; предложения со сравнительными 
оборотами; с однородными членами; с обособленными членами, с вводными словами и 
обращениями; производить синтаксический разбор простых предложений. 

 
– по орфографии: находить изученные орфограммы в словах и между словами; 

обосновывать выбор написания; правильно писать слова с изученными орфограммами; 
классифицировать орфограммы по типам и видам; находить и исправлять 
орфографические ошибки; правильно писать изученные в 8-м классе слова с 

непроверяемыми написаниями; производить орфографический разбор слов; 
 

– по пунктуации: находить смысловые отрезки в предложениях изученных типов и 
текстах; пунктуационно оформлять предложения изученных типов; обосновывать место и 



выбор знака препинания; находить и исправлять пунктуационные ошибки; 
классифицировать знаки препинания по их функции; производить пунктуационный 
разбор предложения; 

 
– по связной речи, чтению и работе с информацией: использовать стилистически 

обоснованно разные типы простого предложения, варианты форм сказуемого, варианты 
согласования сказуемого с подлежащим; составлять предложение в соответствии со 
стилистическими задачами; читать и пересказывать (устно и письменно) художественные 

тексты, тексты публицистического и научного стиля (повествование с элементами 
рассуждения, рассуждения с элементами описания и т.п.); создавать тексты изученных 

типов в соответствующем стиле речи; писать заявление, автобиографию  
 
ИКТ – компетентность 

– создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 

– редактировать и структурировать текст средствами текстового редактора; 
– использовать средства орфографического и синтаксического контроля текста на 
русском языке; 

– вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
– соблюдать нормы информационной и речевой культуры 

 
Личностные универсальные учебные действия 
У ученика будут сформированы: 

                     внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

                     широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

                     учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению 

новых задач; 

                     ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

                     способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

                     основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 
принадлежности; 

                     ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 
собственных, так и окружающих людей; 

                     знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания 

как переходного от доконвенционального к конвенциональному уровню; 

                     развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; 

                     эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

                     установка на здоровый образ жизни; 

                     чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 
Ученик получит возможность для формирования: 



                     внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

                     выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

                     устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

                     адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной  

деятельности; 

                     положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

                     компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

                     морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнеров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

                     установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 
поступках; 

                     осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

                     эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

                     принимать и сохранять учебную задачу; 

                     учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

                     планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

                     учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

                     осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

                     оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 
области; 

                     адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

                     различать способ и результат действия; 

                     вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 
оценки для создания нового более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 
речи на русском, родном и иностранном языках; 

                     выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, 

громкоречевой и умственной форме. 
Ученик получит возможность научиться: 

                     в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

                     преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

                     проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 



                     самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 
новом учебном материале; 

                     осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 
и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

                     самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

                     осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 

                     осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ; 

                     использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

                     строить сообщения в устной и письменной форме; 

                     ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

                     основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

                     осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

                     осуществлять синтез как составление целого из частей; 

                     проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

                     устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

                     строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

                     обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

                     осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

                     устанавливать аналогии; 

                     владеть рядом общих приѐмов решения задач. 
Ученик получит возможность научиться: 

                     осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и сети Интернет; 

                     записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с 
помощью инструментов ИКТ; 

                     создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

                     осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

                     осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

                     осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

                     осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 
выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

                     строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

                     произвольно и осознанно владеть общим приѐмом решения задач. 



2. Содержание учебного предмета 
                                               5 класс 

Язык и общение 
Язык и человек. Общение устное и письменное. Чтение и его виды. Слушание и его 
приѐмы. Научный, художественный, разговорный стили речи. 

