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Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
(Приказ Минпросвещения России от 31 05 2021 г № 287, зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 05 07 2021 г , рег номер — 64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции
преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), Примерной программы
воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения
Основной образовательной программы основного общего образования. 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Личностные  и   метапредметные   результаты   представлены с учётом особенностей преподавания
русского языка в основной общеобразовательной школе с учётом методических традиций построения 
школьного  курса   русского   языка,   реализованных в большей части входящих в Федеральный
перечень УМК по русскому языку. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения
народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык
межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов
Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации.

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного
языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от места
его проживания и этнической принадлежности Знание русского языка и владение им в разных формах
его существования и функциональных разновидностях, понимание его стилистических особенностей
и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в
различных сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и
возможности её самореализации в различных жизненно важных для человека областях.

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает
межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания,
самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи
информации, культурных традиций, истории русского и других народов России.

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и
коммуникативной культуры ученика, развитие его интеллектуальных и творческих способностей,
мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности,
самообразования.

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной
грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать
информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих
целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая
деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского языка.
Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных
результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные
разновидности языка»).

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются:



 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому
языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального общения; 
проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и
хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству общения и
получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к
общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации;

 овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования
социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира;

 овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о
стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного
языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и
использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств;
совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к
речевому самосовершенствованию;

 совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих
эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения
различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам;

 совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных
умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления
определённых закономерностей и правил, конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка;

 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты
разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик
информационно-смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его
назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической структуры, роли
языковых средств.

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования учебный предмет «Русский язык» входит в  предметную  область  «Русский язык и
литература» и является обязательным для  изучения.

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в рабочей программе,
соответствует ФГОС ООО, Примерной основной образовательной программе основного общего
образования.

Учебным планом на изучение русского языка в 5 классе отводится  - 170 ч. (5 часов в неделю).



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Общие сведения о языке
Богатство и выразительность русского языка.
Лингвистика как наука о языке.
Основные разделы лингвистики.

Язык и речь
Язык и речь.Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог.
Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности.
Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы.
Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица

рассказчика.
Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе жизненных

наблюдений.
Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.
Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину (в

том числе сочинения-миниатюры).
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.

Текст
Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые слова.
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их особенности.
Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-

смысловые части.
Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы,

антонимы, личные местоимения, повтор слова.
Повествование как тип речи. Рассказ.
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках
изученного).

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного текста.
Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика.

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста.

Функциональные разновидности языка
Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи,

функциональных стилях, языке художественной литературы).

СИСТЕМА ЯЗЫКА
Фонетика. Графика. Орфоэпия
Фонетика и графика как разделы лингвистики.
Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука.
Система гласных звуков.
Система согласных звуков.
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции.
Слог. Ударение. Свойства русского ударения.



Соотношение звуков и букв.
Фонетический анализ слова.
Способы обозначения [й’], мягкости согласных.
Основные выразительные средства фонетики.
Прописные и строчные буквы.
Интонация, её функции. Основные элементы интонации.
Орфография
Орфография как раздел лингвистики.
Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы.
Правописание разделительных ъ и ь.
Лексикология
Лексикология как раздел лингвистики.
Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; подбор

синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с помощью
толкового словаря).

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические группы
слов. Обозначение родовых и видовых понятий.

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.
Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов,

паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка.
Лексический анализ слов (в рамках изученного).
Морфемика. Орфография
Морфемика как раздел лингвистики.
Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень,

приставка, суффикс, окончание).
Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука).
Морфемный анализ слов.
Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи.
Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках

изученного).
Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках

изученного).
Правописание ё — о после шипящих в корне слова.
Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с).
Правописание ы — и после приставок.
Правописание ы — и после ц.
Морфология. Культура речи. Орфография
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова.
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке.

Самостоятельные и служебные части речи.
Имя существительное
Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки

и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в речи.
Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена существительные

собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и неодушевлённые.
Род, число, падеж имени существительного.



Имена существительные общего рода.
Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.
Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. Несклоняемые

имена существительные.
Морфологический анализ имён существительных.
Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён

существительных.
Правописание собственных имён существительных.
Правописание ь на конце имён существительных после шипящих.
Правописание безударных окончаний имён существительных.
Правописание о — е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных.
Правописание суффиксов -чик- — -щик-; -ек- — -ик- (-чик-) имён существительных.
Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож-; -раст- — -ращ- — -рос-; -гар- — -гор-,

-зар- — -зор-; -клан- — -клон-, -скак- — -скоч-.
Слитное и раздельное написание не с именами существительными.
Имя прилагательное
Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и

синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи.
Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции.
Склонение имён прилагательных. 
Морфологический анализ имён прилагательных.
Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках

изученного).
Правописание безударных окончаний имён прилагательных.
Правописание о — е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных.
Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий.
Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными.
Глагол
Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и

синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи.
Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.
Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего

простого) времени глагола.
Спряжение глагола.
Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного).
Правописание корней с чередованием е // и: -бер- — -бир-, -блест- — -блист-, -дер- — -дир-,

-жег- — -жиг-, -мер- — -мир-, -пер- — -пир-, -стел- — -стил-, -тер- — -тир-.
Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица

единственного числа после шипящих.
Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- —-ева-, -ыва-— -ива-.
Правописание безударных личных окончаний глагола.
Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола.
Слитное и раздельное написание не с глаголами.
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.
Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам



главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании.
Синтаксический анализ словосочетания.
Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске.

Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, побудительных;
восклицательных и невосклицательных предложений.

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и морфологические средства
его выражения: именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием
имени существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в
форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного
падежа с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и морфологические средства его
выражения: глаголом, именем существительным, именем прилагательным.

Тире между подлежащим и сказуемым.
Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены предложения:

определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения.
Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные
средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели,
причины, меры и степени, условия, уступки).

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. Особенности
интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными членами (без союзов,
с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но).
Предложения с обобщающим словом при однородных членах.

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения.
Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений.
Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, связанными

бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в
значении но).

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью.
Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическое
усвоение).

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной
связью и союзами и, но, а, однако, зато, да.

Предложения с прямой речью.
Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.
Диалог.
Пунктуационное оформление диалога на письме.
Пунктуация как раздел лингвистики.



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку основного
общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с
традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми
в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,
самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по русскому языку для основного
общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой
позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе
реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:

Гражданского воспитания:
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации,
местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными
в литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма,
дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека;
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и
правилах межличностных отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе,
формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на
русском языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление
к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном самоуправлении; готовность к
участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство).

Патриотического воспитания:
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и
языка межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка,
к истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте
учебного предмета «Русский язык»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей
Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том
числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным
праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов,
проживающих в родной стране.

Духовно-нравственного воспитания:
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность

оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других
людей с позиции нравственных и правовых нормс учётом осознания последствий поступков;
активное неприятие асоциальных поступков; свобода и ответственностьличности в условиях
индивидуального и общественного пространства.

Эстетического воспитания:
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры
как средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства
коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли
этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных



видах искусства.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт;

ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое
питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная
физическая активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление
алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья;
соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-среде
в процессе школьного языкового образования; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и
меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя
собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели;

умение принимать себя и других, не осуждая;
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из
литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии,
признание своего права на ошибку и такого же права другого человека.

Трудового воспитания:
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края)

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и
самостоятельно выполнять такого рода деятельность;

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе
применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов,
журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор
и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и
общественных интересов и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее.

Экологического воспитания:
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для
окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы;

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических
проблем и путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в
том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими
экологические проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде;
осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной,
технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности
экологической направленности.

Ценности научного познания:
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и
социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой,
навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской
деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление
опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и
коллективного благополучия.

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды:
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил



общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы,
сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с
людьми из другой культурной среды;

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других;
потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности
через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной
деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в формировании
новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и
явлениях, в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций,
планирование своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и
представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь
природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду,
достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий;

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их
последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую
ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать
принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать
опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие
гарантий успеха.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями
Базовые логические действия:
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и

процессов;
устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать языковые единицы по
существенному признаку;

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях;
предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий;

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи;
выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать выводы с

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии,
формулировать гипотезы о взаимосвязях;

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов,
разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с учётом
самостоятельно выделенных критериев.

Базовые исследовательские действия:
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании;
формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное;
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать

свою позицию, мнение;
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач;
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению

особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и зависимостей объектов
между собой;



оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического
исследования (эксперимента);

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения,
исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений;

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых
условиях и контекстах.

Работа с информацией:
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом

предложенной учебной задачи и заданных критериев;
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию,

представленную в текстах, таблицах, схемах;
использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой
информации с целью решения учебных задач;

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из
одного или нескольких источников с учётом поставленных целей;

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в
различных информационных источниках;

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация,
таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной
графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки;

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным
самостоятельно;

эффективно запоминать и систематизировать информацию.

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями
Общение:
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями

общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи
и в письменных текстах;

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков;
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести

переговоры;
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной

форме формулировать свои возражения;
в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи,

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения;
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и

сходство позиций;
публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного

лингвистического эксперимента, исследования, проекта;
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием
иллюстративного материала.

Совместная деятельность:
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении



конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия
при решении поставленной задачи;

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению:
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь
обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения,
подчиняться;

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и
возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды,
участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и иные);

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и
координировать свои действия с действиями других членов команды;

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно
сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад
каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять
готовность к представлению отчёта перед группой.

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями
Самоорганизация:
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях;
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в

группе, принятие решения группой);
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения

учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать
предлагаемые варианты решений;

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации;
делать выбор и брать ответственность за решение.
Самоконтроль:
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии;
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения;
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать

решение к меняющимся обстоятельствам;
объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту
и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие
результата цели и условиям общения.

Эмоциональный интеллект:
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других;
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека,

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций.
Принятие себя и других:
осознанно относиться к другому человеку и его мнению;
признавать своё и чужое право на ошибку;
принимать себя и других, не осуждая;
проявлять открытость;
осознавать невозможность контролировать всё вокруг.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Общие сведения о языке
Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, свидетельствующие

об этом.
Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, слово,

словосочетание, предложение).

Язык и речь
Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, учитывать

особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных учебных задач и в
повседневной жизни.

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе
жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы.

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге/полилоге на
основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик.

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным — научно-
учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи.

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым.
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов.
Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и письменно
формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и
отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для
подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого
изложения — не менее 110 слов).

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и
коммуникативным замыслом.

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время
списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 слов; диктанта на
основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил
правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы,
пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами
лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета.

Текст
Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые части

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные
слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании
собственного текста (устного и письменного).

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество
микротем и абзацев.

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы,
главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с
точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи.

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых типов
речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках изученного).

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания.
Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 3 и более предложений; классные



сочинения объёмом не менее 70 слов).
Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с

опорой на образец. 
Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-учебного,

художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) с целью
дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать
содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать информацию из различных
источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в
учебной деятельности.

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования

их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ текста —
целостность, связность, информативность).

Функциональные разновидности языка
Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, языка

художественной литературы.

Система языка
Фонетика. Графика. Орфоэпия
Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему

звуков.
Проводить фонетический анализ слов.
Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и правописания

слов.
Орфография
Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при

проведении орфографического анализа слова.
Распознавать изученные орфограммы.
Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о

правописании разделительных ъ и ь).
Лексикология
Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор

синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря).
Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения слова.
Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; уметь

правильно употреблять слова-паронимы.
Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия.
Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного).
Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов,

антонимов, омонимов, паронимов).
Морфемика. Орфография
Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка.
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу слова.
Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука).
Проводить морфемный анализ слов.
Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в практике

правописания неизменяемых приставок и приставок на -з (-с); ы — и после приставок; корней с



безударными проверяемыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного);
корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё —
о после шипящих в корне слова; ы — и после ц.

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи.
Морфология. Культура речи. Орфография
Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом

значении слова, о системе частей речи в русском языке для решения практико-ориентированных
учебных задач.

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы.
Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический анализ

имён прилагательных, глаголов.
Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой

практике.
Имя существительное
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции

имени существительного; объяснять его роль в речи.
Определять лексико-грамматические разряды имён существительных.
Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые

имена существительные.
Проводить морфологический анализ имён существительных.
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них

ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных.
Соблюдать нормы правописания имён существительных: безударных окончаний; о — е (ё) после

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- — -щик-, -ек- — -ик- (-чик-); корней
с чередованием а // о: -лаг-—-лож-; -раст-—-ращ-—-рос-; -гар-—-гор-, -зар-—-зор-; -клан-—-
клон-, -скак-—-скоч-; употребления/неупотребления ь на конце имён существительных после
шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; правописание
собственных имён существительных.

Имя прилагательное
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции

имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы имён
прилагательных.

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).
Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них

ударения (в рамках изученного).
Соблюдать нормы правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о — е после

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на шипящие;
нормы слитного и раздельного написания не с именами прилагательными.

Глагол
Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции

глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи.
Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные.
Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять его

основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола.
Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы.
Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).



Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках
изученного).

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием е// и; использования ь после
шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного
числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова-— -ева-, -ыва-— -ива-; личных окончаний глагола,
гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного
написания не с глаголами.

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация
Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический

анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых
осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и
пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике.

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные,
наречные); простые неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые однородными
членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением;
распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные,
вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству
грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и
нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены
предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или
местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного
падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом;
сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме
родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным),
морфологические средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного).

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и
сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными
бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в
значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с
прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и
союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Наименование разделов и тем
программы

Количество часов Дата
изучения

Виды деятельности Виды,
формы
контроля

Электронные (цифровые)
образовательные ресурсы

всего контрольные
работы

практические
работы

Раздел 1. ПОВТОРЕНИЕ 

1.1. Повторение пройденного материала. 5 0 0 Повторить материал, изученный в начальной школе Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
Воспитательный компонент:
воспитывать любовь к окружающему
миру природы; душевность; духовность
(на основе содержания текстов).
ФГ:
формировать умения самостоятельно
пополнять знания

Итого по разделу 5       

Раздел 2. ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЯЗЫКЕ  

2.1. Богатство и выразительность русского
языка.

1 0 0 Анализировать лексические значения многозначных слов,
сравнивать прямое и переносное значения слова, значения слов
в синонимическом ряду и антонимической паре, значения слова
и фразеологизма, наблюдать за образованием новых слов от
иноязычных, использованием «старых» слов в новом значении;
Самостоятельно формулировать суждения о красоте и богатстве
русского языка на основе проведённого анализа;
Анализировать прозаические и поэтические тексты с точки
зрения использования в них изобразительно-выразительных
языковых средств;
Cамостоятельно формулировать обобщения и выводы о
словарном богатстве русского языка;

Устный
опрос;

https://pandia.ru/text/
79/147/83189.php
Воспитательный компонент:
воспитывать любовь к окружающему
миру природы; душевность; духовность
(на основе содержания текстов).
ФГ:
формировать умения самостоятельно
пополнять знания.

