
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

1. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. приказа Минобрнауки России 

от 29 декабря 14 года № 1644);  

2. Примерных основных общеобразовательных программ начального общего обра-

зования (http://fgosreestr.ru/node/2068). 

3. Письма Департамента государственной политики в образовании Минобрануки 

России от 1 апреля 2005 года № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений». 

4. Образовательной программы МКОУ «Ушакинская СОШ №1». 

Данная программа представляет собой практический курс русского языка 

для учащихся, получающих образование по УМК следующих авторов: 

1) Разумовская М. М., Львова С.И., Капинос В. И., Львов В.В. и др. Русский 

язык. 5 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта; 

2) Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. и др. Русский 

язык. 6 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта; 

3) Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. и др. Русский 

язык. 7 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта; 

4) Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. Русский язык. 8 

класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта; 

5) Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. Русский язык. 9 

класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта.  

Данная программа учитывает основные идеи и положения программы разви-

тия и формирования универсальных учебных действий для основного общего обра-

зования, преемственность с примерными программами начального общего образо-

вания. 

Предусмотрено развитие всех основных видов деятельности обучаемых, 

программа имеет особенности, обусловленные, во-первых, предметным содержа-

нием системы общего среднего образования; во-вторых, психологическими и воз-

растными особенностями обучаемых. 

Рабочая программа включает несколько разделов, среди них: 

- Пояснительная записка, где охарактеризован вклад предмета в достижение целей 

основного общего образования; сформулированы цели и основные результаты изу-

чения предмета «Русский язык» на нескольких уровнях - личностном, метапред-

метном и предметном, дается общая характеристика курса русского языка, его ме-

ста в базисном учебном плане. 

- Общая характеристика учебного предмета; 

- Описание места учебного предмета в учебном плане; 

- Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

- Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета; 

- Содержание учебного предмета в соответствии с содержанием типовых, пример-

ных, экспериментальных программ, где представлено изучаемое содержание, объ-

единенное в содержательные блоки. 



- Описание материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

- перечень средств, обеспечивающих результативность преподавания русского 

языка в современной школе. 

Цели обучения русскому языку: 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как 

явлению культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, 

средства получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической 

ценности родного языка; 

 овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; 

 развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопо-

ниманию, потребности в речевом самосовершенствовании; 

 овладение важнейшими общеучебными умениями и универсальными учеб-

ными действиями (умения формулировать цели деятельности, планировать ее, 

осуществлять речевой самоконтроль и самокоррекцию; проводить библиографиче-

ский поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингви-

стических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Ин-

тернет; осуществлять информационную переработку текста и др.); 

 освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского лите-

ратурного языка; 

 развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифи-

цировать и оценивать языковые факты; овладение на этой основе культурой устной 

и письменной речи, видами речевой деятельности, правилами использования языка 

в разных ситуациях общения, нормами речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; расширение объема используемых в речи 

грамматических средств; совершенствование способности применять приобретен-

ные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 

Данные цели обеспечивают решение следующих задач: 

1. Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

2. Формирование универсальных учебных действий: познавательных, 

регулятивных, коммуникативных. 

3. Формирование прочных орфографических и пунктуационных умений 

и навыков, овладение нормами русского языка и обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

4. Обучение школьников умению связно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

Нормативными документами для составления рабочей программы яв-

ляются: 

- Закон « Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный Приказом Минобразования РФ № 1897 от 

17.12.2010 года; 



- Примерная программа основного общего образования по русскому 

языку; 

- Рабочие программы. Русский язык. 5–9 классы, сост. Е. И. Харитонова, 

М.: «Дрофа».-2012 

 

Общая характеристика предмета «Русский язык» 

Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе 

содержание обучения русскому языку и реализует основные идеи стандарта второ-

го поколения для основной школы. 

Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, связан-

ные с различными видами учебной речевой деятельности: чтением, восприятием 

устного и письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста 

(устным и письменным), созданием высказывания (устного и письменного), со-

вершенствованием устного и письменного высказывания.  

Содержание обучения связной речи (объѐм знаний и основных умений) из-

ложено в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться материалы этого 

раздела будут на протяжении всего учебного года определѐнными порциями, пере-

межающимися с языковыми темами курса. 

Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится за-

дача развития умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистиче-

ский текст; читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию ре-

чи и особенностям грамматического строя (тексты с обращениями, однородными 

членами, обособлениями и т. д.). Программа нацеливает и на усиление семантиче-

ского аспекта в изучении фактов и явлений языка.  

Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к богат-

ству и выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его изу-

чению. Этому способствует внимание к эстетической функции родного языка, зна-

комство с изобразительными возможностями изучаемых единиц языка, наблюде-

ние за использованием разнообразных языковых средств в лучших образцах худо-

жественной литературы, в которых наиболее полно проявляется изобразительная 

сила русской речи. 

Структура курса: 

5—7 классы имеют морфолого-орфографическую направленность, включают 

в содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфо-

эпию, лексику и словообразование; 

8—9 классы нацелены на освоение систематического курса синтаксиса и со-

ответствующих правил пунктуации. 

Особым этапом в обучении рассматривается 5 класс. Его можно оценить как 

стартовый по отношению к систематическому курсу русского языка. 

Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: за-

крепительно-углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и ос-

новной этап, реализующий программный материал в логике его развития. 

На всех этапах обучения реализована идея поэтапного овладения теоретиче-

ским материалом:  

- введение понятия; 

- осмысление лингвистической сути понятия; 

- овладение теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим пра-

вильное проведение анализа языкового материала; 



- формулирование теоретических выводов; 

- углубление знаний.  