Повторение изученного в I - IVклассах 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 

                     адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 
(в том числе сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.); 

                     допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

                     учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

                     формулировать собственное мнение и позицию; 

                     договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 
в том числе в ситуации столкновения интересов; 

                     строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 
знает и видит, а что нет; 

                     задавать вопросы; 

                     контролировать действия партнера; 

                     использовать речь для регуляции своего действия; 

                     адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

                     учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

                     учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

                     понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

                     аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

                     продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех его участников; 

                     с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

                     задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером; 

                     осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

                     адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

                     адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
 



I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и 
непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание букв и, у, а после 
шипящих. Разделительные ъ и ь. 

II . Части речи. 
Глагол: время, лицо, число, род (в прошедшем времени). Правописание гласных в личных 

окончаниях наиболее употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м лице 
единственного числа глаголов. Правописание -тся и -ться в глаголах; раздельное 
написание не с глаголами. 

Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в 
падежных окончаниях существительных. Буква ь на конце существительных после шипя-

щих. 
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях 
прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Наречие (ознакомление). Раздельное написание предлогов с 
другими словами. 

Ш. Текст. Тема текста, его основная мысль. Изложение подробное, по плану. Сочинение 
по впечатлениям. Правка текста. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи 

I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 
Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: 
повествовательные, вопросительные, побудительные. Восклицательные и не-

восклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце 
предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложении. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Главные члены предложения, второстепенны), члены предложения: дополнение, 
определение, обстоятельство. 

Нераспространѐнные и распространѐнные предложения (с двумя главными членами). 
Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также связанными 

союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и 
с союзами а, но, и. 
Обращение, знаки препинания при обращении. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак 

сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными членами в 
каждом простом предложении). 
Запятая между простыми предложениями в сложном перед и, а, но, чтобы, потому что, 

хотя, когда, который, что, если. 
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. Тире в 

начале реплик диалога. Пунктуационный разбор простого предложения. 
II. Умение соблюдать правила пунктуации в рамках изученного материала. Умение 
интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побуди -

тельные и восклицательные предложения, а также предложения с обобщающим словом. 
III. Диалог, этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. Устное и 

письменное сжатое изложение. Сочинение-повествование. Отзыв о сочинении товарища. 
Сочинение по картине. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи 

I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и 
согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные. Твѐрдые и мягкие согласные, не имеющие 

парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Звонкие и глухие 
согласные, не имеющие парных звуков. Гласные и согласные и речи. 



Фонетический разбор слова. 
Орфоэпия. Произносительные нормы литературного языка. Орфоэпические словари. 
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. 

Печатные и рукописные буквы; прописные и строчные. 
Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 

Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. 
Орфографический разбор. Орфографические словари. 
II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках 

требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е. 
Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе 

орфоэпических). 
III.Описание предмета, картины (натюрморта). Отбор языковых средств в зависимости от 
темы, задачи, адресата высказывания. Подробное изложение повествовательного текста с 

описанием. 
Лексика. Культура речи 

I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое 
значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. 
Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

II.Умение пользоваться толковым словарѐм, словарѐм антонимов и др. Умение 
употреблять слова в свойственном им значении. 

III. Сочинение-рассуждение. Подробное изложение от 3-го лица. Описание изображѐнного 
на картине. 
Морфемика. Орфография. Культура речи 

I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как наименьшая значимая часть слов. 
Изменение и образование слов. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое 

окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове. 
Чередование гласных и согласных в слове. Беглые гласные. Варианты морфем. 
Морфемный разбор слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. 
Правописание чередующихся гласных а и о в корнях лаг//лож, раст//ращ//рос. Буквы  

ѐ — о после шипящих в корне. Буквы и - ы после ц. 
II.Умение соблюдать правила орфографии в рамках изученного материала. Умение 
пользоваться орфографическими словарями. 

III. Рассуждение, его структура и разновидности. Рассуждение в повествовании. Письмо-
повествование. Описание картины с элементами рассуждения. Выборочное изложение. 

 
Морфология. Орфография. Культура речи 
Имя существительное  

I. Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в 
предложении. 

Существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные (повторение). Существительные 
собственные и нарицательные. Большая буква в географических названиях, в названиях 
улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, 

картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 
выделение этих названий кавычками. Род существительных. Существительные, имеющие 

форму только единственного или только множественного числа. Три склонения имѐн 
существительных. Падеж имѐн существительных. 
Правописание гласных в падежных окончаниях имѐн существительных.  

Склонение существительных на –ия, -ий, -ие. 
Буквы о — е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 



II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы в прошедшем времени с 
существительными, род которых может быть определѐн неверно (например, фамилия, 
яблоко). 

Умение правильно образовывать у имѐн существительных формы именительного 
(инженеры, выборы) и родительного падежа множественного числа (чулок, мест и т. д.). 

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения 
мыслей и устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 
III. Доказательства и объяснения в рассуждении. Сжатое изложение-повествование. 

Подробное изложение с изменением лица рассказчика. 
 

 
Имя прилагательное 
I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в 

предложении. 
Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. 

Полные и краткие прилагательные. 
Морфологический разбор имѐн прилагательных. 
II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, 

трудно). 
Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения 

мыслей и для устранения неоправданных повторений одних и тех же слов. 
III. Описание животного. Структура данного жанра, его стилистические разновидности. 
Сочинение с описанием животного в рассказе (по плану). 

Глагол 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. Не с глаголами.  

Неопределѐнная форма глагола (инфинитив на -ть (ться), -ти ( тись), -чь (чься). 
Правописание ться и -чь (чься) в неопределѐнной форме (повторение). 
Совершенный и несовершенный вид глагола. 

Правописание чередующихся гласных е — ив корнях глаголов бер // бир, дер // дир, мер // 
мир, пер // пир, тер // тир, стел // стил. 

Время глагола: прошедшее, настоящее, будущее. 
Спряжение глагола. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов. 
Морфологический разбор глагола. 

П. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых 
допускаются ошибки (начать, понять: начал, понял; начала, поняла; повторит и др.). 

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, 
выраженным существительным среднего рода и собирательным существительным. 
Умение употреблять при глаголах существительные в нужном падеже. 

Умение использовать в речи глаголы-синонимы (например, со значением высказывания, 
перемещения, нахождения) для более точного выражения мыслей, для устранения 

неоправданного повторения слов. 
III. Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. Рассказ на тему пословицы. 
Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. Репортаж. Устный 

рассказ по рисунку. Сжатое изложение рассказа. Изложение лингвистического текста. 
Повторение и систематизация изученного в V классе  

 
                    6 класс 

Язык. Речь. Общение. 

Русский язык как один из развитых языков мира. 
Повторение изученного в 5 классе  

Текст. 



Текст и его основные признаки. Смысловая и композиционная целостность, связность 
текста. Тема, коммуникативная установка, основная мысль текста. Микротема текста. 
Структура текста. План текста. Абзац. Средства связи предложений и частей текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Их 
особенности. Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные 

стили: научный, официально-деловой. Научный стиль, его особенности. Основные жанры 
официально-делового стиля: заявление, объяснительная записка, объявление, письмо. Их 
особенности. Основные особенности языка художественной литературы. 

Лексика 
Слово и его значение. Лексика русского языка с точки зрения ее происхождения: исконно 

русские и заимствованные слова. Основные причины заимствования слов. Словари 
иностранных слов. Архаизмы, историзмы, неологизмы. Основные причины появления 
устаревших слов и неологизмов в процессе развития языка. 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.  
Фразеология 
Фразеологизмы, их признаки и значение. Различия между свободными сочетаниями слов и 

фразеологическими оборотами. Стилистические свойства фразеологизмов. Нейтральные и 
стилистически окрашенные фразеологизмы, сферы их употребления в речи. Пословицы, 

поговорки, афоризмы, крылатые слова. Отражение во фразеологии материальной и  
духовной культуры русского народа. Фразеологические словари. Основные 
выразительные средства лексики и фразеологии. 