2.2. Лингвистика как наука о языке. 1 1 0 Характеризовать основные разделы лингвистики;
Определять основания для сравнения слова и социальных
знаков (дорожные знаки, знаки сервисов, предупредительные
знаки, математические символы и проч.);
Характеризовать язык как систему знаков и как средство
человеческого общения;
Выявлять и сравнивать основные единицы языка и речи (в
пределах изученного в начальной школе);

Тестирование; https://pandia.ru/text/
79/147/83189.php
Воспитательный компонент:
воспитывать любовь к окружающему
миру природы; душевность; духовность
(на основе содержания текстов).
ФГ:
формировать умения самостоятельно
пополнять знания.

Итого по разделу 2  

Раздел 3. ЯЗЫК И  РЕЧЬ  



3.1. Язык и речь. Монолог. Диалог. Полилог. 5 0 0 Создавать устные монологические высказывания на основе
жизненных наблюдений, чтения научно-учебной,
художественной и научно-популярной литературы;

Тестирование; https://resh.edu.ru/

Воспитательный компонент:
воспитать уважительное отношение к
родному языку, гордость за него.
ФГ:
выполнять самопроверку или
взаимопроверку учебного задания;
выполнять учебное задание в
соответствии с целью; формулировать
понятные для партнёра высказывания;
согласовывать позиции и находить общее
решение.

3.2. Речь как деятельность. 5 0 0 Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст, в
том числе с изменением лица рассказчика;
Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках
изученного) и диалоге/полилоге на основе жизненных
наблюдений;
Использовать приёмы различных видов аудирования и чтения;
Устно и письменно формулировать тему и главную мысль
прослушанного и прочитанного текста, вопросы по содержанию
текста и отвечать на них;
Анализировать содержание исходного текста, подробно и сжато
передавать его в письменной форме;
Анализировать содержание исходного текста, подробно и сжато
передавать его в письменной форме;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
Воспитательный компонент:
воспитать уважительное отношение к
родному языку, гордость за него.
ФГ:
выполнять самопроверку или
взаимопроверку учебного задания;
выполнять учебное задание в
соответствии с целью; формулировать
понятные для партнёра высказывания;
согласовывать позиции и находить общее
решение.

Итого по разделу 10  

Раздел 4. ТЕКСТ

4.1. Текст и его основные признаки. 2 0 0 Распознавать основные признаки текста;
Членить текст на композиционносмысловые части (абзацы);

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
Воспитательный компонент:
Умение организовывать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов;
формулировать,
аргументировать и отстаивать свое
мнение.
ФГ:
находить в тексте требуемую
информацию



4.2. Композиционная структура текста. 3 0 0 Распознавать основные признаки текста;
Членить текст на композиционносмысловые части (абзацы);

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
Воспитательный компонент:
Умение организовывать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов;
формулировать,
аргументировать и отстаивать свое
мнение.
ФГ:
находить в тексте требуемую
информацию

4.3. Функциональносмысловые типы речи. 1 0 0 Создавать тексты функционально-смыслового типа речи
(повествование) с опорой на жизненный и читательский опыт;
тексты с опорой на сюжетную картину;

Тестирование; https://resh.edu.ru/

Воспитательный компонент:
Умение организовывать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов;
формулировать,
аргументировать и отстаивать свое
мнение.
ФГ:
находить в тексте требуемую
информацию

4.4. Повествование как тип речи. Рассказ. 2 0 0 Составлять план текста (простой, сложный) и пересказывать его
содержание по плану в устной и письменной форме, в том
числе с изменением лица рассказчика;

Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/
Воспитательный компонент:
Умение организовывать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов;
формулировать,
аргументировать и отстаивать свое
мнение.
ФГ:
находить в тексте требуемую
информацию



4.5. Смысловой анализ текста. 1 0 0 Создавать тексты функционально-смыслового типа речи
(повествование) с опорой на жизненный и читательский опыт;
тексты с опорой на сюжетную картину;
Восстанавливать деформированный текст, корректировать
восстановленный текст с опорой на образец;
Составлять план текста (простой, сложный) и пересказывать его
содержание по плану в устной и письменной форме, в том
числе с изменением лица рассказчика;

Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/
Воспитательный компонент:
Умение организовывать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов;
формулировать,
аргументировать и отстаивать свое
мнение.
ФГ:
находить в тексте требуемую
информацию

4.6. Информационная переработка текста. 
Редактирование текста.

1 0 0 Редактировать собственные/созданные другими обучающимися
тексты с целью совершенствования их содержания: оценивать
достоверность фактического материала, анализировать текст с
точки зрения целостности, связности, информативности;
Сопоставлять исходный и отредактированный тексты;
Корректировать исходный текст с опорой на знание норм
современного русского литературного языка (в пределах
изученного);

Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/

Воспитательный компонент:
Умение организовывать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов;
формулировать,
аргументировать и отстаивать свое
мнение.
ФГ:
находить в тексте требуемую
информацию

Итого по разделу: 10  

Раздел 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  РАЗНОВИДНОСТИ  ЯЗЫКА

5.1. Функциональные разновидности языка 
(общее представление)

2 0 0 Распознавать тексты, принадлежащие к разным
функциональным разновидностям языка: определять сферу
использования и соотносить её с той или иной разновидностью
языка;

Тестирование; https://multiurok.ru/fil
es/urok-po-
razvitiiurechifunktsionalnyeraznovidnos.html
Воспитательный компонент:
Умение организовывать учебное
сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками;
работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать
конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов;
формулировать,
аргументировать и отстаивать свое
мнение.
ФГ:
находить в тексте требуемую
информацию



Итого по разделу: 2  

Раздел 6. СИСТЕМА ЯЗЫКА 

6.1. Фонетика. Графика. Орфоэпия 6 0 0 Понимать смыслоразличительную функцию звука речи в слове;
приводить примеры;
Распознавать звуки речи по заданным характеристикам;
Определять звуковой состав слова;
Классифицировать звуки по заданным признакам;
Различать ударные и безударные гласные, звонкие и глухие,
твёрдые и мягкие согласные;
Объяснять с помощью элементов транскрипции особенности
произношения и написания слов;
Сравнивать звуковой и буквенный составы слова;
Членить слова на слоги и правильно переносить слова со строки
на строку;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
Воспитательный компонент:
прививать любовь к родному языку;
развивать у учеников чувство
прекрасного.
ФГ:
развивать у учащихся умение и навыки
самостоятельной работы.

6.2. Орфография 2 0 0 Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и
небуквенные орфограммы при проведении орфографического
анализа слова;
Распознавать изученные орфограммы;
Применять знания по орфографии в практике правописания (в
том числе применять знания о правописании разделительных ъ
и ь);
Находить и использовать необходимую информацию;

Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/
Воспитательный компонент:
прививать любовь к родному языку;
развивать у учеников чувство
прекрасного.
ФГ:
развивать у учащихся умение и навыки
самостоятельной работы.

6.3. Лексикология 14 0 0 Объяснять лексическое значение слова разными способами
(подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов;
определение значения слова по контексту, с помощью
толкового словаря);
Распознавать однозначные и многозначные слова, различать
прямое и переносное значения слова;
Сравнивать прямое и переносное значения слова по заданному
признаку;
Распознавать синонимы, антонимы, омонимы;
Различать многозначные слова и омонимы;
Уметь правильно употреблять слова-паронимы;
Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые
понятия;
Находить основания для тематической группировки слов;
Группировать слова по тематическому признаку;
Проводить лексический анализ слов;
Находить необходимую информацию в лексических словарях
разных видов (толковые словари, словари синонимов,
антонимов, омонимов, паронимов) и использовать её;

Письменный
контроль;
Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/

Воспитательный компонент:
прививать любовь к родному языку;
развивать у учеников чувство
прекрасного.
ФГ:
развивать у учащихся умение и навыки
самостоятельной работы.



6.4. Морфемика. Орфография 12 0 0 Характеризовать морфему как минимальную значимую
единицу языка;
Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс,
окончание), выделять основу слова;
Определять чередование звуков в морфемах (в том числе
чередование гласных с нулём звука);
Проводить морфемный анализ слов;
Применять знания по морфемике при выполнении языкового
анализа различных видов и в практике правописания слов с
изученными орфограммами;
Уместно использовать слова с суффиксами оценки в
собственной речи;

Письменный
контроль;
Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
Воспитательный компонент:
прививать любовь к родному языку;
развивать у учеников чувство
прекрасного.
ФГ:
развивать у учащихся умение и навыки
самостоятельной работы.

Итого по разделу: 34  

Раздел 7. МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ОРФОГРАФИЯ

7.1. Морфология как раздел лингвистики 1 0 0 Анализировать и характеризовать особенности
грамматического значения слова в отличие от лексического;
Распознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и
их формы в рамках изученного; служебные части речи;
междометия, звукоподражательные слова (общее
представление);
Группировать слова разных частей речи по заданным
признакам, находить основания для классификации;
Применять знания о части речи как лексико-грамматическом
разряде слов, о грамматическом значении слова, о системе
частей речи в русском языке для решения практико-
ориентированных учебных задач;
Распознавать имена существительные, имена прилагательные,
глаголы;
Проводить морфологический анализ имён существительных,
частичный морфологический анализ имён прилагательных,
глаголов;
Применять знания по морфологии при выполнении языкового
анализа различных видов в речевой практике;

Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/
Воспитательный компонент:
воспитание любви к русскому языку.
ФГ:
отвечать на проблемные вопросы;
анализировать, сравнивать, делать
выводы.



7.2. Имя существительное 24 1 0 Определять и характеризовать общее грамматическое значение,
морфологические признаки и синтаксические функции имени
существительного;
Объяснять роль имени существительного в речи;
Определять и характеризовать лексико- грамматические
разряды имён существительных по значению, имена
существительные собственные и нарицательные; имена
существительные одушевлённые и неодушевлённые;
Различать типы склонения имён существительных;
Выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена
существительные;
Определять род, число, падеж, тип склонения имён
существительных;
Группировать имена существительные по заданным
морфологическим признакам;
Проводить морфологический анализ имён существительных;
Употреблять имена существительные в соответствии с нормами
словоизменения, произношения, постановки в них ударения (в
рамках изученного), употребления несклоняемых имён
существительных, согласования прилагательного с
существительным общего рода;
Применять нормы правописания имён существительных с
изученными орфограммами;

Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/
Воспитательный компонент:
воспитание любви к русскому языку.
ФГ:
отвечать на проблемные вопросы;
анализировать, сравнивать, делать
выводы.

7.3. Имя прилагательное 15 1 0 Определять и характеризовать общее грамматическое значение,
морфологические признаки и синтаксические функции имени
прилагательного;
Характеризовать его роль в речи;
Правильно склонять имена прилагательные;
Применять правила правописания безударных окончаний имён
прилагательных;
Различать полную и краткую формы имён прилагательных;
Применять правила правописания кратких форм имён
прилагательных с основой на шипящий;
Анализировать особенности использования имён
прилагательных в изучаемых текстах;
Проводить частичный морфологический анализ имён
прилагательных (в рамках изученного);
Применять нормы словоизменения имён прилагательных,
нормы согласования имён прилагательных с существительными
общего рода, неизменяемыми именами существительными;
нормы произношения, постановки ударения (в рамках
изученного);
Применять нормы правописания о — е после шипящих и ц в
суффиксах и окончаниях имён прилагательных; правописания
не с именами прилагательными;

Контрольная
работа;

https://resh.edu.ru/
Воспитательный компонент:
воспитание любви к русскому языку.
ФГ:
отвечать на проблемные вопросы;
анализировать, сравнивать, делать
выводы.



7.4. Глагол 30 1 0 Определять и характеризовать общее грамматическое значение,
морфологические признаки и синтаксические функции глагола;
Объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в
речи;
Различать глаголы совершенного и несовершенного вида,
возвратные и невозвратные;
Применять правила правописания -тся и -ться в глаголах;
суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -ива-;
Распознавать инфинитив и личные формы глагола, приводить
соответствующие примеры;
Называть грамматические свойства инфинитива
(неопределённой формы) глагола;
Применять правила использования ь как показателя
грамматической формы инфинитива;
Определять основу инфинитива;

Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/

Воспитательный компонент:
воспитание любви к русскому языку.
ФГ:
отвечать на проблемные вопросы;
анализировать, сравнивать, делать
выводы.

Итого по разделу: 70  

Раздел 8. СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ

8.1. Синтаксис
и пунктуация как разделы лингвистики. 
Словосочетание

2 0 0 Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и
предложение);
Определять функции знаков препинания;
Выделять словосочетания из предложения, распознавать
словосочетания по морфологическим свойствам главного слова
(именные, глагольные, наречные);
Определять средства связи слов в словосочетании;
Определять нарушения норм сочетания слов в составе
словосочетания;
Проводить синтаксический анализ словосочетаний (в рамках
изученного);

Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/
Воспитательный компонент:
воспитание любви к русскому языку.
Сохранять и развивать умение
сотрудничать в паре. Отвечать на
вопросы, слушать и слышать
ФГ:
Понимать и интегрировать информацию в
имеющийся запас знаний,
преобразовывать, структурировать и
применять.
Извлекать нужную информацию.



8.2. Простое двусоставное предложение 5 0 0 Распознавать предложения по цели высказывания
(повествовательные, побудительные, вопросительные),
эмоциональной окраске (восклицательные и
невосклицательные), количеству грамматических основ
(простые и сложные), наличию второстепенных членов
(распространённые и нераспространённые) и характеризовать
их;
Употреблять повествовательные, побудительные,
вопросительные, восклицательные предложения в речевой
практике, корректируя интонацию в соответствии с
коммуникативной целью высказывания;
Определять главные (грамматическую основу) и
второстепенные члены предложения;
Определять и характеризовать морфологические средства
выражения подлежащего (именем существительным или
местоимением в именительном падеже, сочетанием имени
существительного в форме именительного падежа с
существительным или местоимением в форме творительного
падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме
именительного падежа с существительным в форме
родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем
существительным, именем прилагательным);
Применять правила постановки тире между подлежащим и
сказуемым;
Различать распространённые и нераспространённые
предложения, находить основания для сравнения и сравнивать
их;
Определять виды второстепенных членов предложения и
морфологические средства их выражения (в рамках
изученного);
Проводить синтаксический анализ простых двусоставных
предложений;

Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/
Воспитательный компонент:
воспитание любви к русскому языку.
Сохранять и развивать умение
сотрудничать в паре. Отвечать на
вопросы, слушать и слышать
ФГ:
Понимать и интегрировать информацию в
имеющийся запас знаний,
преобразовывать, структурировать и
применять.
Извлекать нужную информацию.