Рабочая программа нацеливает не только на формирование навыков анализа 

языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспита-

ние речевой культуры, на формирование таких жизненно важных умений, как ис-

пользование различных видов чтения, информационной переработки текстов, раз-

личных форм поиска информации и разных способов передачи еѐ в соответствии с 

коммуникативной задачей, речевой ситуацией, нормами литературного языка и 

этическими нормами общения. В соответствии с целью обучения усиливается и ре-

чевая направленность курса.  

Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие по-

нятия:  

1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, 

основная мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и 

средства связи предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца; 

2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художествен-

ный;  

3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и 

их разновидности — типовые фрагменты текста: описание предмета, описание ме-

ста, описание состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, 

их свойств, явлений, событий. 

Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учѐтом характера учеб-

ной речевой деятельности. 

Данная программа отражает не только обязательное содержание обучения 

русскому языку, но и дополнительное, углубляющее и расширяющее. 

 

Место предмета «Русский язык»  

в учебном плане МОУ «Коммунарская ООШ» 
Данная программа рассчитана на 714 ч, предусмотренных в Федеральном ба-

зисном (образовательном) учебном плане для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации. Обязательное изучение русского языка осуществляется в сле-

дующем объѐме:  

5 класс — 170 ч,  

6 класс — 204ч,  

7 класс — 136 ч,  

8 класс — 102 ч,  

9 класс — 102 ч. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

В основу программы положены  

А. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип 

развития; принцип комфортности.  

Б. Культурно ориентированные принципы: принцип картины мира; принцип 

целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыс-

лового отношения к миру; принцип опоры на культуру как мировоззрение и как 

культурный стереотип.  

В. Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельно-

сти; принцип управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к дея-



тельности в жизненной ситуации; принцип перехода от совместной учебно-

познавательной деятельности к самостоятельной деятельности учащегося (зона 

ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного развития; прин-

цип формирования потребности в творчестве и умений в творчестве. 

 

Личностные, метапредметные и предметные  

результаты освоения русского языка 

Личностные результаты освоения русского (родного) языка:  

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в раз-

витии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, 

его значения в процессе получения школьного образования. 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное от-

ношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту рус-

ского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосо-

вершенствованию. 

3. Достаточный объѐм словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметные результаты освоения русского (родного) языка:  

1. Владение всеми видами речевой деятельности:  

Аудирование и чтение:  

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (ком-

муникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнитель-

ной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакоми-

тельным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение 

разными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Ин-

тернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литерату-

рой, в том числе и на электронных носителях; 

 овладение приѐмами отбора и систематизации материала на определѐнную 

тему; умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразо-

ванию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. 

Говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индиви-

дуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свѐрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учѐтом замысла, адресата и ситуации общения; 



 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письмен-

ной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать своѐ отношение к фактам 

и явлениям окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, уви-

денному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуж-

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

диалог-побуждение, диалог-обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диало-

га); 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лекси-

ческих, грамматических, стилистических норм современного русского литератур-

ного языка; 

 соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе пись-

менного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого эти-

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

 осуществление речевого самоконтроля в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точ-

ки зрения еѐ содержания, языкового оформления; умение находить грамматические 

и речевые ошибки, недочѐты, исправлять их; совершенствовать и редактировать 

собственные тексты; 

 выступление перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использо-

ванием различных средств аргументации.  

2. Применение приобретѐнных знаний, умений и навыков в повседнев-

ной жизни; способность использовать родной язык как средство получения знаний 

по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков 

анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного 

языка, литературы и др.). 

3. Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, 

участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-

культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения.  

Предметные результаты освоения русского (родного) языка:  

1. Представление об основных функциях языка; о роли русского языка 

как национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; о связи языка и культуры народа; 

роли родного языка в жизни человека и общества. 

2. Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом. 

3. Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимо-

связи его уровней и единиц. 

4. Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и еѐ основные 

разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог 

и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистиче-

ский, официально-деловой стили, язык художественной литературы; жанры науч-



ного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; функ-

ционально- смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, 

типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в 

речи. 

5. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразео-

логии русского языка; основными нормами русского литературного языка (орфо-

эпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуацион-

ными), нормами речевого этикета и использование их в своей речевой практике 

при создании устных и письменных высказываний. 

6. Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических кате-

горий языка, уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речево-

го общения. 

7. Проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфем-

ный, словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения; многоаспектный анализ текста с точки 

зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к определѐнным 

функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, ис-

пользования выразительных средств языка. 

8. Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической 

и грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике. 

9. Осознание эстетической функции родного языка, способность оцени-

вать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художе-

ственной литературы.  

Содержание программы направлено на достижение указанных результатов 

обучения. Они конкретизированы по классам в разделе «Планируемые результаты 

изучения учебного предмета» в подразделах «Коммуникативные умения» и 

«Предметные результаты обучения». 