Морфемика. Словообразование  
Морфема как минимальная значимая единица языка. Правописание корней слов. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 
словообразующая морфема. Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. 
Основные способы образования слов. Образование слов с помощью морфем 

(приставочный, приставочно-суффиксальный, бессуфиксный способы). Сложные слова. 
Сложение как способ словообразования. Переход слова из одной части речи в другую как 

один из способов словообразования слов. Сращение сочетания слов в слово. 
Словообразовательные и морфемные словари русского языка. Основные выразительные 
средства морфемики и словообразования. Этимология как раздел языкознания. 

Морфология: 
Морфология как раздел грамматики. 

Система частей речи в русском языке. 
Имя существительное как часть речи. 
Имя существительное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Род, число, падеж имени существительного. Имена 
существительные общего рода. Имена существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. Типы склонений имен 
существительных. Склоняемые, несклоняемые и разносклоняемые имена 
существительные. Употребление существительных в речи. 

Имя прилагательное как часть речи. 
Имя прилагательное как часть речи, общее грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Разделы прилагательных по значению. Степени 
сравнения качественных прилагательных, их образование и грамматические признаки. 
Полные и краткие качественные прилагательные, их грамматические признаки. 

Употребление прилагательных в речи. 
Глагол. 

Глагол как часть речи. Морфологические свойства, синтаксические функции. Инфинитив. 
Глаголы совершенного и несовершенного вида. Переходные и непереходные глаголы. 



Безличные глаголы. Изъявительное, повелительное и условное (сослагательное) 
наклонения. Настоящее, будущее и прошедшее время глагола в изъявительном 
наклонении. Спряжение глаголов. Разноспрягаемые глаголы. Употребление глаголов в 

речи. 
Местоимение. 

Местоимение как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические 
свойства, синтаксические функции. Разряды местоимений по значению и грамматическим 
признакам. Склонение местоимений. Употребление местоимений в речи.  

Имя числительное. 
Имя числительное как часть речи, его общее грамматическое значение, морфологические 

свойства, синтаксические функции. Разряды числительных по значению и строению. 
Грамматические признаки количественных и порядковых числительных. Склонение 
числительных разных разрядов. Употребление числительных в речи. 

Повторение изученного. 
 

7 класс 
Раздел  I. Русский язык как развивающееся явление. Язык и культура 
народа. Лингвистика как наука о языке и речи. Необходимость бережного и сознательного 

отношения к русскому языку как к национальной ценности. 
Раздел II. 

Повторение пройденного в 5-6 классах. Публицистический стиль, его жанры, языковые 
особенности. Орфографические, пунктуационные условия написания слов. Морфемные 
признаки слова. 

Морфологические признаки частей речи. Опознавательные признаки морфемики, 
орфографии, морфологии, синтаксиса, пунктуации. 

Раздел III. Морфология. Орфография. Культура речи. 
Причастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства прилагательных и глагола у 
причастия. Синтаксическая роль. Действительные и страдательные причастия. 

Обособление причастного оборота. Не с причастиями. Правописание суффиксов 
причастий. Н и НН в суффиксах причастий. Описание внешности человека. 

Деепричастие. Повторение пройденного о глаголе. Свойства наречия и глагола у 
деепричастия. Синтаксическая роль. Деепричастия совершенного и несовершенного вида. 
Обособление деепричастного оборота и одиночного деепричастия. Не с деепричастиями. 

Рассказ по картине. 
Наречие. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль. Текстообразующая роль. 

Словообразование наречий. Не с наречиями. Правописание суффиксов наречий. Н и НН в 
суффиксах наречий. 
Описание действий как вид текста. 

Категория состояния. Категория состояния как часть речи. Отличие от наречий. 
Синтаксическая роль. 

Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 
Раздел IV. Служебные части речи. Культура речи. 
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов. Непроизводные и 

производные предлоги. Простые и составные. Текстообразующая роль предлогов. 
Слитное и раздельное написания предлогов. Дефис в предлогах. 

Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 
картине. 
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов. Сочинительные и 

подчинительные союзы. Простые и составные. Текстообразующая роль союзов. Слитное и 
раздельное написания союзов. 

Устное рассуждение на дискуссионную тему, языковые особенности. 



Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц. Текстообразующая 
роль. Формообразующие и смысловые частицы. Различение НЕ и НИ, их правописание.  
Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова. 
Междометие как часть речи. Синтаксическая роль. Звукоподражательные слова и их 

отличие от междометий. Дефис в междометиях. Интонационное выделение междометий. 
Запятая и восклицательный знак при междометиях. 
Раздел V. Повторение и систематизация изученного материала в 7 классе. 

Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное 
8 класс 

Функции  русского  языка  в  современном  мире. 
Повторение  пройденного  в    V- VII  классах. 
Синтаксис. Пунктуация. Культура  речи. 

Словосочетание.  
Связь  слов  в  словосочетании. 

Умение  использовать  в  речи  синонимические  по  значению  словосочетания. 
Умение  правильно  употреблять 
форму  зависимого  слова  при  согласовании,  управлении, примыкании. 

Простое  предложение. 
Повторение  пройденного  о  предложении. 

Порядок  слов  в  предложении.  Умение  выделять  с  помощью  логического  ударения 
и  порядка  слов  наиболее  важное  слово  в  предложении,  выразительно  читать  предло
жения. 

Простые  двусоставные  предложения. 
Повторение  пройденного  о  подлежащем. Способы  выражения  подлежащего. 

Составное  глагольное  сказуемое.  Составное  именное  сказуемое. 
Тире  между  подлежащим  и  сказуемым. 
Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с  отсутствующей  связкой

.  Умение  пользоваться  в  речи  синонимическими  вариантами  выражения  подлежащего
   и  сказуемого. 

Второстепенные  члены  предложения. 
Прямое  и  косвенное  дополнение. 
Несогласованное  определение.  Приложение  как  разновидность  определения,  знаки  пр

епинания  при  приложении. Виды  обстоятельств  по  значению. Сравнительный  оборот 
.  Умение  использовать  в  речи  согласованные  и  несогласованные  определения  как  си

нонимы. 
Простые  односоставные  предложения. 
Группы  односоставных  предложений. 

Односоставные  предложения  с  главным  членом  сказуемым  и  с  главным  членом  под
лежащим  (  определенно-личные, неопределенно-личные,  безличные, назывные). 

Умение  пользоваться  двусоставными  и  односоставными  предложениями  как  синтакси
ческими 
синонимами.  Умение  пользоваться  в  описании  назывными  предложениями  для  обозн

ачения  места  и  времени. 
Неполные  предложения. 

Понятие  о  неполных  предложениях. 
Умение  пользоваться  неполными  предложениями  в  диалоге 
и  в  сложном  предложении. 

Однородные  члены  предложения. 
Однородные  члены  предложения ,  связанные  сочинительными ,  противительными, 

разделительными  союзами    и  интонацией. Однородные   и  неоднородные  определения. 



Ряды  однородных  членов  предложения.  Запятая  при  однородных  членах  предложени
я.  Обобщающие  слова. Двоеточие  и  тире  при  обобщающих  словах  в  предложениях. 
Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения с  обобщающими  словами. 

Обращения, вводные  слова и междометия. 
Распространенное  обращение.  Знаки  препинания  при  обращении.  Вводные  слова. 

Междометия  в  предложении.  Знаки  препинания  при  вводных  словах  и  предложениях
. 
Умение 

интонационно  правильно  произносить  предложения  с  обращениями,  вводными  слова
ми  и  вводными  предложениями. 