8.3. Простое осложнённое предложение 7 0 0 Анализировать и распознавать неосложнённые предложения и
предложения, осложнённые однородными членами или
обращением;
Находить в предложении однородные члены и обобщающие
слова при них;
Правильно интонировать эти предложения;
Характеризовать роль однородных членов предложения в речи;
Точно использовать слова, обозначающие родовые и видовые
понятия, в конструкциях с обобщающим словом при
однородных членах;
Самостоятельно составлять схемы однородных членов в
предложениях (по образцу);
Применять пунктуационные нормы постановки знаков
препинания в предложениях с однородными членами и
обобщающим словом при них (в рамках изученного);
Распознавать в предложении обращение;

Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/
Воспитательный компонент:
воспитание любви к русскому языку.
Сохранять и развивать умение
сотрудничать в паре. Отвечать на
вопросы, слушать и слышать
ФГ:
Понимать и интегрировать информацию в
имеющийся запас знаний,
преобразовывать, структурировать и
применять.
Извлекать нужную информацию.



8.4. Сложное предложение 5 1 0 Сравнивать простые и сложные предложения, сложные
предложения и простые, осложнённые однородными членами;
Определять основания для сравнения;
Самостоятельно формулировать выводы;
Анализировать простые и сложные предложения с точки зрения
количества грамматических основ;
Сравнивать простые и сложные предложения по
самостоятельно сформулированному основанию;
Самостоятельно формулировать выводы;
Применять правила пунктуационного оформления сложных
предложений, состоящих из частей, связанных бессоюзной
связью и союзами и, но, а, однако, зато, да;

Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/
Воспитательный компонент:
воспитание любви к русскому языку.
Сохранять и развивать умение
сотрудничать в паре. Отвечать на
вопросы, слушать и слышать
ФГ:
Понимать и интегрировать информацию в
имеющийся запас знаний,
преобразовывать, структурировать и
применять.
Извлекать нужную информацию.

8.5. Предложения с прямой речью 3 0 0 Анализировать предложения с прямой речью и сравнивать их с
точки зрения позиции слов автора в предложении и
пунктуационного оформления этих предложений;
Самостоятельно формулировать выводы о пунктуационном
оформлении предложений с прямой речью;

Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/
Воспитательный компонент:
воспитание любви к русскому языку.
Сохранять и развивать умение
сотрудничать в паре. Отвечать на
вопросы, слушать и слышать
ФГ:
Понимать и интегрировать информацию в
имеющийся запас знаний,
преобразовывать, структурировать и
применять.
Извлекать нужную информацию.

8.6. Диалог 2 0 0 Моделировать диалоги на лингвистические темы (в рамках
изученного) и темы на основе жизненных наблюдений;
Анализировать диалоги в художественных текстах с точки
зрения пунктуационного оформления;
Самостоятельно формулировать выводы о пунктуационном
оформлении диалога;
Применять правила оформления диалога на письме;

Письменный
контроль;

https://resh.edu.ru/
Воспитательный компонент:
воспитание любви к русскому языку.
Сохранять и развивать умение
сотрудничать в паре. Отвечать на
вопросы, слушать и слышать
ФГ:
Понимать и интегрировать информацию в
имеющийся запас знаний,
преобразовывать, структурировать и
применять.
Извлекать нужную информацию.

Итого по разделу: 24  

Раздел 9. ПОВТОРЕНИЕ 

9.1. Повторение пройденного материала 5 0 0 Повторить изученный в 5 классе материал Устный
опрос;

https://resh.edu.ru/

Итого по разделу: 5  

Раздел 10. СОЧИНЕНИЯ, ИЗЛОЖЕНИЯ, КОНТРОЛЬНЫЕ И ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ

10.1. Сочинения (в течение года) 5 0 5     

10.2. Изложения (в течение года) 3 0 3     

10.3. Контрольные и проверочные работы (в
течение года)

4 4 0     



Итого по разделу: 12  

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

170 9 8  



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№
п/п

Тема урока Количество часов Дата
изучения

Виды,
формы
контроля

всего контрольные
работы

практические
работы

1. Богатство и выразительность
русского языка.

1 0 0 01.09.2022 Устный
опрос;

2. Лингвистика как наука о языке. 1 0 0 02.09.2022 Устный
опрос;

3. Повторение изученного в начальной
школе. Орфография. Правописание
гласных и согласных в корне

1 0 0 05.09.2022 Письменный
контроль;
Устный
опрос;

4. Повторение изученного в начальной
школе. Орфография. Правописание
разделительного мягкого (ь) и
разделительного твёрдого (ъ) знаков

1 0 0 06.09.2022 Письменный
контроль;

5. Повторение изученного в начальной
школе. Состав слова

1 0 0 07.09.2022 Письменный
контроль;

6. Повторение изученного в начальной
школе. Морфология.
Самостоятельные и служебные части
речи

1 0 0 08.09.2022 Зачет;

7. Повторение изученного в начальной
школе. Синтаксис

1 1 0 09.09.2022 Тестирование;

8. Речь устная и письменная 1 0 0 12.09.2022 Устный
опрос;

9. Монолог. Диалог. Полилог 1 0 0 13.09.2022 Устный
опрос;

10. Речевые формулы приветствия,
прощания, просьбы, благодарности

1 0 0 14.09.2022 Устный
опрос;

11. Виды речевой деятельности
(говорение, слушание, чтение,
письмо), их особенности.

1 0 0 15.09.2022 Устный
опрос;
Тестирование;

12. Виды аудирования: выборочное,
ознакомительное, детальное

1 0 0 16.09.2022 Устный
опрос;

13. Виды чтения: изучающее,
ознакомительное, просмотровое,
поисковое

1 0 0 19.09.2022 Практическая
работа;

14. Понятие о тексте. Тема, главная
мысль текста. Микротемы текста

1 0 0 20.09.2022 Устный
опрос;



15. Композиционная структура текста.
Абзац.

1 0 0 21.09.2022 Практическая
работа;

16. Средства связи предложений и
частей текста

1 0 0 22.09.2022 Практическая
работа;

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

1 0 0 23.09.2022 Тестирование;

18. Повествование как тип речи.
Расссказ.

1 0 0 26.09.2022 Практическая
работа;

19. Повествование как тип речи. Рассказ.
Практикум

1 0 0 27.09.2022 Практическая
работа;

20. Сочинение по сюжетной картине 1 1 0 28.09.2022 Сочинение;

21. Смысловой анализ текста 1 0 0 29.09.2022 Практическая
работа;

22. Смысловой анализ текста. Практикум 1 0 0 30.09.2022 Практическая
работа;

23. Информационная переработка тек-
ста: простой и сложный план текста

1 0 0 03.10.2022 Письменный
контроль;

24. Изложение и его виды 1 0 0 04.10.2022 Изложение;

25. Функциональные разновидности
языка

1 0 0 05.10.2022 Устный
опрос;

26. Изложение. 1 1 0 06.10.2022 Изложение;

27. Редактирование текста 1 0 0 07.10.2022 Письменный
контроль;

28. Фонетика и графика как разделы
лингвистики. Звук как единица язы-
ка. Смыслоразличительная роль
звука. Система гласных звуков

1 0 0 10.10.2022 Тестирование;

29. Система согласных звуков. Основ-
ные выразительные средства
фонетики

1 0 0 11.10.2022 Зачет;

30. Слог. Ударение. Свойства русского
ударения

1 0 0 12.10.2022 Устный
опрос;

31. Изменение звуков в речевом потоке.
Элементы фонетической
транскрипции

1 0 0 13.10.2022 Письменный
контроль;

32. Соотношение звуков и букв. Про-
писные и строчные буквы. Способы
обозначения [й’], мягкости соглас-
ных. Фонетический анализ слова

1 0 0 14.10.2022 Письменный
контроль;



33. Орфоэпия как раздел лингвистики.
Основные орфоэпические нормы.
Интонация, её функции. Основные
элементы интонации.

1 0 0 17.10.2022 Устный
опрос;

34. Орфография. Орфограмма. Буквен-
ные и небуквенные орфограммы

1 0 0 18.10.2022 Письменный
контроль;

35. Правописание разделительных Ъ и Ь 1 0 0 19.10.2022 Письменный
контроль;

36. Повторение тем "Фонетика, графи-ка,
орфоэпия", "Орфография".
Проверочная работа

1 0 0 20.10.2022 Практическая
работа;

37. Лексикология как раздел лингви-
стики. Лексическое значение слова

1 0 0 21.10.2022 Устный
опрос;
Практическая
работа;

38. Основные способы толкования
лексического значения слова

1 0 0 24.10.2022 Устный
опрос;

39. Слова однозначные и многознач-ные 1 0 0 25.10.2022 Устный
опрос;

40. Прямое и переносное значения слова 1 0 0 26.10.2022 Устный
опрос;

41. Тематические группы слов 1 0 0 27.10.2022 Практическая
работа;

42. Обозначение родовых и видовых
понятий

1 0 0 28.10.2022 Письменный
контроль;

43. Синонимы 1 0 0 31.10.2022 Тестирование;

44.  Антонимы 1 0 0 01.11.2022 Тестирование;

45. Омонимы 1 0 0 02.11.2022 Тестирование;

46. Паронимы 1 0 0 03.11.2022 Тестирование;

47. Разные виды лексических словарей 1 0 0 04.11.2022 Устный
опрос;

48. Строение словарной статьи 1 0 0 14.11.2022 Устный
опрос;

49. Лексический анализ слова 1 0 0 15.11.2022 Практическая
работа;

50. Сочинение. Рассказ о событии 1 1 0 16.11.2022 Сочинение;

51. Повторение темы "Лексикология ". 1 1 0 17.11.2022 Контрольная
работа;



52. Морфемика как раздел лингвистики.
Морфема как минимальная значимая
единица языка

1 0 0 18.11.2022 Тестирование;

53. Основа слова 1 0 0 21.11.2022 Практическая
работа;

54. Виды морфем 1 0 0 22.11.2022 Письменный
контроль;

55. Чередование звуков в морфемах 1 0 0 23.11.2022 Практическая
работа;

56. Морфемный анализ слова 1 0 0 24.11.2022 Письменный
контроль;

57. Правописание корней с безударными
проверяемыми и непроверяемыми
гласными

1 0 0 25.11.2022 Письменный
контроль;

58. Правописание корней с проверяе-
мыми, непроверяемыми, непроиз-
носимыми согласными

1 0 0 28.11.2022 Письменный
контроль;

59. Правописание Ё-О после шипящих в
корне слова

1 0 0 29.11.2022 Тестирование;

60. Правописание неизменяемых на
письме приставок

1 0 0 30.08.2022 Зачет;

61. Правописание приставок на -З (-С) 1 0 0 30.11.2022 Тестирование;

62. Правописание Ы — И после при-
ставок

1 0 0 01.12.2022 Зачет;

63. Правописание Ы — И после Ц 1 0 0 02.12.2022 Зачет;

64. Повторение темы "Морфемика.
Орфография". 

1 0 0 05.12.2022 Тестирование;

65. Морфология как раздел лингвисти-
ки. Грамматическое значение сло-ва,
его отличие от лексического.Части
речи как лексико-грамматические
разряды слов.Система частей речи в
русском языке.

1 0 0 06.12.2022 Тестирование;

66. Имя существительное как часть речи.
Роль имени существительного в речи.

1 0 0 07.12.2022 Письменный
контроль;

67. Сочинение-фантазия (например,
современная сказка)

1 0 0 08.12.2022 Сочинение;



68. Лексико-грамматические разряды
имён существительных: имена су-
ществительные собственные и
нарицательные, одушевленные и
неодушевленные

1 0 0 09.12.2022 Тестирование;

69. Правописание собственных имён
существительных

1 0 0 12.12.2022 Тестирование;

70. Род, число, падеж имени существи-
тельного (повторение изученного в
начальной школе)

1 0 0 13.12.2022 Практическая
работа;

71. Имена существительные общего рода 1 0 0 14.12.2022 Практическая
работа;

72. Имена существительные, имеющие
форму только единственного или
только множественного числа

1 0 0 15.12.2022 Тестирование;

73. Сжатое изложение 1 0 0 16.12.2022 Изложение;

74. Типы склонения имён существи-
тельных (повторение изученного в
начальной школе)

1 0 0 19.12.2022 Зачет;

75. Правописание ь на конце имён су-
ществительных после шипящих

1 0 0 20.12.2022 Письменный
контроль;

76. Разносклоняемые имена существи-
тельные

1 0 0 21.12.2022 Письменный
контроль;

77. Правописание безударных оконча-
ний имён существительных

1 0 0 22.12.2022 Практическая
работа;

78. Имена существительные склоняе-
мые и несклоняемые

1 0 0 23.12.2022 Практическая
работа;

79. Род несклоняемых имён существи-
тельных

1 0 0 26.12.2022 Зачет;

80. Морфологический анализ имён
существительных

1 Письменный
контроль;

81. Нормы словоизменения, произно-
шения имён существительных,
нормы постановки ударения

1 Устный
опрос;

82. Правописание О и Е после шипя-щих
и Ц в окончаниях имён суще-
ствительных

1 Письменный
контроль;

83. Правописание О и Е (Ё) после ши-
пящих и Ц в суффиксах имён суще-
ствительных

1 Письменный
контроль;

84. Правописание суффиксов -ЧИК-/-
ЩИК- имен существительных

1 Письменный
контроль;



85. Правописание суффиксов  -ек-/-ик- (-
чик-) имён существительных.