Таблица тематического распределения количества часов: 

 

Содержание 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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1 О языке  5  1  1  1  1 

2 Речь  42  35  13  14  17 

3 Язык. Правописание. Культура речи (закрепление и 

углубление изученного 

 25      15  41  10  14 

Фонетика, орфоэпия, графика   10         

Письмо. Орфография.   10         

Слово и его строение. Морфемика   2         

Слово как часть речи. Морфология  3         

4 Синтаксис и пунктуация   23         

5 Лексика. Словообразование. Орфография  19         

6 Части речи, их грамматические признаки, словообра-

зование, правописание, произношение и употребле-

ние в речи 

   61       

7 Морфология. Правописание.  47  85  80     

Самостоятельные части речи  1         

Глагол  17         

Имя существительное  17         

Имя прилагательное   12         

Причастие    27       

Деепричастие    23       



Имя числительное    13       

Местоимение    22       

Наречие      41     

Служебные части речи. Предлог      10     

Союз       12     

Частица      11     

Междометия и звукоподражательные слова      6     

8 Синтаксис и пунктуация        76  60 

9 Словосочетание и предложение        5   

Синтаксис простого предложения Двусоставное 

предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения 

       12   

Односоставные простые предложения        9   

Неполные предложения        3   

Предложения с однородными членами        12   

Предложения с обращениями, вводными словами 

(словосочетаниями, предложениями), междометиями 

       11   

Предложения с обособленными членами        16   

Прямая и косвенная речь        8   

Синтаксис сложного предложения          60 

Сложное предложение          4 

Сложносочинѐнное предложение          4 

Сложноподчинѐнное предложение          31 

Бессоюзное сложное предложение          10 

Сложное предложение с разными видами связи          11 

10 Уроки повторения и закрепления изученного (ре-

зервные уроки) 

 9  7  1  1  10 

11 ВСЕГО  170  204  136  102  102 

12 Уроки контроля  13  21  15  11  9 

 



Содержание основного общего образования по русскому языку 

 

5 КЛАСС 

 

О ЯЗЫКЕ - 5 ч. 

Язык как система средств (языковых единиц). Значение языка в жизни чело-

века. Лингвистика как наука о языке. Высказывания великих людей о русском язы-

ке. Выдающиеся лингвисты: М. В. Ломоносов. 

РЕЧЬ - 42 ч. 

Р е ч ь как использование языковых средств для общения людей (речевая де-

ятельность). Речевая ситуация — условия, необходимые для речевого общения: 

наличие собеседника, мотива, потребности в общении, предмета речи, общего язы-

ка. Речь устная и письменная, диалогическая и монологическая. Культура речевого 

общения. Речевой этикет.  

Т е к с т как продукт речевой деятельности — речевое произведение. Основ-

ные признаки текста: членимость, смысловая цельность, формальная связность, от-

носительная законченность (автономность) высказывания. Тема и основная мысль 

текста; микротемы, план текста; деление текста на абзацы, строение абзаца: зачин, 

средняя часть, концовка. Развитие мысли в тексте; «данное» и «новое» в предложе-

ниях текста. 

С т и л и р е ч и, понятие о стилистически значимой речевой ситуации; речь 

разговорная и книжная, художественная и научно-деловая; характеристика разго-

ворного и художественного стилей речи с учѐтом особенностей речевой ситуации, 

в которой используются данные стили (сфера употребления, коммуникативная 

функция, характерные языковые средства).  

Т и п ы р е ч и: повествование, описание, рассуждение. Типовые фрагменты 

текста: изобразительное повествование, описание предмета, рассуждение-

доказательство, оценочные суждения (типовое значение, схема построения, спосо-

бы выражения «данного» и «нового» в предложениях фрагмента).  

Способы соединения фрагментов в целом тексте.  

 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В НАЧАЛЬНЫХ КЛАС-

САХ – 27 ч. 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА (13 ч.) 

Предмет изучения фонетики. Звуки речи. Фонетический слог. Русское сло-

весное ударение и его особенности. Гласные ударные и безударные. Согласные 

твѐрдые и мягкие, глухие и звонкие. Парные и непарные согласные звуки. Элемен-

ты фонетической транскрипции. Фонетический разбор слова. 

Предмет изучения орфоэпии. Основные правила произношения звуков речи: 

ударных и безударных гласных; согласных звуков и их сочетаний, отдельных 

грамматических форм. Произношение заимствованных слов. Орфоэпический раз-

бор слова. Предмет изучения графики. Алфавит. Правильное название букв алфа-

вита. Соотношение звуков и букв. Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Прописные и 

строчные буквы. Буква ѐ и еѐ обязательное использование в письменной речи. Ор-

фоэпический словарь и использование его в речевой практике. Выдающиеся линг-

висты: Р. И. Аванесов.  

ПИСЬМО. ОРФОГРАФИЯ (11 ч.) 



Значение письма в жизни общества. Предмет изучения орфографии. Понятие 

орфограммы. Основные виды изученных орфограмм гласных и согласных корня. 

Употребление на письме буквенных сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, нч, чн, 

чк, рщ; разделительных ъ—ь; -тся и -ться в глаголах. Буква ь после шипящих в 

конце имѐн существительных и глаголов. Не с глаголами. Орфографический сло-

варь и его использование в речевой практике. Выдающиеся лингвисты: Я. К. Грот. 

СЛОВО И ЕГО СТРОЕНИЕ. МОРФЕМИКА (2 ч.) 

Предмет изучения морфемики. Морфема как минимальная значимая единица 

слова. Корень; смысловая общность однокоренных слов. Приставка и суффикс как 

значимые части слова. Основа слова. Окончание как морфема, образующая форму 

слова. Нулевое окончание. Связь морфемики и орфографии.  

СЛОВО КАК ЧАСТЬ РЕЧИ. МОРФОЛОГИЯ (3 ч.) 

Предмет изучения морфологии. Классификация частей речи русского языка. 

Самостоятельные части речи, их основные признаки. Склонение и спряжение. 