Умение  пользоваться  в  речи  синонимическими  вводными   словами. 
Умение  употреблять  вводные  как  средство   связи  предложений и  частей  текста. 
Обособленные  члены  предложения. 

Понятие  об  обособлении. Обособленные  определения  и  приложения . 
Обособленные  обстоятельства.  Уточняющие  второстепенные  члены  предложения.  Зна

ки  препинания  при  обособленных  и  уточняющих  членах  предложения. 
Умение  интонационно  правильно  произносить  предложения  с  обособленными  и  уточ
няющими  членами  предложениями. Умение  использовать  предложения 

с  обособленными  членами  и  их  синтаксические  конструкции. 
Способы  передачи  чужой  речи . 

Прямая  и  косвенная  речь.  Слова  автора  при  прямой  речи. 
Знаки  препинания  в  предложениях  с  прямой  речью. Косвенная  речь. Цитата.  Знаки 
препинания  при  цитировании. Умение  выделять  в  произношении  слова  автора. 

Умение  заменять  прямую  речь  косвенной. 
                                         9 класс 

Повторение  пройденного  в VIII   классе. 
Развитие  связной  речи. 
Повторение  пройденного  в 5-8  классах  о  текстах, стилях  и  типов  речи. 

Расширение  сведений  о  публицистическом и  художественном  стилях. 
Подробное 

и  выборочное  изложение  публицистического  характера  с  элементами  описания  местн
ости ( улицы, города, края), памятника  культуры. 
Сочинение-рассуждение  на  морально-

этические  темы  и  на  темы,  связанные  с  анализом  изучаемых  литературных  произвед
ений. 

Сочинения  повествовательного  характера  с  элементами  описания,  рассуждения. 
Сравнительная  характеристика  литературных  героев 
Международное значение русского языка.  

Повторение пройденного в 5 - 8 классах   
Устная и письменная речь. Монолог. Диалог. Стили речи. Простое предложение и его 

грамматическая основа. Предложение с обособленными членами. Обращение, вводные 
слова и вставные конструкции.  
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

Синтаксис и пунктуация. Культура речи.  
Сложные предложения  

Понятие о сложном предложении. Сложные союзные и бессоюзные предложения. 
Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 
предложения. Интонация сложного предложения.  

Сложносочиненные предложения   
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 



препинания между частями сложносочиненного предложения. Синтаксические синонимы 
сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  
Авторское употребление знаков препинания.  

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  
III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм.  

Сложноподчиненные предложения  
I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 
предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного с главным. 

Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по от-
ношению к главному. Разделительные знаки препинания, между главным и придаточным 

предложениями. Виды придаточных предложений.  
Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них.  
Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль.  
II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 
обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 
Сообщение на лингвистическую тему.  

Бессоюзные сложные предложения   
I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 
между частями бессоюзного сложного предложения. Разделительные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении.  
Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль.  
II. Умение передавать с помощью интонации различные смысловые отношения между 
частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями.  
III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Сложные предложения с разными видами связи   
I. Различные виды сложных предложений с союзной и бессоюзной связью; 
разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания.  

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 
связи.  

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  
Повторение и систематизация пройденного в 9 классе   
Фонетика. Графика. Орфография.  

Лексика. Фразеология. Орфография.  
Морфемика. Словообразование. Орфография.  

Морфология. Орфография.  
Синтаксис и пунктуация. Употребление знаков препинания.  
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 
стилях речи.  

Резерв ( 6 часов)  
Итого:102 часа  
 

 
 

 
 



3. Тематическое планирование  
5 класс 

 

№п/п Раздел Контр/раб. 

часы 

Прак/раб. 