1 Тестирование;

86. Слитное и раздельное написание НЕ
с именами существительными

1 Тестирование;

87. Правописание корней с чередова-
нием А // О: -ЛАГ-/-ЛОЖ-; -РАСТ- / -
РАЩ- / -РОС-

1 Зачет;

88. Правописание корней с чередова-
нием А // О: -ГАР-/-ГОР-, -ЗАР- / -
ЗОР-

1 Зачет;

89. Правописание корней с чередова-
нием А // О: -КЛАН-/ -КЛОН-, -
СКАК-/-СКОЧ-

1 Письменный
контроль;
Устный
опрос;

90. Повторение по теме "Имя суще-
ствительное". Проверочная работа

1 Письменный
контроль;
Устный
опрос;

91. Имя прилагательное как часть
речи.Роль имени прилагательного в
речи

1 Письменный
контроль;
Устный
опрос;

92. Выборочное изложение (функцио-
нально-смысловой тип речи описа-
ние, фрагмент из художественного
текста)

1 Устный
опрос;

93. Склонение имён прилагательных
(повторение изученного в началь-ной
школе)

1 Устный
опрос;

94. Правописание безударных оконча-
ний имён прилагательных

1 Письменный
контроль;

95. Имена прилагательные полные и
краткие, их синтаксические функ-ции

1 Практическая
работа;

96. Правописание кратких форм имён
прилагательных с основой на ши-
пящий

1 Письменный
контроль;

97. Морфологический анализ имён
прилагательных

1 Письменный
контроль;

98. Подробное изложение 1 1 Изложение;

99. Нормы произношения имен прила-
гательных, нормы постановки уда-
рения

1 Устный
опрос;



100. Нормы словоизменения имен при-
лагательных

1 Письменный
контроль;

101. Буквы О и Е после шипящих и Ц в
окончаниях имён прилагательных

1 Практическая
работа;

102. Буквы О и Е после шипящих и Ц в
суффиксах имён прилагательных

1 Письменный
контроль;

103. Правописание О и Е (Ё) после ши-
пящих и Ц в суффиксах и окончаниях
имён прилагательных и
существительных

1 Письменный
контроль;

104. Слитное и раздельное написание НЕ
с именами прилагательными

1 Письменный
контроль;

105. Сочинение-описание 1 1 Сочинение;

106. Повторение по теме "Имя прилага-
тельное". Проверочная работа

1 1 Контрольная
работа;

107. Глагол как часть речи. Роль глагола в
словосочетании и предложении, в
речи

1 Зачет;

108. Инфинитив и его грамматические
свойства. Основа инфинитива
(прошедшего времени), основа
настоящего (будущего простого)
времени глагола

1 Письменный
контроль;

109. Глаголы совершенного и несовер-
шенного вида

1 Тестирование;

110. Глаголы совершенного и несовер-
шенного вида (практикум)

1 Тестирование;

111. Глаголы возвратные и невозврат-ные 1 Зачет;

112. Правописание -ТСЯ и -ТЬСЯ в гла-
голах

1 Письменный
контроль;

113. Правописание суффиксов -ОВА- / -
ЕВА-, -ЫВА-/ -ИВА- в глаголах

1 Тестирование;

114. Правописание суффиксов -ОВА- / -
ЕВА-, -ЫВА-/-ИВА- в глаголах.
Практикум

1 Тестирование;

115. Изменение глаголов по временам.
Настоящее время: значение, образо-
вание, употребление

1 Письменный
контроль;

116. Прошедшее время: значение, обра-
зование, употребление

1 Письменный
контроль;

117. Будущее время: значение, образо-
вание, употребление

1 Практическая
работа;



118. Функционально-смысловые типы
речи: описание, повествование,
рассуждение. Практикум

1 Зачет;

119. Изменение глаголов по лицам и
числам. Типы спряжения глагола
(повторение). Разноспрягаемые
глаголы

1 Письменный
контроль;

120. Изменение глаголов по лицам и
числам. Типы спряжения глагола.
Практикум

1 Письменный
контроль;

121. Правописание безударных личных
окончаний глаголов

1 Письменный
контроль;

122. Правописание безударных личных
окончаний глаголов. Практикум

1 Тестирование;

123. Изложение содержание текста с
изменением лица рассказчика

1 Изложение;

124. Морфологический анализ глагола 1 Письменный
контроль;

125. Средства связи предложений и
частей текста. Практикум

1 Письменный
контроль;

126. Правописание Ь в инфинитиве, в
форме 2 лица единственного числа
после шипящих

1 Письменный
контроль;

127. Правописание Ь в инфинитиве, в
форме 2 лица единственного числа
после шипящих. Практикум

1 Письменный
контроль;

128. Сочинение-повествование 1 1 Сочинение;

129. Правописание гласной перед суф-
фиксом -Л- в формах прошедшего
времени глагола

1 Письменный
контроль;

130. Правописание гласной перед суф-
фиксом -Л- в формах прошедшего
времени глагола. Практикум

1 Практическая
работа;

131. Слитное и раздельное написание НЕ
с глаголами

1 Письменный
контроль;

132. Нормы постановки ударения в гла-
гольных формах

1 Устный
опрос;

133. Нормы словоизменения глаголов 1 Устный
опрос;

134. Правописание корней с чередова-
нием Е // И

1 Письменный
контроль;



135. Правописание корней с чередова-
нием Е // И. Практикум

1 Практическая
работа;

136. Повторение по теме "Глагол". 1 Контрольная
работа;

137. Синтаксис и пунктуация как разде-лы
лингвистики. Словосочетание и
предложение как единицы синтак-
сиса. Знаки препинания и их функ-
ции

1 Устный
опрос;

138. Словосочетание и его признаки.
Основные виды словосочетаний по
морфологическим свойствам глав-
ного слова (именные, глагольные,
наречные). Средства связи слов в
словосочетании.

1 Письменный
контроль;

139. Синтаксический анализ словосоче-
таний

1 Письменный
контроль;

140. Предложение и его признаки.Виды
предложений по цели выска-зывания:
смысловые и интонаци-онные
особенности, знаки препи-нания в
конце предложения

1 Устный
опрос;

141. Виды предложений по эмоцио-
нальной окраске: смысловые и ин-
тонационные особенности, знаки
препинания в конце предложения

1 Устный
опрос;

142. Главные члены предложения
(грамматическая
основа).Подлежащее,
морфологические средства его
выражения

1 Письменный
контроль;

143. Главные члены предложения
(грамматическая основа).Сказуемое,
морфологические сред-ства его
выражения

1 Практическая
работа;

144. Тире между подлежащим и сказуе-
мым

1 Практическая
работа;

145. Предложения распространённые и
нераспространённые.Второстепенные
члены предложе-ния

1 Письменный
контроль;

146. Второстепенные члены предложе-
ния. Определение и типичные сред-
ства его выражения (в рамках изу-
ченного)

1 Практическая
работа;



147. Дополнение (прямое и косвенное) и
типичные средства его выражения (в
рамках изученного)

1 Практическая
работа;

148. Обстоятельство и типичные средства
его выражения (в рамках изу-
ченного).Виды обстоятельств по
значению

1 Практическая
работа;

149. Сжатое изложение 1 1 Изложение;

150. Синтаксический анализ простых
двусоставных предложений

1 Письменный
контроль;

151. Простое осложненное предложе-ние.
Однородные члены предложе-ния, их
роль в речи.Предложения с
однородными чле-нами (без союзов,
с одиночным союзом И, союзами А,
НО, ОДНА-КО, ЗАТО, ДА (в
значении И), ДА (в значении НО)) и
их пунктуаци-онное оформление

1 Письменный
контроль;

152. Предложения с однородными чле-
нами (без союзов, с одиночным
союзом И, союзами А, НО, ОДНА-
КО, ЗАТО, ДА (в значении И), ДА (в
значении НО)) и ихпунктуационное
оформление. Практикум

1 Практическая
работа;

153. Предложения с обобщающим сло-
вом при однородных членах и их
пунктуационное оформление

1 Письменный
контроль;

154. Сочинение по картине 1 1 Сочинение;

155. Предложения с обращениями. Об-
ращение (однословное и неодно-
словное) и средства его выражения.
Пунктуационное оформление об-
ращения

1 Письменный
контроль;

156. Синтаксический анализ простых
осложнённых предложений

1 Письменный
контроль;

157. Пунктуационный анализ простых
осложнённых предложений

1 Практическая
работа;

158. Предложения простые и сложные.
Сложные предложения с бессоюз-ной
и союзной связью

1 Письменный
контроль;

159. Предложения сложносочинённые и
сложноподчинённые (общее пред-
ставление, практическое усвоение)

1 Тестирование;



160. Пунктуационное оформление
сложных предложений, состоящих из
частей, связанных бессоюзной связью
и союзами И, НО, А, ОД-НАКО,
ЗАТО, ДА

1 Практическая
работа;

161. Пунктуационное оформление
сложных предложений, состоящих из
частей, связанных бессоюзной связью
и союзами И, НО, А, ОД-НАКО,
ЗАТО, ДА.

1 Практическая
работа;

162. Предложения с прямой
речью.Пунктуационное оформление
пред-ложений с прямой речью

1 Практическая
работа;

163. Диалог. Пунктуационное оформле-
ние диалога

1 Письменный
контроль;

164. Повторение темы "Синтаксис и
пунктуация".

1 Контрольная
работа;

165. Повторение изученного в 5
классе.Фонетика. Графика.
Орфография. Орфоэпия

1 Практическая
работа;

166. Повторение изученного в 5
классе.Лексикология

1 Устный
опрос;

167. Повторение изученного в 5
классе.Морфемика. Орфография

1 Тестирование;

168. Повторение изученного в 5
классе.Морфология. Орфография

1 Зачет;

169. Итоговая контрольная работа за курс
5 класса

1 1 Контрольная
работа;

170. Устное сочинение. Рассказ о собы-
тии

1 Устный
опрос;

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО
ПРОГРАММЕ

170 12 0



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА

Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова Л.А. и другие. Русский язык (в 2 частях), 5 класс/
Акционерное общество «Издательство «Просвещение»;
Введите свой вариант:

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

https://resh.edu.ru/



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Компьютер; 
Проектор; 
Колонки: 
Словари

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Компьютер;
Проектор;
Колонки:
Словари





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа по русскому языку для 7 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, составлена на основе: 

1. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы/ авторы программы: 

М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова / - М.: Просвещение, 2011 

     Преподавание предмета  ведется по учебнику Русский язык  для 7 класса 

общеобразовательных учреждений / ( М.Т. Баранов Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, 

Н.В. Ладыженская, Л.Т. Григорян, И.И. Кулибаба) – М.: Просвещение, 2021 г. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку 

являются: 

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

ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения 

в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как 

явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку 

являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 



• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

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

жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

форме; 

• владение разными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

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

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять 

их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки 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; овладение национально-культурными нормами речевого поведения 

в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку 

являются: 



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

национального языка русского народа, как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

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

образовании в целом; 

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

уровней и единиц; 

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

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

ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; использование их в своей речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; 

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

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования 

выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и фор-

мирование базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной про-

грамме основного общего образования. Она включает все темы, предусмотренные Фе-

деральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

по русскому языку и рабочей программой Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, 

Л.А.Тростенцовой 

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 выступление на эту 

тему. 

№ Наименование разделов и 

тем 

Количество 

часов на 

изучение 

темы 

(раздела) 

Из них Воспитательный потенциал 

темы/раздела 

Р/р К/р  

1. Повторение пройденного 18 3 2 Высказывание  учащимися воего 

мнения о ценности, значимости  

русского языка. Аналитическая 

работа с текстами "М.В. 

Ломоносов", "Искусство 

Древней Руси". 

Работа в группах при подготовке 

сообщения о произведениях 

древнерусского искусства 

2. Причастие 31 5 4 Аналитическая работа с 

публицистическим текстом, 

раскрывающим проблему 

загрязнения природы бытовым 

мусором. 

Проект "Изменения, которые 

произошли в вашем городе (селе) 

за последние годы". 

Дискуссия "Правильно ли 

поступают те, кто по внешности 

судит о внутренних качествах 

человека, о его характере?"  

Р/р. Изложение текста  о любви в 

семье. 

Знакомство учащихся с 

высказываниями известных 

людей о скромности, 

высокомерии, чести, совести. 

3. Деепричастие 11 2 1 Индивидуальное сообщение о 

Ф.М. Достоевском. 

Проектно-исследовательская 

работа с текстом сказки А. С. 

Пушкина 

4. Наречие 28 3 3 Аналитическая работа со 

стихотворением С.Я.  Маршака 

"Друзья-товарищи". 

Аналитическая работа с текстом 

"Праздник татарского народа -

Сабантуй". 

Индивидуальные сообщения о 

русских национальных 



праздниках  или о праздниках  

других народов России. 

Знакомство учащихся с русскими 

пословицами и поговорками на 

нравственные темы, 

придумывание ситуаций, в 

которых их можно использовать. 

Высказывание своего мнения по 

проблеме прозвищ среди 

школьников. 

Работа в группе по теме 

"Современные средства 

общения". 

Р/р. Сочинение-рассказ по 

картине Е.  Широкова "Друзья" 

(дружба человека и собаки). 

Работа в группах по сбору и 

систематизации материала, 

необходимого для составления 

таблицы "Не с 

существительными, 

прилагательными, наречиями на 

-о и -е". 

5. Категория состояния 4 1 - Работа в парах с текстом о 

правилах доброжелательного 

отзыва. 

6. Служебные части речи 1 - -  

7. Предлог 11 1 - Работа в группах над 

сообщением о значении 

орфографии, пунктуации, 

культуры речи, об особенностях 

служебных частей речи. 

8. Союз 17 2 1 Аналитическая работа с текстом 

Д. Лихачёва о самовоспитании 

добром. 

Лингвистическое исследование 

"Роль повторяющихся союзов в 

стихотворениях А.С. Пушкина". 

Работа в парах . Продиктуйте 

друг другу слова с 

непроверяемыми орфограммами. 

9. Частица 12 2 1 Р/р. Сочинение-рассказ по 

данному сюжету о доброте. 



Аналитическая работа с 

фрагментом стихотворения В. 

Высоцкого "Песня о друге". 

10. Междометие 2 - -  

11. Повторение и 

систематизация изученного в 

7 классе 

5 - - Работа в парах - рассказ о 

функциональных 

разновидностях языка, 

заполнение таблицы. 

Аналитическая работа с текстом 

"День Победы". 

День славянской письменности и 

культуры. 

 Итого  140 19 12  

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- Идентифицировать себя с принадлежностью к народу, стране, государству.  

- Понимать значение русского языка в процессе получения школьного образования.  

- Различать основные нравственно-эстетические понятия.  

- Выражать положительное отношение к процессу познания.  

 

Ученик получит возможность научиться:  

- Понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского народа.  

- Уважительно относиться к родному языку, испытывать гордость за него.  

- Оценивать свои и чужие поступки. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- Удерживать цель деятельности до получения её результата.  

- Анализу достижения цели.  

Ученик получит возможность научиться:  

- Самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях;  



- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях;  

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из его частей;  

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных фактов языка по заданным 

основаниям (критериям);  

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку).  

Ученик получит возможность научиться:  

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи;  

- первоначальному умению смыслового восприятия текста;  

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Ученик научится:  

- Восприятие высказывания.  

Владеть техникой чтения. Осмысленно, с установкой на полное понимание содержания 

читать учебные тексты, выразительно читать вслух тексты художественного стиля, 

правильно расставлять логическое ударение, передавать с помощью интонации авторское 

отношение к предмету речи.  

- Анализ текста.  

Определять тему и основную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или 

основную мысль текста; выделять в тексте главную и второстепенную информацию; 

составлять простой и сложный план. Находить в тексте типовые фрагменты — описание 

предмета, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Определять стиль речи (разговорный, художественный, официально-деловой); находить в 

тексте языковые средства, характерные для данных стилей.  

- Воспроизведение текста.  

Подробно или сжато (устно и письменно) пересказывать тексты, содержащие 

повествование, описание предмета или животного, рассуждение-доказательство. При 

подробном и сжатом изложении художественных текстов сохранять стиль, 

типологическую структуру и характерные для исходного текста языковые средства.  

- Создание текста.  

Создавать устные и письменные высказывания: строить абзацы, развивая мысль по 

данному зачину или концовке; писать сочинения по картинкам, по личным наблюдениям 

на темы из жизни учащихся (описание предмета или животного, повествование и 



рассуждение); раскрывать тему и основную мысль высказывания, выражать своё 

отношение к предмету речи; соблюдать последовательность и связность изложения.  

- Совершенствование текста.  

Находить и исправлять недочёты в построении текста, в частности нарушения 

последовательности и связности изложения; совершенствовать повествовательный текст, 

вводя в него там, где это требуется, фрагменты с описанием предмета, элементы 

рассуждения, оценочные высказывания. Исправлять речевые и грамматические ошибки. 

Предметные результаты обучения  

- речь и речевое общение: 

Ученик научится: 

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

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения; 

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

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

реферат; публично защищать свою позицию; 

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать собственную 

позицию, доказывать её, убеждать. 

- общие сведения о языке: 

Ученик научится: 

• определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия; 

• оценивать использование основных изобразительных средств языка. 

Ученик  получит возможность научиться: 

• характеризовать вклад выдающихся лингвистов в развитие русистики. 