Служебные части речи. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС РУССКОГО ЯЗЫКА 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (ВВОДНЫЙ КУРС) – 23 ч. 
Предмет изучения синтаксиса и пунктуации. Словосочетание. Главное и за-

висимое слова в словосочетании. Предложение как единица синтаксиса. Граммати-

ческая основа. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, по-

будительные, вопросительные). Восклицательные предложения. Знаки препинания 

в конце предложения. Интонация и порядок слов в предложении. Логическое уда-

рение. Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Главные члены 

предложения. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, об-

стоятельство. Тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существитель-

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

с союзами а, но, одиночным и). Запятая между однородными членами. Обобщаю-

щее слово перед однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих сло-

вах. Обращение. Знаки препинания при обращении. Сложные предложения с бес-

союзной и союзной связью. Понятие о сложносочинѐнном и сложноподчинѐнном 

предложении. Запятая между частями сложного предложения перед союзами и, а, 

но, что, чтобы, потому что, если и др. Прямая речь после слов автора и перед сло-

вами автора. Знаки препинания при прямой речи. Диалог и его оформление на 

письме. Выдающиеся лингвисты: А. М. Пешковский. Культура речи. Правильное 

определение границ предложений в тексте. Соблюдение интонации повествова-

тельных, вопросительных и восклицательных предложений. Соблюдение правиль-

ной интонации в предложениях с однородными членами. Наблюдение за использо-

ванием в художественных текстах изучаемых синтаксических конструкций, усили-

вающих образность и эмоциональность речи. 

ЛЕКСИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ - 19 ч. 

Предмет изучения лексики. Слово и его лексическое значение. Основные 

способы толкования лексического значения слова: краткое объяснение значения в 

толковом словаре; подбор синонимов, антонимов, однокоренных слов. Этикетные 

слова как особая лексическая группа. Знакомство с толковым словарѐм и его ис-

пользование в речевой практике. Взаимосвязь лексического значения, морфемного 

строения и написания слова. Слова однозначные и многозначные. Прямое и пере-

носное значения слова. Переносное значение слова как основа создания художе-

ственных тропов: метафоры, олицетворения, эпитета. Слова-синонимы, антонимы 



(повторение). Омонимы. Пути пополнения словарного состава русского языка: 

словообразование и заимствование слов из других языков. Слова исконно русские 

и заимствованные. Понятие о механизме образования слов в русском языке. Ос-

новные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, сложение. Че-

редование гласных и согласных в морфемах при образовании слова и его форм. 

Словообразовательная модель как схема построения слов определѐнной части ре-

чи, имеющих общность в значении и строении. Неологизмы как новые слова, по-

строенные по типичным моделям. Правописание приставок на з/ с. Правописание 

корней -лож-//-лаг-; -рос- //-раст-//-ращ-. Буквы о—ѐ после шипящих в корне. Бук-

вы и—ы после ц в разных частях слов. Общеупотребительная лексика и слова, 

имеющие ограниченную сферу употребления (диалектизмы, профессионализмы). 

Устаревшие слова. Фразеологизмы; их стилистическая принадлежность и основные 

функции в речи. Толковый словарь и его использование в речевой практике. Вы-

дающиеся лингвисты: В. И. Даль. Культура речи. Точное и 11 уместное употребле-

ние слов в речи в соответствии с их лексическим значением, стилистической и 

эмоциональной окраской. Предупреждение речевых ошибок, связанных с неоправ-

данным повтором слов. Наблюдение за использованием в художественном тексте 

синонимов, антонимов, омонимов; слов в переносном значении для создания тро-

пов (метафор, олицетворений, эпитетов); диалектизмов, устаревших слов и фразео-

логических оборотов. Текстовая функция лексического повтора.  

МОРФОЛОГИЯ. ПРАВОПИСАНИЕ. – 47 ч. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ (1ч.) 

ГЛАГОЛ (19 ч.) 

Глагол как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические призна-

ки, роль в предложении. Начальная форма (инфинитив). Основные способы обра-

зования глаголов. Правописание не с глаголами (закрепление). Возвратные глаго-

лы. Правописание -тся и -ться в глаголах (закрепление). Виды глаголов. Корни с 

чередованием и—е (-мир-//-мер-; -тир- // -тер- и др.), их правописание. Наклонение 

глагола. Время глагола. Лицо и число. Спряжение. Правописание безударных лич-

ных окончаний глагола. Разноспрягаемые глаголы (ознакомление). Сослагательное 

наклонение; значение, образование, правописание. Повелительное наклонение; 

значение, образование, правописание. Безличные глаголы. Переходные и непере-

ходные глаголы. Развитие навыков использования в речевой практике лингвисти-

ческих словарей разных типов. Культура речи. Правильное использование в речи 

видовременных форм. Верное произношение отдельных глагольных форм. Упо-

требление в художественном тексте одного времени вместо другого, одного накло-

нения вместо другого с целью повышения образности и эмоциональности. Гла-

гольная синонимия в художественных текстах (наблюдение и анализ). Употребле-

ние глаголов в переносном значении. Текстовая функция видовременных форм. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ (16 ч.) 

Имя существительное как часть речи: общее грамматическое значение, мор-

фологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы 

образования имѐн существительных. Правила употребления при письме суффиксов 

-чик (-щик), -ек (-ик). Правила слитного и раздельного написания не с именами 

существительными. Имена существительные одушевлѐнные и неодушевлѐнные; 

собственные и нарицательные. Правила употребления прописной буквы при напи-

сании имѐн существительных. Род имѐн существительных. Существительные об-

щего рода; род неизменяемых имѐн существительных. Число имѐн существитель-



ных. Существительные, имеющие форму только единственного или только множе-

ственного числа. Падеж. Склонение имѐн существительных. Разносклоняемые и 

несклоняемые существительные. Правописание безударных окончаний имѐн суще-

ствительных. Развитие навыков использования в речевой практике словарей раз-

ных типов. Культура речи. Правильное согласование в роде со словами типа бан-

дероль, вуаль, лазурь, кофе, мозоль, кашне и др.; верное определение родовой при-

надлежности неизменяемых существительных (шимпанзе, кенгуру, шоссе). Пра-

вильное образование некоторых грамматических форм: пара носков, пара чулок; 

группа грузин, бурят и др. Произношение согласных перед е в заимствованных 

словах (типа ателье, термин), правильное ударение в существительных (типа кило-

метр, обеспечение, щавель и др.); терминов русского языка. Имена существитель-

ные в художественном тексте: их образная и экспрессивная роль. Текстовая функ-

ция имѐн существительных со значением «целое и его части». 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ (14 ч.) 