(р/р),часы 

Всего 

часов 

1 Язык и общение 
 

  4 

2  
Повторение изученного в I - 

IVклассах 

1 2 23 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура 
речи 

 

1 3 29 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. 
Орфография. Культура речи 

2 3 15 

5 Лексика. Культура речи 

 

1 2 11 

6 Морфемика. Орфография. Культура 
речи 

 

1 4 24 

7  
Морфология. Орфография. Культура 
речи 

 

3 11 61 

7.1 Имя существительное 
 

2 4 21 

7.2 Имя прилагательное 

 

1 3 13 

7.3 Глагол 
 

1 4 24 

8 Повторение и систематизация 

изученного в V классе 

1  6 

 Итого   170 

 

6 класс 

№п/п Раздел контр/раб. 
часы 

прак/раб. 
(р/р),часы 

Всего 
часов 

1. Русский язык – один из 
развитых языков мира 

  2 

2. Повторение пройденного в 5 

классе 

1 2 13 

3. Текст 1 1 7 

4. Лексика и фразеология. 
Культура речи. 

1 5 19 

5. Фразеология 1  5 

6. Словообразование. 
Орфография. Культура речи 

1 7 28 

7. Морфология. Орфография. 
Культура речи 

  122 



7.1 Имя существительное 1 1 25 

7.2 Имя прилагательное 1 6 29 

7.3 Имя числительное 1 1 15 

7.4 Местоимение 1 4 23 

7.5 Глагол 1 5 30 

8 Повторение и систематизация 

изученного в 6 классе 

1 1 8 

 Резерв   6 

 Итого   210 

 
7 класс 

№п/п Раздел контр/раб. 
часы 

прак/раб. 
(р/р),часы 

Всего 
часов 

 Русский язык как развивающееся 

явление 
 

  1 

1 Повторение пройденного в 5-6классах   
 

1 1 12 

2 Причастие 

 

2 4 34 

3 Деепричастие 
 

2 1 13 

4 

 

Наречие   3 3 25 

5 Категория состояния 
 

1 1 5 

6 Предлог   

 

2 1 10 

7 Союз   
 

1 1 12 

8 Частица   

 

1 2 14 

9 Междометие. Звукоподражательные 
слова   
 

  1 

10 Повторение и систематизация 
пройденного в 7 классе 

2  9 

 Резерв 
 

  3 

 Итого 

 

  136 

                                                8 класс 

№п/п Раздел контр/раб. 

часы 

прак/раб. 

(р/р),часы 

Всего 

часов 

1. Введение. Русский язык в 
современном мире. 

  1 

2. Повторение изученного в 5-7 кл. 1 1 7 

3. Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи 

1 1 8 



4. Простое предложение  1 3 

5. Двусоставные предложения 3 3 16 

6. Односоставные предложения 1 2 12 

7. Простое осложненное 

предложение 

4 3 31 

8 Слова, грамматически не 
связанные с членами 
предложения 

3 2 20 

9 Повторение и систематизация 

изученного в 8 классе 
 

1  4 

 Итого   102 

 
                                       9 класс 

Разделы науки о языке 
контр/раб. 

часы 

прак/раб. 
(р/р),часы  

Всего 
часов 

Международное значение русского языка   1 

Повторение изученного в V-VIII классе  1  8 

Сложное предложение   1 6 

Союзные сложные предложения 

Сложносочинѐнные предложения  
2 2 

14 

          

Сложноподчинѐнные предложения  3 5 39 

Бессоюзные сложные предложения   3 1 15 

Сложные предложения с различными 
видами связи   

2 1 8 

Систематизация изученного по фонетике, 

лексике, 
грамматике и правописанию, культуре 

речи   

2  11 

Итого                 102 

 

 
4.Формы организации обучения 

При изучении учебного предмета применяются как традиционные, так и 

дистанционные формы организации обучения. Дистанционные формы обучения 

реализуются в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей 

при опосредованном взаимодействии с обучающимися. С использованием дистанционных 

образовательных технологий могут организовываться следующие формы занятий как: 

онлайн –   уроки, лекции, консультации, практические занятия; лабораторные работы, 

контрольные работы; самостоятельные работы. 

 

 
 
 

 



 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 