- текст: 

Ученик научится: 

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

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

как речевому произведению; 

• осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 

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



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

учётом требований к построению связного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

• создавать в устной и письменной форме официально-деловые тексты (заявление, 

объявление, поздравление) с учётом внеязыковых требований, предъявляемых к ним, и в 

соответствии со спецификой употребления в них языковых средств. 

- лексика и фразеология:  

Ученик научится: 

• проводить лексический анализ слова, характеризуя принадлежность слова к активной 

или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску 

слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

• аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

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

выразительного словоупотребления; 

• извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового 

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

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

использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

- морфемика и словообразование:  

Ученик научится: 

• делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; 

• различать изученные способы словообразования; 



• анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 

правописания, а также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 

Ученик получит возможность научиться: 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную связь однокоренных слов; 

• извлекать необходимую информацию из морфемных, словообразовательных и 

этимологических словарей и справочников, в том числе мультимедийных; 

• использовать этимологическую справку для объяснения правописания и лексического 

значения слова. 

- морфология:  

Ученик научится: 

- различать части речи; знать и верно указывать морфологические признаки глаголов, 

имён существительных, прилагательных, числительных, местоимений; знать, как 

изменяются эти части речи, уметь склонять, спрягать, образовывать формы наклонения. 

 Ученик получит возможность научиться: 

• опознавать основные выразительные средства морфологии в художественной речи и 

оценивать их;  

• извлекать необходимую информацию из словарей грамматических трудностей, в том 

числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности. 

- орфография и пунктуация:  

Ученик научится: 

• понимать значение письма и правописания для жизни людей; замечать орфограммы 

корня и дифференцировать их; владеть правилами обозначения на письме проверяемых и 

непроверяемых гласных и согласных; владеть способом определения верного написания;  

• соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объёме 

содержания курса); 

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

помощью графических символов); 

• обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать её в процессе письма. 

Ученик получит возможность научиться: 

• демонстрировать роль орфографии в передаче смысловой стороны речи; 



• извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфографических словарей и 

справочников по правописанию; использовать эту информацию в процессе письма. 

Календарно-тематический план по русскому языку 7 класс (140 часов) 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

проведения 

1. Русский язык как развивающееся явление.  

2. Повторение изученного в 5-6 классах. Синтаксис. Синтаксический 

разбор. 

 

3. Пунктуация. Пунктуационный разбор.  

4. Лексика и фразеология.  

5. Фонетика и орфография.  

6. Фонетический разбор слов.  

7. Словообразование и орфография.  

8. Морфемный и словообразовательный разбор слов.  

9. Морфология и орфография.  

10. Морфологический разбор слов.  

11. Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-6 классах» и 

его анализ. 

 

12. Контрольный диктант по теме «Повторение изученного в 5-6 классах» и 

его анализ. 

 

13. Р/р Текст  

14. Р/р Текст. Анализ текстов.  

15. Р/р Стили литературного языка.  

16. Диалог.  

17. Виды диалогов.  

18. Публицистический стиль.  

19. Причастие как часть речи.  

20. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. 

 

21. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий (продолжение темы) 

 

22. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми.  



23. Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми 

(продолжение темы) 

 

24. Р/р Описание внешности человека.  

25. Действительные и страдательные причастия.  

26. Краткие и полные страдательные причастия.  

27. Действительные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

действительных причастий настоящего времени. 

 

28. Действительные причастия прошедшего времени.  

29. Страдательные причастия настоящего времени. Гласные в суффиксах 

страдательных причастий настоящего времени. 

 

30. Страдательные причастия прошедшего времени  

31. Гласные перед Н в полных и кратких страдательных причастиях.  

32. Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий 

прошедшего времени.  

 

33. Практическая работа. Одна и две буквы Н в суффиксах кратких 

страдательных причастий прошедшего времени и одна Н в 

отглагольных прилагательных. 

 

34. Практическая работа. Одна и две буквы Н в суффиксах кратких 

страдательных причастий прошедшего времени и одна Н в 

отглагольных прилагательных. 

 

35. Одна и две буквы Н в суффиксах кратких страдательных причастий 

прошедшего времени и в кратких  отглагольных прилагательных. 

 

36. Р/р Употребление страдательных причастий прошедшего времени в 

тексте. 

 

37. Р/р Обучающее выборочное изложение (упр.151).  

38. Р/р Обучающее выборочное изложение (упр.151).  

39. Морфологический разбор причастия.  

40. Контрольный диктант по теме «Причастие».  

41. Контрольный диктант по теме «Причастие».  

42. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями.  

43. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями.  

44. Буквы Е и Ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. 

 

45. Р/р Подготовка к сочинению-описанию внешности человека  



46. Обобщение по теме «Причастие».  

47. Обобщение по теме «Причастие».  

48. Контрольный диктант по теме «Причастие»  

49. Контрольный диктант по теме «Причастие»  

50. Деепричастие как часть речи.  

51. Деепричастный оборот. Запятые при деепричастном обороте.  

52. Запятые при деепричастном обороте.  

53. Раздельное написание НЕ с деепричастиями.  

54. Деепричастия несовершенного вида.  

55. Деепричастия совершенного вида.  

56. Морфологический разбор деепричастия.  

57. Р/р Сочинение по картине С. Григорьева «Вратарь».  

58. Р/р Сочинение по картине С. Григорьева «Вратарь».  

59. Повторение по теме «Деепричастие»  

60. Контрольный диктант по теме «Деепричастие»  

61. Наречие как часть речи.  

62. Смысловые группы наречий.  

63. Степени сравнения наречий.  

64. Морфологический разбор наречия.                                11.01  

65. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –О и -Е.    12.01               

66. Слитное и раздельное написание НЕ с наречиями на –О и –Е 

(продолжение темы). 16.01 

 

67. Буквы Е и И в приставках НЕ- и НИ- отрицательных наречий. 17.01  

68. Одна и две буквы Н в наречиях на –О и -Е 18.01  

69. Контрольная работа по теме «Наречие». 19.01  

70. Контрольная работа по теме «Наречие». 23.01  

71. Р/р Описание действий. 24.01  

72. Р/р Описание действий. 25.01  

73. Буквы О и Е после шипящих на конце наречий. 26.01  

74. Буквы О и А на конце наречий. 30.01  



75. Р/р Описание картины Е.Н. Широкова «Друзья». 31.01  

76. Дефис между частями слова в наречиях. 1.02  

77. Дефис между частями слова в наречиях (продолжение темы). 2.02  

78. Дефис между частями слова в наречиях (практикум).6.02  

79. Дефис между частями слова в наречиях (практикум).7.02  

80. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных 

от существительных и количественных числительных. 8.02 

 

81. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных 

от существительных и количественных числительных (продолжение 

темы) 9.02 

 

82. Мягкий знак после шипящих на конце наречий.13.02  

83. Повторение по теме «Наречие». 14.02  

84. Повторение по теме «Наречие» (продолжение) 15.02  

85. Зачёт по теме «Наречие» 16.02  

86. Контрольный диктант по теме «Наречие» 20.02  

87. Учебно-научная речь. Отзыв. 21.02  

88. Учебный доклад. 22.02  

89. Категория состояния как часть речи. 27.02  

90. Р/р Употребление слов категории состояния в художественной речи. 

28.02 

 

91. Морфологический разбор категории состояния. 1.03  

92. Повторение по теме «Категория состояния как часть речи». 2.03  

93. Самостоятельные и служебные части речи. 6.03  

94. Предлог как часть речи. 7.03  

95. Употребление предлогов. 9.03  

96. Употребление предлогов (продолжение темы). 13.03  

97. Производные и непроизводные предлоги. 14.03  

98. Простые и составные предлоги. 15.03  

99. Морфологический разбор предлога. 16.03  

100. Р/р Сочинение по картине А.В. Сайкиной «Детская спортивная школа» 

20.03 

 



101. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 21.03  

102. Слитное и раздельное написание производных предлогов (продолжение 

темы). 22.03 

 

103. Слитное и раздельное написание производных предлогов (продолжение 

темы). 23.03 

 

104. Повторение по теме «Слитное и раздельное написание производных 

предлогов» 3.04 

 

105. Союз как часть речи. 4.04  

106. Простые и составные союзы. 5.04   

107. Союзы сочинительные и подчинительные. 6.04  

108. Запятая между простыми предложениями в союзном сложном 

предложении. 10.04 

 

109. Сочинительные союзы. 11.04  

110. Сочинительные союзы (продолжение темы). 12.04  

111. Подчинительные союзы. 13.04  

112. Морфологический разбор союза. 17.04  

113. Р/р Сочинение-рассуждение о книге. 18.04  

114. Р/р Сочинение-рассуждение о книге. 19.04  

115. Морфологический разбор союза. 20.04  

116. Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ 24.04  

117. Слитное написание союзов ТАКЖЕ, ТОЖЕ, ЧТОБЫ (продолжение 

темы). 25.04 

 

118. Обобщающий урок по теме «Союз» 26.04  

119. Повторение сведений о предлогах и союзах.  27.04  

120. Повторение сведений о предлогах и союзах. 2.05  

121. Контрольный диктант по теме «Служебные части речи». 3.05  

122. Анализ контрольного диктанта. Повторение по теме «Служебные части 

речи».         4.05 

 

123. Частица как часть речи. 8.05  

124. Разряды частиц. Формообразующие частицы. 10.05  

125. Смысловые частицы. 11.05  

126. Смысловые частицы (продолжение темы). 15.05  



127. Раздельное и дефисное написание частиц. 16.05  

128. Р/р Устное сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. 

Полдень»17.05 

 

129. Р/р Устное сочинение по картине К.Ф. Юона «Конец зимы. Полдень» 

18.05 

 

130. Морфологический разбор частицы. 22.05  

131. Отрицательные частицы НЕ и НИ. 23.05  

132. Итоговый контрольный диктант. 24.05  

133. Различение частицы НЕ и приставки НЕ.  25.05  

134. Частица НИ, приставка НИ, союз НИ…НИ 29.05  

135. Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. 30.05  

136 Знаки препинания при междометии.  

137. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. Разделы науки 

о русском языке. Текст и стили речи. Учебно-научная речь. 

 

138. Фонетика. Графика. Морфемика. Словообразование.  

139. Морфология. Орфография.  

140. Синтаксис. Пунктуация.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



                                                               Пояснительная записка                          

     Рабочая программа по русскому языку для 8 класса разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

составлена на основе: 

1. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, одобренной  

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8 апреля 2015 г. № 1/15); 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык 5-9 классы/ авторы программы: М.Т. 

Баранов, Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова / - М.: Просвещение, 2011 

     Преподавание предмета  ведется по учебнику Русский язык  для 8 класса общеобразовательных 

учреждений / ( М.Т. Баранов Т.А. Ладыженская, Л.А. Тростенцова, Н.В. Ладыженская, Л.Т. 

Григорян, И.И. Кулибаба) – М.: Просвещение, 2022 г. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

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

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 

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

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

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

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

основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

• адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

• владение разными видами чтения; 

• адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

• способность извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 



• умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

• способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

• умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости; 

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

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

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

• владение разными видами монолога и диалога; 

• соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

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

• способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки 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; 

овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения программы по русскому языку являются: 

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

языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 

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

целом; 



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

единиц; 

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

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

общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 

художественной литературы; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, 

рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

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

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

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

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, 

особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую 

сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание программы направлено на освоение учащимися базовых знаний и фор-

мирование базовых компетентностей, что соответствует основной образовательной программе 

основного общего образования. Она включает все темы, предусмотренные Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования по русскому языку и 

рабочей программой Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой 

Функции русского языка в современном мире (1 ч) 
Русский язык в современном мире. 

Учащиеся должны знать: 
русский язык – язык великого русского народа и один из богатых языков мира, поэтому русский 

язык функционирует как язык межнационального общения и один из мировых языков 

Учащиеся должны уметь: 



опираясь на ключевые слова, план текста и его опорный конспект, рассказывать о значении 

русского языка в современном мире с учетом его истории и функционирования в современном 

обществе; о роли русского языка в развитии русской литературы 

Основные термины по разделу: 
Основные разделы языка, основные языковые единицы. 

Повторение изученного в V–VII классах (5 ч + 2 ч) 
Учащиеся должны знать: 
функции знаков препинания в простых и сложных предложениях: завершение, разделение, 

выделение; распределение знаков препинания на группы по их функциям; синтаксические условия 

употребления знаков препинания. 
виды предложений по количеству описанных ситуаций, фрагментов действительности (простые 

и сложные); средства связи простых предложений в сложные: союзные средства и интонация 

(союзные) или интонация (бессоюзные); 

виды сложных союзных предложений (сложносочиненные и сложноподчиненные) в зависимости 

от средства связи: сочинительного или подчинительного союзного средства 

условия выбора и и я в суффиксах полных и кратких прилагательных, причастий, наречий; 

синтаксическую роль наречий (обстоятельство), кратких прилагательных, причастий, категории 

состояния (сказуемое) 
условия выбора слитного и раздельного написания частицы не с разными частями речи: 

глаголами, краткими причастиями, деепричастиями, прилагательными (относительными и 

притяжательными), числительными 

Учащиеся должны уметь: 
разграничивать знаки препинания по их функциям; 

пользоваться простыми предложениями с составным именным сказуемым для характеристики, 

оценки предмета или явления; 

определять вид сложного предложения; 
соотносить сложное предложение с его графической схемой, определять по схеме вид сложного 

предложения; 
создавать графические схемы сложных предложений и правильно употреблять разделительные и 

выделительные запятые; 
правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах прилагательных и полных 

причастий, существительных, прилагательных, причастий, наречий, графически обозначать условия 

выбора данных орфограмм; 

разграничивать краткие прилагательные и краткие причастия, правильно писать орфограмму 

«Одна и две буквы н» в данных частях речи; 

разграничивать наречия, краткие прилагательные, причастия и категорию состояния с опорой на 

их роль в предложении; правильно писать орфограмму «Одна и две буквы н» в суффиксах данных 

частей речи; 
правильно писать не с существительными и глаголами, прилагательными, наречиями; с краткими 

причастиями; с разными частями речи; 
обозначать графически условия выбора орфограмм. 

Основные термины по разделу: 
Простые и сложные предложения. Знаки препинания. Графическая схема предложения. 

Орфограмма. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи .(7ч.+1) 
Основные единицы синтаксиса. Текст как единица синтаксиса. Предложение как единица 

синтаксиса. 

Учащиеся должны знать: 
основные единицы синтаксиса: словосочетание, предложение, текст; 

основные признаки синтаксических единиц; 
функции основных синтаксических единиц: номинативная (словосочетание) и коммуникативная 

(предложение и текст); 



предложение – одна из основных единиц синтаксиса, выполняющая коммуникативную функцию 

и характеризующаяся смысловой и интонационной законченностью; 
соотнесенность с ситуацией, фрагментом действительности – особое свойство предложения. 

Учащиеся должны уметь: 
находить в тексте синтаксические единицы и определять их роль в раскрытии замысла 

художественного произведения; 
разграничивать основные синтаксические единицы по их функциям: номинативной и 

коммуникативной; 
соотносить содержание предложения с фрагментами действительности; 

разграничивать текст и набор отдельных предложений, определять границы предложения, 

используя необходимые знаки завершения. 