Имя прилагательное как часть речи: общее грамматическое значение, мор-

фологические признаки, роль в предложении. Начальная форма. Основные способы 

образования имѐн прилагательных. Разряды имѐн прилагательных по значению: 

прилагательные качественные, относительные и притяжательные. Прилагательные 

полные и краткие, их роль в предложении. Правописание кратких имѐн прилага-

тельных с основой на шипящий. Степени сравнения имѐн прилагательных: поло-

жительная, сравнительная, превосходная. Склонение имѐн прилагательных. Право-

писание падежных окончаний имѐн прилагательных. Развитие навыков пользова-

ния лингвистическими словарями разных типов. Культура речи. Правильное про-

изношение краткой формы употребительных прилагательных (сильна), прилага-

тельных с основами на твѐрдый и мягкий согласный (бескрайный — бескрайний, 

искренно — искренне); правильное образование и произношение форм сравни-

тельной и превосходной степеней (красивее, длиннее). Образная, эмоциональная 

функция имѐн прилагательных в художественном тексте. Эпитеты. Синонимия 

имѐн прилагательных. Употребление прилагательных в переносном значении. 

Уроки повторения и закрепления изученного – 4 ч. 

Резервные уроки – 6 ч. 

 

6 КЛАСС 

 

О ЯЗЫКЕ - 1 ч. 

Слово как основная единица языка. 

РЕЧЬ - 35 ч. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представ-

ления о языковых средствах, характерных для изученных стилей речи (разговорно-

го и художественного).  

Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный (цеп-

ной) способы связи предложений, средства связи — местоимение, деепричастие. 

Текстовая роль повтора: нормативный повтор как средство связи предложений, как 

стилистический приѐм, повышающий выразительность речи, и повтор-недочѐт. 

С т и л и    р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера употребле-

ния, задача общения, характерные языковые средства). Характерные для научного 

стиля речи фрагменты текста (определение научного понятия, классификация 

научных понятий), структура и языковые средства выражения дефиниций. Харак-



терные для делового стиля композиционные формы (жанры) — инструкция, объяв-

ление.  

Т и п ы    р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание со-

стояния окружающей среды, информативное и изобразительное повествование, 

рассуждение-объяснение; типовое значение, схема построения, способы выраже-

ния «данного» и «нового» в предложениях фрагмента; способы соединения фраг-

ментов в целом тексте. 

РЕЧЬ. ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (НА ОСНОВЕ ИЗУ-

ЧЕННОГО В 5 КЛАССЕ) 

ПРАВОПИСАНИЕ – 15 ч. 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы кор-

ня; правописание ное и раздельное написание не с глаголами, существительными, 

прилагательными. Пунктуация: знаки препинания в конце предложения; запятая 

при однородных членах, между частями сложного предложения, при обращении; 

пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и после слов авто-

ра; тире и двоеточие в предложениях с однородными членами и обобщающим сло-

вом; тире между подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже. Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков. 

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ, СЛОВООБРАЗОВА-

НИЕ, ПРАВОПИСАНИЕ, ПРОИЗНОШЕНИЕ И УПОТРЕБЛЕНИЕ В РЕЧИ – 

61 ч. 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя существи-

тельное, имя прилагательное; их общее грамматическое значение, морфологиче-

ские и синтаксические признаки. Словосочетание и предложение как основные 

единицы синтаксиса. Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и вто-

ростепенные члены предложения. Простое и сложное предложение. Предложение с 

однородными членами, обращением и прямой речью. Словообразование имѐн су-

ществительных, прилагательных, глаголов. Основные способы образования слов: 

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, 

сложение (в том числе и сложение с одновременным присоединением суффикса). 

Сложносокращѐнные слова; верное определение их родовой принадлежности. Сло-

вообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные словообразовательные 

модели имѐн существительных, прилагательных и глаголов. Правописание слож-

ных имѐн существительных и прилагательных; употребление н— нн в именах при-

лагательных, образованных от имѐн существительных; правописание приставок 

при- и пре-, букв ы—и в корне после приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. В. 

Щерба. Культура речи. Правильное употребление сложносокращѐнных слов. Пра-

вильное употребление в речи имѐн существительных, прилагательных и глаголов. 

Наблюдение за употреблением имѐн существительных, прилагательных и глаголов 

в художественной речи. 

МОРФОЛОГИЯ – 85 ч. 

ПРИЧАСТИЕ И ДЕЕПРИЧАСТИЕ (27 + 23 ч.) 

Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, мор-

фологические признаки, роль в предложении. Суффиксы причастий. Действитель-

ные и страдательные причастия. Образование действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени. Полные и краткие страдательные 

причастия; их синтаксическая роль. Причастный оборот и знаки препинания в 

предложениях с причастным оборотом. Правописание суффиксов действительных 



и страдательных причастий. Не с причастиями. Склонение причастий. Правописа-

ние окончаний причастий. Деепричастие как особая форма глагола: общее грамма-

тическое значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы 

деепричастий. Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. 

Не с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в предложениях 

с деепричастным оборотом. Выдающиеся лингвисты: И. А. Бодуэн де Куртенэ. 