Основные термины по разделу: 
Синтаксис, пунктуация, функции знаков препинания 

Словосочетание (2 ч) 
Повторение пройденного о словосочетании в V классе. Связь слов в словосочетании; 

согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 

главного слова (глагольные, именные, наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значению словосочетания. 

Учащиеся должны знать: 
что такое словосочетание; его функция; виды словосочетаний по главному слову: глагольные, 

именные и наречные 
свободные словосочетания и фразеологические обороты 

подчинительная связь – способ связи главного и зависимого слов в словосочетании; виды 

подчинительной связи: согласование, управление, примыкание; 

средства связи слов в словосочетаниях разных видов: предложно-падежные формы, смысл; 
порядок устного и письменного разбора словосочетания 

Учащиеся должны уметь: 
составлять разные виды словосочетаний; 

определять роль разных видов словосочетаний в раскрытии авторского замысла; 
разграничивать разные виды словосочетаний по их значению; 

определять вид словосочетания по главному слову, в том числе в собственных примерах; 
использовать в речи синонимические по значению словосочетания; 

разграничивать свободные словосочетания и фразеологические обороты; 
определять вид подчинительной связи и средства связи слов в словосочетании; 

составлять словосочетания с заданным видом связи; 
правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; 

разграничивать словосочетания и сочетания слов, не являющихся словами самостоятельных 

частей речи или не связанных подчинительной связью; 

производить устный и письменный разбор словосочетания. 

Основные термины по разделу: 
Словосочетание, типы словосочетаний. 
Словосочетание, виды синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), 

синтаксический разбор словосочетаний. 

Простое предложение (2 ч + 1 ч) 
Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация 

простого предложения. Логическое ударение. 
Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в 

предложении, выразительно читать предложения. 
Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые 

особенности. 



Учащиеся должны знать: 
виды предложений по наличию главных членов: двусоставные и односоставные; 
грамматическая (предикативная) основа предложения выражает его основное значение и 

отражает ситуацию, фрагмент действительности как реальный или как нереальный: возможный, 

желательный; 

в русском языке порядок слов и логическое ударение помогают выделить наиболее важное слово 

в предложении; 

основные элементы интонации – повышение и понижение высоты тона и паузы – и графические 

способы их обозначения. 

Учащиеся должны уметь: 
разграничивать односоставные и двусоставные предложения; 

определять предикативность предложения – его отношение к описываемому фрагменту 

действительности (реальному/нереальному); 

определять роль порядка слов для выделения наиболее важного слова в предложении; 
выразительно читать предложения, в том числе по интонационным схемам; 

выделять с помощью логического ударения наиболее важное слово в предложении; 
составлять графическую интонационную схему предложения. 

Основные термины по разделу: 
Предложение, грамматическая основа, предложения простые и сложные. 

Предложения повествовательные, побудительные, вопросительные; восклицательные – 

невосклицательные, утвердительные – отрицательные. 

Простые двусоставные предложения 
Главные члены предложения (6 ч + 2 ч) 

Повторение пройденного о подлежащем. 
Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. Составное глагольное 

сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 
Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая роль. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным словосочетанием. 

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения подлежащего и 

сказуемого. 

Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности. 

Учащиеся должны знать: 
способы выражения подлежащего; 
способы выражения сказуемого; 

правила согласования глагола-сказуемого с подлежащим в числе и роде; 
основные элементы составного глагольного сказуемого: вспомогательный глагол и 

примыкающая к нему неопределенная форма; их функции; 
способы выражения вспомогательного глагола; 

основные элементы составного именного сказуемого: именная часть и глагол-связка; их 

функции; 

способы выражения именной части; 
тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении – знак разделения; 

правила постановки тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении. 

Учащиеся должны уметь: 
находить подлежащее и определять способы его выражения; 
определять способы выражения сказуемого; 

соотносить грамматически глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным существительным 

общего рода, аббревиатурами, заимствованными словами; 

согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим в числе в трудных случаях; 
находить составное глагольное сказуемое, определять значение вспомогательного глагола, 

способы его выражения; использовать составные глагольные сказуемые в речи; 



находить составное именное сказуемое, определять способ выражения именной части; 

разграничивать простое глагольное сказуемое, выраженное глаголом быть, и составное именное 

сказуемое с глаголом-связкой быть; 

определять вид сказуемого; пользоваться синонимическими вариантами сказуемого с учетом 

речевой ситуации; 

интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; 
употреблять тире между подлежащим и сказуемым в соответствии с правилом, графически 

объяснять условия выбора тире; 
пользоваться синонимическими вариантами сказуемых для создания предложений разных 

стилей; 
использовать составные именные сказуемые с отсутствующей связкой в речи для характеристики 

человека. 

Основные термины по разделу: 
Двусоставные предложения: подлежащее, сказуемое; односоставные предложения. 

Второстепенные члены предложения (6 ч + 2 ч) 
Повторение изученного о второстепенных членах предложения. Прямое и косвенное дополнение 

(ознакомление). Несогласованное определение. Приложение как разновидность определения; знаки 

препинания при приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, 

образа действия, условия, уступительное). 

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем. 
Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы. 

Характеристика человека как вид текста; строение данного текста, его языковые особенности. 

Учащиеся должны знать: 
виды второстепенных членов предложения по характеру значения и синтаксической роли в 

предложении: дополнение, определение, обстоятельство; 

что такое дополнение, основные способы его выражения; 
виды дополнений: прямые и косвенные; 

способы выражения прямого дополнения 
что такое определение; 

виды определений в зависимости от характера связи с определяемым словом: согласованное и 

несогласованное; 

способы выражения согласованных и несогласованных определений; 
несогласованные определения могут сочетать значение определения со значениями дополнения и 

обстоятельства 
что такое приложение; 

способы выражения приложения; 
правила постановки дефиса при приложении; 

правило согласования имен собственных, выступающих в роли приложения, с определяемым 

словом 

что такое обстоятельство, способы его выражения; 
виды обстоятельств по значению (места, времени, образа действия, причины, цели, условия, 

уступки); 
второстепенный член предложения может совмещать разные значения, например дополнения и 

обстоятельства места или образа действия 
порядок устного и письменного синтаксического разбора двусоставного предложения 

Учащиеся должны уметь: 
находить в предложении второстепенные члены; 

распознавать в предложении дополнения, определять их вид (прямое/косвенное) и способ 

выражения; 

разграничивать употребление неопределенной формы глагола в качестве дополнения и части 

составного глагольного сказуемого; 



использовать в речи прямые дополнения, выраженные существительным в винительном падеже 

без предлога и в родительном падеже без предлога при отрицании; 
распознавать дополнения, выраженные словосочетаниями; 

разграничивать прямое дополнение и подлежащее; 
находить грамматические ошибки в использовании дополнений и исправлять их в соответствии с 

нормами литературного языка; 
разграничивать определение и именную часть составного сказуемого; 

распознавать согласованные и несогласованные определения и определять способ их выражения; 
различать использование неопределенной формы глагола в предложении в качестве сказуемого, 

дополнения, определения; 
использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы; 

обнаруживать несогласованные определения, сочетающие значение определения со значением 

дополнения; 

находить в предложении приложение и определяемое слово и различать их; 
использовать приложения в речи; 

согласовывать имена собственные, выступающие в роли приложения, с определяемым словом, 

употреблять дефис при одиночных приложениях; 

находить в предложении обстоятельства места, ставить к ним вопросы, 
использовать в речи обстоятельства места и определять способ их выражения; 

распознавать в предложении обстоятельства времени и использовать их в речи; 
находить в предложении обстоятельства образа действия и определять их роль в раскрытии 

авторского замысла; 
разграничивать разные виды обстоятельств и определять способы их выражения; 

находить в тексте обстоятельства причины и цели, определять способ их выражения; 
ставить вопросы к обстоятельствам условия; 

использовать обстоятельства уступки в деловом стиле речи; 
находить второстепенные члены предложения, в которых совмещаются несколько значений, и 

определять эти значения; 
производить устный и письменный синтаксический разбор двусоставного предложения. 

Основные термины по разделу: 
Второстепенные члены предложения: определения, приложения, дополнения, обстоятельства. 

Простые односоставные предложения (9 ч + 2 ч) 
Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом 

сказуемым (определенно-личные, не определенно-личные, безличные) и подлежащим (назывные). 
Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. 

Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими 

синонимами. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места. 
Рассказ на свободную тему. 

Учащиеся должны знать: 
грамматическая основа односоставного предложения состоит из его главного члена, который 

нельзя назвать ни подлежащим, ни сказуемым; 
способ графического обозначения главного члена (три прямые линии); 

способы выражения главного члена односоставного предложения; 
виды односоставных предложений по наличию второстепенных членов 

(распространенные/нераспространенные) 
что такое назывное (номинативное) предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль назывных предложений (зачин: лаконично вводит читателя в 

обстановку событий; ремарка и пр.) 

что такое определенно-личное предложение, способы выражения его главного члена; 
текстообразующую роль определенно-личных предложений (обобщение жизненного опыта в 

пословицах и поговорках) 



что такое неопределенно-личное предложение, способы выражения его главного члена; 

текстообразующую роль неопределенно-личных предложений 
что такое безличное предложение, способы выражения его главного члена; 

функции безличных предложений в речи (описание состояния человека или природы, 

побуждение к действию) 

порядок проведения устного и письменного синтаксического разбора односоставного 

предложения 

Учащиеся должны уметь: 
разграничивать двусоставные и односоставные предложения, определять способ выражения 

главного члена односоставных предложений; 
различать распространенные и нераспространенные односоставные предложения; 

распространять нераспространенные односоставные предложения; 
распознавать назывные предложения, находить их главный член, определять способы его 

выражения; разграничивать главный член назывного предложения и подлежащее двусоставного 

предложения; 

определять роль назывного предложения в художественном тексте (указание на время, место 

действия; ремарка; указание на фрагментарность воспоминаний и пр.); 

пользоваться двусоставными и односоставными назывными предложениями как 

синтаксическими синонимами; 

использовать назывные предложения в речи в качестве ремарок, для создания впечатления 

фрагментарности воспоминаний 

распознавать определенно-личные предложения, находить их главный член, определять способ 

его выражения; 

разграничивать разные варианты выражения главного члена определенно-личного предложения; 
пользоваться двусоставными и односоставными определенно-личными предложениями как 

синтаксическими синонимами; 
использовать определенно-личные предложения в речи; 

распознавать неопределенно-личные предложения, находить их главный член, определять способ 

его выражения; 

разграничивать неопределенно-личные и определенно-личные предложения с обобщенным 

значением; 

разграничивать безличные предложения, обозначающие состояние природы и состояние 

человека; 

находить главный член безличных предложений, определять способ его выражения; 
использовать безличные предложения в заданной речевой ситуации; 

пользоваться двусоставными и односоставными безличными предложениями как 

синтаксическими синонимами; 

различать разные способы выражения главного члена безличного предложения; 
находить безличные предложения, выступающие в роли побудительных; 

определять способ выражения их главного члена; 
правильно интонировать данные предложения; 

производить устно и письменно синтаксический разбор односоставного предложения 

Основные термины по разделу: 
Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Неполное предложение (2 ч) 
Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Учащиеся должны знать: 
что такое неполное предложение; 

варианты неполных предложений: по смыслу или по составу членов предложения; 
диалогичный контекст использования неполных предложений в речи; 

правило употребления тире в неполном предложении 



Учащиеся должны уметь: 
распознавать неполные предложения, определять их тип, находить пропущенный член 

предложения, ставить тире на месте неназванного члена, выраженного глаголом; 

распознавать неполные предложения, находить пропущенные члены; 
использовать неполные предложения в диалоге; 

Основные термины по разделу: 
Предложение, простое предложение, структурная неполнота предложения. 

Простое осложненное предложение(1ч) 
Простое осложненное предложение. Способы осложнения предложения. 

Учащиеся должны знать: 
что такое осложненное предложение; 

способы осложнения предложения (однородные и обособленные члены, вводные и вставные 

конструкции, обращения) 

Учащиеся должны уметь: 
определять способ осложнения предложения 

Основные термины по разделу: 
Предложение, простое предложение, осложненное предложение. 

Однородные члены предложения (12ч + 2ч) 
Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, 

связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и интонацией. 

Однородные и неоднородные определение Ряды однородных членов предложения. Разделительные 

знаки препинания между однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах. 

Двоеточие и тире при обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 
Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 
Рассуждение на основе литературного произведения (в том числе дискуссионного характера). 

Учащиеся должны знать: 
что такое однородные члены предложения; 

способы выражения однородных членов (все члены предложения), 
тип связи (сочинительная) и средства связи (перечислительная интонация, союзы) между собой; 

функции однородных членов предложения в речи (детализация, создание комического эффекта, 

классификация и пр.); 

правило постановки знаков препинания при однородных членах, связанных только 

перечислительной интонацией; 

правило постановки знаков препинания при однородных членах с обобщающим словом; 
что такое однородные и неоднородные определения; 

основные случаи использования неоднородных определений в качестве однородных; 
правило постановки знаков препинания при однородных и неоднородных определениях 

разновидности сочинительных союзов, которые используются для связи однородных членов 

предложения: по значению – соединительные, противительные, разделительные; по составу – 

одиночные, повторяющиеся, двойные; 
функционирование союза и в предложении (для связи простых предложений в составе сложного, 

при однородных членах); 
правила постановки знаков препинания при однородных членах, связанных сочинительными 

союзами; 
фразеологические обороты с повторяющимися союзами и–и, ни–ни, не разделяющимися 

запятыми; 
правило постановки знаков препинания (двоеточия и тире) при однородных членах с 

обобщающим словом в разных позициях; способы выражения обобщающего слова (имя 

существительное, словосочетание, местоимение, наречие); 

порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с однородными членами; 



порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с однородными членами. 

Учащиеся должны уметь: 
распознавать однородные члены предложения и произносить их с соответствующей интонацией, 

составлять графические схемы однородных членов; 
использовать разделительные запятые в предложениях с однородными членами; 

находить однородные члены предложения, распознавать характер сочинительной связи между 

ними (союзная, бессоюзная); 

использовать однородные члены предложения в заданной ситуации: для достижения 

комического эффекта, для детального описания явления в книжных стилях; 

правильно ставить знаки препинания при однородных членах предложения, связанных только 

перечислительной интонацией; 

использовать однородные члены предложения, связанные только перечислительной интонацией, 

в заданной речевой ситуации; 

правильно расставлять знаки препинания; 
интонационно правильно читать предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

правильно расставлять знаки препинания при однородных членах с обобщающим словом; 
разграничивать однородные и неоднородные определения; 

использовать однородные и неоднородные определения в заданной речевой ситуация; 
распознавать использование в тексте неоднородных определений в качестве однородных, 

правильно расставлять знаки препинания; 
определять роль однородных и неоднородных определений в раскрытий авторского замысла; 

правильно расставлять знаки препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

сочинительными, противительными, разделительными, двойными союзами; 

использовать предложения с однородными членами, связанными бессоюзной связью и союзной 

(с помощью двойных союзов), как синтаксические синонимы; 

разграничивать разные функции союза и в предложении: связь простых предложений в составе 

сложного и однородных членов; 

распознавать разновидность союза и по составу (одиночный, повторяющийся); 
правильно расставлять знаки препинания при союзе и; 

использовать однородные члены предложения, связанные повторяющимся союзом и, в речи для 

усиления утверждения; 

разграничивать использование повторяющихся союзов и – и, ни – ни при однородных членах и во 

фразеологических оборотах, правильно расставлять знаки препинания; 

определять роль однородных членов в раскрытии замысла художественного произведения, 

правильно расставлять знаки препинания при однородных членах; 

использовать однородные определения в заданных речевых ситуациях; 
находить обобщающее слово и определять его позицию (после однородных членов или перед 

ними), правильно расставлять знаки препинания; 
интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных 

членах; 
использовать обобщающие слова, выраженные местоимениями и наречиями, в речи, правильно 

расставлять знаки препинания; 
разграничивать разные позиции обобщающего слова по отношению к однородным членам, 

правильно расставлять знаки препинания; 
производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с однородными членами; 

производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с однородными членами. 

Основные термины по разделу: 
Предложение, однородные члены предложения. 
Однородные члены предложения: однородные и неоднородные определения. 

Однородные члены предложения: однородные и неоднородные приложения. 
Однородные члены предложения, сочинительные союзы, группы сочинительных союзов. 

Обобщающие слова, однородные члены предложения. 



Обособленные члены предложения (18ч + 2ч) 
Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена предложения. 

Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их текстообразующая роль. 
Умение интонационно правильно произносить предложения с обособленными и уточняющими 

членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические 

синонимы. 

Ораторская речь, ее особенности. 

Учащиеся должны знать: 
обособление – выделение второстепенных членов предложения в устной речи интонационно, на 

письме с помощью запятых и тире; 

графическое обозначение обособленных членов предложения и интонации обособления 
виды обособленных определений (согласованные и несогласованные); 

способы выражения обособленного определения (причастный оборот, одиночные 

прилагательные, прилагательные с зависимыми словами, существительные в косвенном падеже, 

сочетание существительного с прилагательным или числительным); 
способы выражения определяемого слова (нарицательное, собственное существительное, 

местоимение); 
правило обособления согласованных определений (постпозиция по отношению к определяемому 

слову, местоимение или собственное существительное в роли определяемого слова, наличие 

добавочного обстоятельственного значения); 

правило обособления несогласованных определений (характер добавочного, разъясняющего 

замечания) 

правила обособления приложений (постпозиция по отношению к определяемому слову, личное 

местоимение или имя собственное в роли определяемого слова, дополнительное 

обстоятельственное значение) 
способы выражения обособленного обстоятельства (одиночное деепричастие, деепричастный 

оборот); 
правило обособления обстоятельств (одиночные деепричастия и деепричастные обороты 

обособляются всегда); 
фразеологические обороты, не являющиеся деепричастными виды уточняющих членов 

предложения (обстоятельство, дополнение); 
правила выделения уточняющих членов предложения 

порядок устного и письменного синтаксического разбора предложения с обособленными 

членами 

порядок устного и письменного пунктуационного разбора предложения с обособленными 

членами 

Учащиеся должны уметь: 
интонационно правильно произносить предложения с обособленными членами, определять их 

роль в предложении; 
выделять запятыми обособленные члены, выраженные причастными и деепричастными 

оборотами, показывать графически интонацию обособления; 
распространять обособленные члены; 

правильно расставлять знаки препинания для выделения обособленных определений, 

выраженных причастными оборотами; 

интонационно правильно произносить предложения с обособленными несогласованными 

определениями, выделять на письме несогласованные определения; 

находить обособленные определения и слова, к которым они относятся, объяснять условия 

обособления определения; 



находить определения, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, объяснять 

графически условия обособления; 
распознавать приложение, нуждающееся в обособлении, выделять на письме обособленные 

приложения, объяснять условия обособления; 
объяснять использование тире для выделения приложения; 

использовать распространенные приложения в заданной речевой ситуации, правильно 

расставлять знаки препинания; 

распознавать обособленные обстоятельства, выделять их графически, объяснять условия 

обособления; 

обнаруживать обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, выделять их запятыми, объяснять 

условия обособления графически; 

распознавать определения и обстоятельства, нуждающиеся в обособлении, правильно 

расставлять знаки препинания, объяснять условия обособления графически; 

обнаруживать обособленные определения, приложения и обстоятельства в художественном 

тексте, объяснять их роль в раскрытии авторского замысла; 

согласовывать обстоятельство, выраженное деепричастием, со сказуемым, находить и 

исправлять грамматические недочеты в построении предложений с обособленными 

обстоятельствами; 
находить обособленные члены предложения, разграничивать обособленные обстоятельства, 

определения и уточняющие члены предложения; объяснять графически условия обособления; 
находить обособленные уточняющие члены предложения, выделять их знаками препинания, 

определять их текстообразующую роль; 
распознавать обособленные обстоятельства уступки с предлогом несмотря на, выделять их 

запятыми; 
распознавать обособленные определения и уточнения в художественном тексте; 

объяснять использование авторских выделительных знаков вместо запятых; 
определять их роль в раскрытии авторского замысла; 

использовать предложения с обособленными определениями и уточнениями в заданной речевой 

ситуации; 

производить устно и письменно синтаксический разбор предложения с обособленными членами; 
производить устно и письменно пунктуационный разбор предложения с обособленными 

членами. 

Основные термины по разделу: 
Обособление, функции знаков препинания. Обособление определения. 
Обособленные члены предложения: обособленные приложения. 

Обособленные члены предложения: обособленные обстоятельства. 
Обособленные члены предложения: обособленные дополнения. 

Обращение(4ч ) 
Повторение изученного об обращении. 

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 
Текстообразующая роль обращений. 

Умение интонационно правильно произносить предложения с об ращениями. 
Публичное выступление на общественно значимую тему. 

Учащиеся должны знать: 
какие слова не являются членами предложения (обращения, вводные слова, междометия); 

функции слов, не являющихся членами предложения (коммуникативная, эмотивная); 
что такое обращение; 

способы выражения обращения; 
что такое распространенное обращение; 

правила выделения обращения в устной речи (звательная интонация) и на письме 

(выделительные знаки препинания). 

Учащиеся должны уметь: 



подбирать примеры, иллюстрирующие назначение обращений (название лица или кличка 

животного для привлечения его внимания, поэтическое обращение); 
интонационно правильно произносить предложения с обращениями (выделяя обращения 

звательной интонацией), правильно расставлять знаки препинания для выделения обращений на 

письме; 

обнаруживать обращение в тексте, определять способ его выражения, разграничивать обращение 

и подлежащее; 

использовать распространенные обращения в речи; 
использовать обращения в речевых ситуациях: разговор по телефону, поздравление, деловое 

письмо и пр.; 
определять речевой контекст использования разных видов обращений, пользоваться 

обращениями в собственной речи; 
распознавать обращения в тексте, правильно расставлять выделительные знаки препинания при 

обращениях; 
определять способ выражения обращений, интонационно правильно произносить предложения с 

обращениями; 
определять текстообразующую роль обращений. 

Основные термины по разделу: 
Обращения, знаки препинания при обращениях. 

Вводные и вставные конструкции(5ч +2ч) 
Вводные слова. Вводные предложения. Вставные конструкции. Междометия в предложении. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при междометиях. 

Одиночные и парные знаки препинания. 

Текстообразующая роль вводных слов и междометий. 
Умение интонационно правильно произносить предложения с вводными словами и вводными 

предложениями, междометиями. Умение пользоваться в речи синонимическими вводными слова 

ми; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста. 

Публичное выступление на общественно значимую тему и/или об истории своего края. 
Учащиеся должны знать: 

что такое вводные слова; 
группы вводных слов по значению; 

правила выделения вводных слов в устной речи (интонация вводности) и на письме 

(выделительные знаки препинания); 

что такое вводные предложения; 
виды вводных предложений (односоставные/двусоставные), их опознавательные признаки 

(союзы как, что); 
правила выделения вводных предложений в устной речи и на письме; 

частицы и наречия, не являющиеся вводными словами; 
что такое вставные конструкции, их назначение; 

правила выделения вставных конструкций в устной речи и на письме; 
что такое междометие, его назначение; 

правила выделения междометий на письме; 
порядок устного и письменного синтаксического и пунктуационного разбора предложения со 

словами, не являющимися членами предложения. 

Учащиеся должны уметь: 
интонационно правильно произносить предложения с вводными ловами, разграничивать 

вводные слова и слова, являющиеся членами предложения; 

разграничивать употребление слова однако в качестве вводного и в качестве противительного 

союза, выделять вводные слова знаками препинания; 

использовать вводные слова разных значений в речи; 
обнаруживать вводные слова в тексте, правильно выделять их знаками препинания; 

определять текстообразующую роль вводных слов; 



распознавать вводные слова, определять их значение, правильно выделять вводные слова 

запятыми; 
использовать вводные слова в заданной речевой ситуации, правильно расставлять знаки 

препинания при вводных словах; 
распознавать вводные предложения, интонационно правильно произносить предложения с 

вводными предложениями, правильно расставлять знаки препинания; 
использовать в речи синонимические вводные слова, сочетания слов и вводные предложения; 

разграничивать вводные слова и слова, не являющиеся вводными; 
употреблять вводные слова как средство связи предложений в тексте; 

обнаруживать вставные конструкции в тексте, определять их назначение; 
распознавать вставные конструкции, выделять их на письме знаками препинания; 

употреблять вводные слова и вставные конструкции как средство связи предложений в тексте; 
обнаруживать вводные слова и вставные конструкции в тексте; 

обнаруживать междометия в тексте, определять их текстообразующую роль; 
распознавать междометия в предложениях, определять их назначение, интонационно правильно 

произносить предложения с междометиями, правильно расставлять знаки препинания при 

междометиях; 

разграничивать употребление о при обращении и с междометием без обращения; 
производить устно и письменно синтаксический и пунктуационный разбор предложения со 

словами, не являющимися членами предложения. 

Основные термины по разделу: 
Вводные слова, группы вводных слов по значению, вставные конструкции. 
Междометия, вопросительно-восклицательные, утвердительные и отрицательные слова. 

Публицистический стиль, признаки стиля, жанры публицистического стиля. 
Функции знаков препинания, сочетание знаков препинания. 

Функции знаков препинания, факультативные знаки препинания: вариативные, альтернативные, 

собственно факультативные. 

Авторская пунктуация. 

Чужая речь (6 ч + 1 ч) 
Повторение изученного о прямой речи и диалоге. Способы передачи чужой речи. 
Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при цитировании. 
Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая роль. 

Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной. 
Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста. 

Учащиеся должны знать: 
что такое чужая речь; 

способы передачи чужой речи (прямая/косвенная); 
структуру предложения с чужой речью (часть, передающая чужую речь, и комментирующая 

часть); 
что такое прямая речь; 

что такое косвенная речь; 
структуру предложений с косвенной речью; 

текстообразующую роль предложений с косвенной речью; 
структуру предложений с прямой речью; 

правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой речью; 
текстообразующую роль предложений с прямой речью; 

что такое диалог; правила пунктуационного оформления диалога; 
что такое цитата; 

способы введения цитаты в авторский текст; 
правила пунктуационного оформления цитат; 

порядок устного и письменного разбора предложений с чужой речью. 



Учащиеся должны уметь: 
интонационно правильно (с интонацией предупреждения или пояснения) произносить 

предложения с чужой речью; 

разграничивать глаголы разной семантики в комментирующей части; 
распространять комментирующую часть предложений с чужой речью; 

разграничивать предложения с прямой и косвенной речью; 
обнаруживать предложения с косвенной речью, объяснять их текстообразующую роль; 

заменять прямую речь косвенной; 
конструировать комментирующую часть предложения, правильно расставлять знаки препинания; 

обнаруживать комментирующую часть в интерпозиции; 
составлять графические схемы предложений, в которых комментирующая часть расположена 

внутри прямой речи; 
соотносить структуру предложения с его графическим обозначением (схемой); 

выделять в произношении комментирующую часть (слова автора); 
соотносить структуру предложения с его схематической записью; анализировать языковые 

средства, помогающие автору в реализации замысла произведения; 
объяснять текстообразующую роль диалога как вида прямой речи, составлять его графическую 

схему; 
пользоваться логическими синонимами для более точного обозначения характера речи, 

правильно расставлять знаки препинания; 
заменять косвенную речь прямой, исправляя грамматические ошибки, пунктуационно правильно 

оформлять диалог; 
определять текстообразующую роль цитаты; 

обнаруживать в комментирующей части слова, указывающие на характер речи; 
распознавать цитаты в тексте, правильно расставлять знаки препинания при цитировании; 

вводить цитату в авторский текст разными способами: как составную часть и как предложение с 

прямой речью; 

определять текстообразующую роль цитаты; 
использовать цитаты в речи; 

исправлять речевые недочеты при цитировании; 
цитировать стихотворный текст; 

использовать цитаты в заданной речевой ситуации; 
производить устно и письменно синтаксический разбор предложений с чужой речью. 

Основные термины по разделу: 
Способы передачи чужой речи: прямая речь, косвенная речь. Несобственно-прямая речь и слова 

автора. 
Диалог, реплики диалога. Цитата, способы оформления цитат. 

Повторение и систематизация изученного в VIII классе (5ч + 1 ч) 
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения). 

Учащиеся должны знать: 
о взаимосвязи синтаксиса и морфологии; 

первичных и вторичных синтаксических функциях различных частей речи 
о значении пунктуации для оформления письменной речи; о взаимосвязи синтаксиса и 

пунктуации; 
алгоритм рассуждения при постановке знаков препинания 

содержание понятия «культура речи»; 
о взаимосвязи синтаксиса и культуры речи 

о взаимосвязи синтаксиса и орфографии 

Учащиеся должны уметь: 
производить синтаксический разбор предложения, разграничивать первичные и вторичные 

синтаксические функции частей речи; разграничивать функционирование слов в составе 

грамматической формы и в качестве самостоятельного члена предложения; 



пользуясь алгоритмом, расставлять знаки препинания в тексте; 

разграничивать употребление знаков препинания в разных функциях (разделение, выделение, 

завершение); 

правильно употреблять форму зависимого слова при управлении; правильно строить 

предложение с деепричастным оборотом; пользоваться синтаксическими синонимами для 

избежания повторов; 
правильно писать слова с изученными орфограммами, объяснять синтаксические условия выбора 

правильного написания; 
обнаруживать ошибки в правописании слов, исправлять их, объяснять условия выбора 

правильного написания. 

Основные термины по разделу: 
Синтаксис, пунктуация, культура речи 
Словосочетание. Простое предложение. Главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения. Односоставные предложения. Неполные предложения. Осложненное предложение. 

Однородные члены предложения. Обособленные члены предложения 

Обращение. Вводные и вставные конструкции. Чужая речь. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА 

ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Содержание Кол-во 

часов 

Количество 

тестов и 

контрольных 

работ 

Развитие 

речи 

1. Русский язык в современном мире 1 - - 

2. Повторение изученного материала в 7 классе 8 1 1 

3. Синтаксис и пунктуация. Культура речи 8 2 1 

4. Простое предложение 3 - 1 

5. Двусоставные предложения 8 1 1 

6. Второстепенные члены предложения 10 1 1 

7. Односоставные предложения 11 1 2 

8. Простое осложненное предложение. 