Культура речи. Орфоэпические особенности употребительных причастий и дее-

причастий. Грамматически правильное построение предложений с причастными и 

деепричастными оборотами. Наблюдение за использованием причастий и деепри-

частий в текстах разных стилей. Текстообразующая функция деепричастных обо-

ротов. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ (13 ч.) 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, морфо-

логические признаки, роль в предложении. Числительные простые, сложные и со-

ставные; их правописание. Числительные количественные, порядковые, собира-

тельные, дробные; их значение, особенности склонения и правописания. Нормы 

употребления числительных в устной речи. Правильное чтение (с учѐтом грамма-

тических норм) текстов с именами числительными. Культура речи. Правильное 

употребление в речи имѐн числительных (в частности, составных) в косвенных па-

дежах. Верное согласование собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с 

именами существительными. Правильное произношение имѐн числительных. 

МЕСТОИМЕНИЕ (22 ч.) 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических и 

синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, изменение, роль в 

предложении. Правописание неопределѐнных и отрицательных местоимений; раз-

дельное написание предлогов с местоимениями. Выдающиеся лингвисты: А. А. 

Шахматов. Культура речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности упо-

требление местоимений в тексте. Верное образование и произношение употреби-

тельных местоимений: их (не «ихний»), о нѐм (не «о ѐм») и др. Употребление ме-

стоимений для связи предложений в тексте. 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 7 ч.14 

 

7 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ – 1 ч. 

Русский язык как развивающееся явление. Формы функционирования совре-

менного русского языка. 

РЕЧЬ – 13 ч. 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение представ-

ления о языковых средствах, характерных для разных типов и стилей речи.  

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в предложениях 

текста; средства связи предложений — наречия и предложно-падежные сочетания 

со значением места и времени, союзы и, да, а, но, же.  

С т и л и    р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, задача ре-

чи, характерные языковые средства). Характерные композиционные формы: замет-

ка в газету, рекламное сообщение. 

Т и п ы     р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием состоя-

ния человека, рассуждения-размышления. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 



ЗАКРЕПЛЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ – 41 ч. 

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое ударение, инто-

нация. Словообразование знаменательных частей речи. Правописание: орфография 

и пунктуация. Лексическая система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. 

Глагол, его спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. Прича-

стие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глагола-

ми, причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ – 80 ч. 

НАРЕЧИЕ (41 ч.) 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, морфологические 

признаки, роль в предложении. Степени сравнения наречий: положительная, срав-

нительная, превосходная. Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-

е); о и а в конце наречий; ъ после шипящих в конце наречий; употребление дефиса, 

н—нн в наречиях; слитное и раздельное написание наречных слов. Разряды наре-

чий по значению: определительные и обстоятельственные. Слова категории состо-

яния (слова состояния). Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). 

Синонимия наречий при характеристике действия, признака. Свободное владение 

орфографическим, толковым, орфоэпическим, этимологическим словарями для по-

лучения необходимой справки. Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура 

речи. Правильное произношение употребительных наречий. Использование место-

именных наречий как средства связи предложений в тексте. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ – 33 ч. 

ПРЕДЛОГ (10 ч.) 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные и состав-

ные; непроизводные и производные. Правописание предлогов. Культура речи. 

Правильное употребление предлогов в составе словосочетаний (отзыв о книге, ре-

цензия на книгу и т. д.), существительных с предлогами благодаря, согласно, во-

преки. Правильное произношение предлогов. 

СОЮЗ (12 ч.) 

Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и подчинительные. 

Употребление союзов в простом и сложном предложениях. Правописание союзов 

типа зато, чтобы, также, тоже, соотносимых с формами других частей речи. Союзы 

как средство связи членов предложения и средство связи предложений. Культура 

речи. Правильное произношение союзов. 

ЧАСТИЦА (11 ч.) 

Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и модальные 

(отрицательные, вопросительные, выделительные, усилительные и др.). Правопи-

сание частиц не и ни с различными частями речи и в составе предложения. Культу-

ра речи. Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и стилем 

речи. Правильное произношение частиц. Наблюдение за использованием частиц 

как средством выразительности речи. 

МЕЖДОМЕТИЯ И ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ СЛОВА – 6 ч. 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. Междоме-

тия, обслуживающие сферу эмоций, сферу волеизъявления, сферу речевого этике-

та. Правописание междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в предложе-

ниях с междометиями. Культура речи. Правильное произношение и употребление 

междометий и звукоподражательных слов. 

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ 



Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: по 

прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — стекло (сущ.), что 

(мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. Выдающиеся лингвисты: Г. О. Ви-

нокур. 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 1 ч. 

 

8 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ - 1 ч. 

Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского (церковно-

славянского) языка в развитии русского языка. Выдающиеся лингвисты: И. И. 

Срезневский. 

РЕЧЬ – 14 ч. 

Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение пред-

ставления о языковых средствах, характерных для различных стилей речи. 

Ж а н р ы    п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная 

статья. Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-

композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, характер-

ные языковые и речевые средства. Высказывания, ориентированные на жанр ре-

портажа: репортаж-повествование о событии (посещении театра, экскурсии, похо-

де); репортаж-описание памятника истории или культуры (родного города, посѐл-

ка, улицы, музея). Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка 

(рассказ об интересном человеке). Высказывание, ориентированное на жанр про-

блемной статьи «Хочу и надо — как их примирить?». 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ – 10 ч. 

СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ – 76 ч. 

СЛОВОСОЧЕТАНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ (5 ч.) 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое 

слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыка-

ние. Значение словосочетания. Понятие о предложении. Отличие предложения от 

словосочетания. Виды предложений по цели высказывания; восклицательные 

предложения (повторение). Прямой и обратный порядок слов. Интонация простого 

предложения и еѐ элементы. Логическое ударение и порядок слов как средство по-

вышения точности и выразительности речи. Интонация побудительных, восклица-

тельных, вопросительных предложений, передающая различные эмоциональные 

оттенки значения. Культура речи. Правильное построение словосочетаний с раз-

ными видами подчинительной связи: управлением и согласованием. Риторический 

вопрос, вопросно-ответная форма изложения как стилистические приѐмы, повы-

шающие выразительность речи.  

СИНТАКСИС ПРОСТОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ДВУСОСТАВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. ГЛАВНЫЕ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ 

ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (12 ч.) 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы выра-

жения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и именное). Связ-

ка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. Определение, дополнение и 

обстоятельство как второстепенные члены предложения. Определение согласован-

ное и несогласованное. Приложение как особый вид определения (ознакомление). 

Виды обстоятельств. Сравнительный оборот. Пунктуация предложений со сравни-

тельными оборотами. Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, вы-



раженным словосочетанием и сложносокращѐнными словами. Синонимика состав-

ных сказуемых. Единство видовременных форм глаголов-сказуемых как средство 

связи предложений в тексте. Обстоятельства времени как средство связи предло-

жений в повествовательных текстах; их синонимика. Обстоятельства места как 

средство связи предложений в описательных и повествовательных текстах; их си-

нонимика. Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в изобра-

зительной речи. 

ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (9 ч.) 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего 

(назывные) и в форме сказуемого (определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, 

безличные). Особенности интонации простого односоставного предложения. Пред-

ложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. Культура 

речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте односоставных 

предложений  

НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (3 ч.) 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого не-

полного предложения. Культура речи. Наблюдение за использованием неполных 

предложений в разговорной (в диалоге) и в книжной речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ЧЛЕНАМИ (12 ч.) 

Однородные члены предложения, их признаки. Однородные члены, связан-

ные без союзов и с помощью сочинительных союзов. Однородные и неоднородные 

определения. Предложения с несколькими рядами однородных членов. Запятая 

между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах пред-

ложения. Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях с однород-

ными членами. Особенности интонации простого предложения с однородными 

членами. Выдающиеся лингвисты: Ф. Ф. Фортунатов. Культура речи. Правильное 

построение предложений с союзами не только..., но и...; как..., так и... . Синонимика 

рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. Использование 

разных типов сочетания однородных членов (парное соединение, с повторяющи-

мися союзами) как средство выразительности речи. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБРАЩЕНИЯМИ, ВВОДНЫМИ СЛОВАМИ (СЛОВО-

СОЧЕТАНИЯМИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ), МЕЖДОМЕТИЯМИ (11 ч.) 

Обращение нераспространѐнное и распространѐнное, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки препи-

нания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. Междометие. Знаки 

препинания в предложениях с междометиями. Особенности интонации предложе-

ний с вводными словами и предложениями. Культура речи. Правильное произно-

шение сочетаний русских имѐн и отчеств, использующихся в роли обращения. Не-

уместное употребление вводных слов и выражений книжного характера в разго-

ворной речи. Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а 

также в художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи 

авторского отношения к нему. Синонимика вводных слов, стилистические разли-

чия между ними. Вводные слова как средство связи предложений в тексте.  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С ОБОСОБЛЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ (16 ч.) 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации предло-

жений с обособленными и уточняющими членами. Культура речи. Правильное по-

строение предложений с обособленными определениями и обстоятельствами. Сти-



листическая роль обособленных и необособленных членов предложения и сопоста-

вимых с ними синтаксических конструкций (обособленных определений и состав-

ных сказуемых, обособленных обстоятельств, выраженных деепричастными обо-

ротами, и простых сказуемых). Обособленные обстоятельства, выраженные дее-

причастными оборотами, как средство связи предложений в тексте.  

ПРЯМАЯ И КОСВЕННАЯ РЕЧЬ (8 ч.) 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Строение предло-

жений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. Цитата как способ пе-

редачи чужой речи. Выделение цитаты знаками препинания. Диалог. Интонация 

предложений с прямой речью. Интонационное своеобразие диалога. Культура ре-

чи. Замена прямой речи косвенной. Стилистические возможности разных способов 

передачи чужой речи. 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 1 ч. 

 

9 КЛАСС 

О ЯЗЫКЕ – 1 ч. 

Русский язык — национальный язык русского народа, государственный язык 

Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в совре-

менном мире. 

РЕЧЬ – 17 ч. 

Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении текста; 

расширение представления о языковых средствах, характерных для различных сти-

лей речи.  

С т и л и       р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный 

стиль речи и язык художественного произведения.  

Ж а н р ы     п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. Особен-

ности их строения: коммуникативная задача, содержательно-композиционные осо-

бенности жанра, типологическая структура текста, характерные языковые и рече-

вые средства.  

Д е л о в ы е      б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, автобиогра-

фия, стандартная форма, специфическая официально-деловая лексика и фразеоло-

гия. 

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. КУЛЬТУРА РЕЧИ 

ОБОБЩЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5—8 КЛАССАХ – 14 ч. 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, слово-

сочетания, предложения). Лексическое и грамматическое значения слова. Части 

речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные 

правила правописания. 

СИНТАКСИС СЛОЖНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ – 60 ч. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ( 4 ч.)18 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и 

без союзов. Классификация сложных предложений: сложносочинѐнные, сложно-

подчинѐнные, бессоюзные. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (4 ч.) 

Строение сложносочинѐнного предложения и средства связи в нѐм: интона-

ция и сочинительные союзы (соединительные, разделительные и противительные). 

Смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения. Запятая 

между частями сложносочинѐнного предложения. Интонация сложносочинѐнного 



предложения. Культура речи. Синонимика сложносочинѐнных предложений с раз-

личными союзами. Стилистические особенности сложносочинѐнного предложения 

и ряда простых предложений. 

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (31 ч.) 

Строение сложноподчинѐнного предложения: главное и придаточное пред-

ложения в его составе; средства связи в сложноподчинѐнном предложении. Основ-

ные виды сложноподчинѐнных предложений: определительные, изъяснительные, 

обстоятельственные (места, времени, образа действия и степени, цели, условия, 

причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного пред-

ложения по отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. Интонация 

сложноподчинѐнного предложения. Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. 

Максимов, А. А. Потебня. Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, 

связанных с построением сложных союзных предложений. Синонимика сложных 

союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчинѐнного и про-

стого предложений. Наблюдение за использованием сложноподчинѐнных предло-

жений разного вида в разных типах речи.  

БЕССОЮЗНОЕ СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (10 ч.) 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюз-

ного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного предложения. Зна-

ки препинания в бессоюзном сложном предложении. Культура речи. Выразитель-

ные особенности бессоюзных предложений. Синонимика простых и сложных 

предложений с союзами и без союзов. 

СЛОЖНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ (11 ч.) 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Зна-

ки препинания в нѐм. Период. Интонационные особенности сложных предложений 

с разными видами связи. Культура речи. Правильное построение сложных предло-

жений с разными видами связи. Уместное их употребление (преимущественно в 

книжной речи). Стилистические особенности сложного предложения с разными 

видами связи.  

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) – 10 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Описание материально-технического 

обеспечения образовательного процесса 

 

1. Программы: 

1) Концепция Федеральных государственных образовательных стандартов об-

щего образования / Под ред. А.М. Кондакова, А.А. Кузнецова. М.: Просвещение, 

2008. 

2) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»: [Элек-

тронный документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/dok/akt/6591  

3)  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2621-10).  

4) Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД 1552/03 

«Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и учеб-

но-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного 

общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и тех-

нического творчества обучающихся».  

5) Примерная основная образовательная программа образовательного учрежде-

ния. Основная школа. М.: Просвещение, 2011.  

6) Примерные программы внеурочной деятельности / Под ред. В.А. Горского. 

М.: Просвещение, 2010.  

7) Приоритетный национальный проект «Образование»: [Электронный доку-

мент]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/pro/pnpo 

8) Федеральная целевая программа развития образования на 2011–2015 гг.: 

[Электронный документ]. Режим доступа: http://mon.gov.ru/press/news/8286 

9) Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. М.: Просвещение, 2010. 

10) Формирование универсальных учебных действий в основной школе: 

от действия к мысли. Система заданий. Пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмо-

лова. М.: Просвещение, 2010.  

11) Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. 

В.В. Козлова, А.М. Кондакова. М.: Просвещение, 2011 

2. Учебник: 

1) Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык: Учебник 

для 5 класса общеобразовательных учреждений / Под ред. М.М. Разумовской, П.А. 

Леканта. М.: Дрофа, 2014. 

2) Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. и др. Русский 

язык. 6 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. М.: Дрофа, 2014. 

3) Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. и др. Русский 

язык. 7 класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. М.: Дрофа, 2014. 

4) Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. Русский язык. 8 

класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. 

5) Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И., Львов В.В. Русский язык. 9 

класс / под ред. М. М. Разумовской, П. А. Леканта. 

3. Учебно-методические пособия: 

1) Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход к разработке стандартов но-

вого поколения. М.: Педагогика, 2009.  

http://mon.gov.ru/pro/pnpo
http://mon.gov.ru/press/news/8286


2) Русский язык. Методические рекомендации. 5 класс. Методическое пособие / 

Под ред. М.М. Разумовской. М.: Дрофа, 2012. 

3) Русский язык система уроков по учебнику под редакцией М.М. Разумовской, 

П.А. Леканта. I полугодие. 6 класс / под ред. О.А. Финтисовой, О.В. Чермашенце-

вой. – Волгоград: Учитель, 2015. – 207 с. 

4) Русский язык система уроков по учебнику под редакцией М.М. Разумовской, 

П.А. Леканта. II полугодие. 6 класс / под ред. О.А. Финтисовой, О.В. Чермашенце-

вой. – Волгоград: Учитель, 2015. – 207 с. 

5) Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от дей-

ствия к мысли. Система заданий. Пособие для учителя / Под ред. А.Г. Асмолова. 

М.: Просвещение, 2010. 

4. Контрольно-измерительные материалы:  

1) Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 5 класс/ сост. Н.В. Его-

рова. – М.: ВАКО, 2014. 

2) Контрольно-измерительные материалы. Русский язык. 6 класс/ сост. Н.В. Его-

рова. – М.: ВАКО, 2015. 

3) Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 5 класс.- М.: 

ТЦ Сфера, 2015. 

4) Малюшкин А.Б. Комплексный анализ текста. Рабочая тетрадь. 6 класс.- М.: 

ТЦ Сфера, 2015. 

5) Груздева Е.Н. Тесты по русскому языку: 6 класс: к учебнику М.М. Разумов-

ской и др./ Е.Н. Груздева.- М.: «Экзамен», 2015. 

 Дополнительный:  

1. Асмолов А.Г. Как будем жить дальше? Социальные эффекты образовательной 

политики // Лидеры образования. 2007. № 7.  

2. Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути 

преодоления кризиса идентичности и построения гражданского общества // Вопро-
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