Однородные члены предложения. 

13 1 2 

9. Обособленные члены предложения 18 2 2 

10.   Слова, грамматически не связанные с 

членами предложения. Обращение 
4 - 1 

11.   Вводные и вставные конструкции 11 1 2 

12. Чужая речь 8 1 1 

13. Итоговый урок. 1 - - 

ИТОГО 104 11 15 
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Пояснительная записка 
 

 Настоящая рабочая программа по русскому языку для 10 класса составлена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего общего образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями 

от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.). 

Русский язык. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций (базовый и углубленный уровни)/ С.И. Львова, В.В. Львов: 

Мнемозина, 2019. 

 

 

Цель изучения русского языка в школе – овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной 

речи, умениями и навыками использования языка различных сферах и ситуациях общения, достижения которой осуществляется в процессе 

формирования и развития коммуникативной, языковой и лингвистической, культуроведческой компетенций. В связи с этим главной 

особенностью программы является ее направленность на достижение в преподавании единства процессов познания окружающего мира 

через родной язык, осмысления его основных закономерностей, усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа развития 

абстрактного мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования, речевого самосовершенствования. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

 осознание ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Предполагаемые результаты освоения учебной дисциплины. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней  школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1. понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе 

получения школьного образования; 



2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность 

сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками программы по русскому (родному) языку являются владение всеми 

видами речевой деятельности: 

 

1. аудирование и чтение: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; 

основной и дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; 

 свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных носителях; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск информации;  

 способность к преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

2. говорение и письмо: 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, конспект, 

аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога 

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



 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать жесты, мимику в процессе 

речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в повседневной практике речевого общения; 

способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и 

речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях 

актуальных тем с использованием различных средств аргументации; 

3. применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность использовать родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

метапредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

4. коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения 

какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1. представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли 

родного языка в жизни человека и общества; 

2. понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3. усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц; 

4. освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды;ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-

деловой стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и 

разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные 

единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи; 

5. овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, основными нормами русского 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами 

речевого этикета и использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

6.  опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное употребление языковых единиц 

адекватно ситуации речевого общения; 



7. проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, лексический, морфологический), 

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

структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка; 

8. понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии и использование их в 

собственной речевой практике; 

9. осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе 

текстов художественной литературы. 

 

 

Содержание учебного предмета  

 
Базовый уровень 10 класс (2 ч в неделю) 

В программе базового уровня с помощью значка * выделен материал, не обязательный для усвоения, но который можно давать в классах 

указанного уровня сильным учащимся, проявляющим интерес к предметам филологического цикла.  Соответствующий материал 

(теоретический и практический) содержится в учебнике, ориентированном одновременно на базовый и углублённый уровни, и   выделяется 

с помощью специально системы обозначений, принятых в данном учебнике.   

 

 

 

 
Основные сведения о языке и речи 

 

Употребление языковых единиц 

в речи; применение полученных знаний и умений 

в учебной и практической 

деятельности, совершенствование 

видов речевой деятельности 

 

Язык как средство общения (19 ч) 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации (5 ч) 

Русский язык  как один из важнейших современных языков мира, как 

национальный язык  русского народа, как государственный  язык 

Российской Федерации и как язык  межнационального общения. 

Отражение в    языке исторического опыта народа, культурных 

 



достижений всего человечества. 

 
Основные формы существования национального языка: литературный язык, 

территориальные диалекты (народные говоры), городское просторечие, 
профессиональные и социально-групповые жаргоны.  Национальный язык — 

единство его различных форм (разновидностей).  

 

*Наблюдение за использованием в художественных текстах   

диалектных слов, просторечий, жаргонной лексики; объяснение 
целесообразности/нецелесообразности использования лексики, 

неявляющейся принадлежностью литературного языка.  

 

Основные признаки литературного языка: обработанность,    
нормированность,    относительная устойчивость (стабильность),  

обязательность для всех носителей языка, стилистическая 

дифференцированность, высокий социальный престиж в среде носителей 
данного национального языка.  

 

Применение на практике основных норм современного русского 
литературного языка: орфоэпических, лексических, морфологических, 

синтаксических, стилистических и правописных (орфографических и 

пунктуационных). 
Оценка чужой и собственной речи с точки зрения соблюдения норм 

современного русского литературного языка. 

Использование словарей грамматических трудностей русского языка 
для получения информации о языковой норме. 

 

Речевое общение как социальное явление (4ч)  

Социальная роль языка в обществе.     
Общение как обмен информацией, как передача и восприятие смысла 

высказывания.   

 

Активное использование   невербальных средств общения (жесты, мимика, 
поза). *Учёт национальной специфики жестов как необходимое условие 

речевого  общения.  *Виды жестов (дублирующие актуальную речевую 

информацию, замещающие речевое   высказывание,регулирующие речевое 

общение,усиливающие содержание речи и др.). 
 

Наблюдение за использованием невербальных средств общения в 
речевой практике и оценка уместности их употребления. 

 

 

Монолог, диалог  и полилог как основные  разновидности речи. 

*Виды монолога: внутренний (обычно протекает во внутренней речи) и 
внешний (целенаправленное сообщение, сознательное обращение к 

слушателю). 

 

*Анализ примеров внутреннего и внешнего монолога героя 

литературного произведения и объяснение роли монолога в 
художественном тексте. 

 

*Виды монологической речи по цели высказывания: информационная, 
убеждающая и побуждающая. 

*Виды диалога и полилога в соответствии с ситуацией общения: бытовой 

диалог (полилог) и деловая беседа. 
 

 



Устная и письменная речь как формы речевого общения  (6ч)         

Основные особенности устной речи: неподготовленность, спонтанность, 

прерывистость; ориентированность на слуховое и зрительное восприятие, на 

присутствие собеседника, его реакцию; передача эмоций при помощи 

интонации, мимики, жестов; возможность воспроизведения речи только при 
наличии специальных технических устройств; необходимость соблюдения 

орфоэпических и интонационных норм.   

  *Наличие в устной речи неполных предложений, незаконченных фраз, 

лексическихповторов, конструкций с именительным темы, подхватов, 
самоперебивов и др.    

Основные жанры устной речи: устный рассказ, выступление перед 

аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и развернутый) на уроке, 
дружеская беседа, диспут, дискуссия и т.д. 

 

 
 

*Анализ устного высказывания с целью определения основных его 

особенностей, характерных для   устной речи. 
 

 

Типичные недостатки устной речи: интонационная и 

грамматическаянерасчлененность, бедность. 

Анализ и оценка устной речи с точки зрения проявления в ней 

типичных недостатков (интонационной и 
грамматическойнерасчлененности, бедности).   

 

Письменная форма речи как речь, созданная с помощью   графических 
знаков на бумаге, экране монитора, мобильного телефона и т.п. 

 

 

Основные особенности письменной речи: подготовленность, логичность, 

точность изложения; ориентированность только на зрительное восприятие и 
отсутствие собеседника; передача   эмоций при помощи знаков препинания и 

некоторых других графических средств; возможность многократного 

воспроизведения, возвращения к тексту, возможность многократного 

совершенствования; необходимость соблюдения орфографических и 
пунктуационных норм. 

 

 *Анализ письменного высказывания с целью определения основных 

его особенностей, характерных для   письменной речи. 
 

Использование в письменной речи различных способов графического 
выделения важных для передачи смысла фрагментов печатного текста 

(разные типы шрифта, полужирный шрифт, курсив, подчёркивание, 

обрамление, особое размещение текста на странице и т.п.).   

 

Наблюдение за использованием в письменной речи различных 
способов графическоговыделения важных для передачи смысла 

фрагментов печатного текста.    

 

Основные жанры: письма, записки, деловые бумаги, рецензии, статьи, 

репортажи, сочинения, конспекты, планы, рефераты и т.п. 

 



 

Основные требования к письменному тексту:  1) соответствие содержания 
текста теме и основной мысли; 2) полнота раскрытия темы; 3) достоверность 

фактического материала; 4) последовательность изложения (развертывания 

содержания по плану);  логическая связь частей текста, правильность 
выделения абзацев; 5) смысловая и грамматическая связь предложений и 

частей текста; 6) стилевое единство; 7) соответствие текста заданному (или 

выбранному) типу речи; 8) соответствие нормам русского литературного 

языка (грамматическим, речевым, правописным – орфографическим и 
пунктуационным).   

 

Анализ письменного текста с точки зрения соответствия его основным 
требованиям, предъявляющимся к письменному высказыванию. 

 

 
 

Основные условия эффективного общения(4ч)         

Необходимые условия  успешного, эффективного  общения: 1) готовность к 
общению(обоюдное желание собеседников высказать своё мнение по 

обсуждаемому вопросу,    выслушать своего партнёра;  наличие общих 

интересов у собеседников, достаточного жизненного опыта, начитанности, 
научных знаний  для   понимания смысла речи собеседника; владение 

достаточным объёмом  культурологических знаний и др.); 2) достаточно 

высокий уровень владения языком и коммуникативными навыками; 3) 
соблюдение норм речевого поведения и др. 

 

Анализ речевых ситуаций с целью выявления нарушений основных 
условий эффективного общения. 

*Прецедентные тексты как тексты (фразы, слова), которые имеют историко-

культурную  ценность  и на которые часто ссылаются носители языка  
(цитаты из общеизвестных художественных произведений; ссылки на мифы, 

предания,   сказки; афоризмы,   пословицы,   крылатые слова, 

фразеологические обороты;   фразы из песен   названия книг, спектаклей, 

опер, фильмов; высказывания   героев популярных кинофильмов и т.п.).  
*Понимание прецедентных текстов как одно из условий эффективности 

речевого общения.   

 

*Анализ речевых ситуаций, в которых причиной коммуникативной 

неудачи является недостаточный объём культурологических знаний 
собеседника.   

Умение задавать вопросы как условиеэффективности   общения, в том числе 

и интернет-общения.  

 

 

Типичные коммуникативные неудачи, встречающиеся в письменных 
экзаменационных работах старшеклассников: неясно выраженная мысль, 

нарушение этических норм общения (например, неоправданная агрессия 

Анализ и редактирование фрагментов из сочинений старшеклассников 
с целью исправления ошибок и коммуникативных недочётов (в течение 

всего учебного года). 



речи, преувеличение степени речевой свободы,  допустимой  в  

коммуникативной ситуации экзамена), неуместное использование того или 
иного языкового средства выразительности и др.  

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста(42 ч) 
Виды речевой деятельности(3ч) 

Виды речевой деятельности: 1) связанные с восприятием и пониманием 

чужой речи (аудирование, чтение); 2) связанные с созданием собственного 
речевого высказывания (говорение, письмо).  

 

Анализ памяток-инструкций («Как читать текст, чтобы понять его 

содержание», «Как слушать текст, чтобы понять его содержание», «Как 
писать сочинение», «О чём нужно помнить, выступая перед аудиторией 

с докладом, сообщением» и др.)  с точки зрения   особенностей вида 

речевой деятельности, который  помогает организовать каждая из них.  
 

*Речь внешняя как речь, доступная   восприятию (слуху, зрению) других 

людей.  *Речь внутренняя как речь, недоступная восприятию других людей. 

**Особенности внутренней речи (очень сокращена, 
свёрнута).*Несобственно-прямая речь как один из способов 

передачивнутренней речи персонажа литературного произведения. 

 

*Наблюдение за способами передачивнутренней речи персонажа 

литературного произведения (прямая, косвенная, несобственно-прямая 

речь). 
 

Чтение как вид речевой деятельности(3ч) 

Чтение как процесс восприятия, осмысления и понимания письменного 

высказывания.   

 
 

 

Основные виды чтения: поисковое просмóтровое, ознакомительное, 

изучающее  (обобщение). Основные этапы работы с текстом.  

 

Выбор вида чтения в зависимости от коммуникативной задачи. 

*Маркировкафрагментов текста при изучающем чтении (закладки с 

пометками; подчёркивание карандашом; выделения с помощью маркера; 

использованиеспециальных знаков и др.).  

 

*Использование различных способов маркировкифрагментов текста 

при изучающем чтении. 

 

      *Типичные недостатки чтения: 1) отсутствие гибкой стратегии чтения, 2) 

непонимание смысла прочитанного текста или его фрагментов, 3)   наличие 

регрессий,    то есть  неоправданных, ненужных возвратов к прочитанному, 
4) сопровождение чтения артикуляцией, 5)  низкий уровень организации 

внимания, 6) малое поле зрения, 7)  слабое развитие механизма смыслового 

прогнозирования. 

 

 

 

Использование на уроках по другим предметам коммуникативного 
опыта    чтения учебно-научного и художественного текста.    

 



Аудирование как вид речевой деятельности(3ч)   

Аудирование как процесс восприятия, осмысления и понимания речи 
говорящего.  

 

 

Основные виды аудирования зависимости от необходимой глубины 

восприятия исходного аудиотекста: выборочное, ознакомительное, 
детальное.  

Правила эффективного слушания: максимальная концентрация внимания на   

собеседнике; демонстрация с помощью реплик, мимики, жестов своего 
внимания к собеседнику, понимания/непонимания, одобрения/неодобрения  

его речи; максимальная сдержанность в выражении  оценок,   советов. 

Выбор вида аудирования в зависимости от коммуникативной задачи.   

 
 

 

*Типичные недостаткиаудирования: 1) отсутствие гибкой стратегии 

аудирования, 2) непонимание смысла прослушанного текста или его 
фрагментов, 3) отсеивание важной информации, 4) перебивание собеседника 

во время его сообщения, 5) поспешные возражения собеседнику. 

*Элементарный анализнакопленного   речевого опыта, связанного с 

преодолением     недостатков аудирования. 
*Составление рекомендаций (правил), которыми должен пользоваться 

каждый, кто хочет научиться преодолевать    недостатки аудирования. 

Использование разных видов аудирования и чтения в зависимости от 
коммуникативной цели и в процессе подготовки собственного речевого 

высказывания. 

Использование на уроках по другим предметам коммуникативного 
опыта    аудирования.    

 

 

 Основные способы информационной переработки прочитанногоили прослушанного текста (11 ч)    
 

Информационная переработка прочитанного или прослушанного текста 

какпроцесс извлечения необходимой информации из текста-источника и 

передача её разными способами. 

 

Основные способы   сжатия исходного текста: 1) смысловое сжатие   текста 

(выделение и передача основного содержания текста) – исключение, 

обобщение; 2) языковое сжатие   текста (использование более компактных, 
простых языковых конструкций) -замена одних синтаксических конструкций 

другими; сокращение или полное исключение (повторов, синонимов, 

синтаксических конструкций и т.п.); слияние нескольких предложений в 

одно (обобщение изученного). 
 

Совершенствование навыков сжатия исходного текста разными 

способами: с помощью смыслового сжатия и/или языкового сжатия   

текста.   
 

 Основные способы информационной переработки текста и преобразования  



его на основе сокращения: составление плана, тезисов, аннотации, 

конспекта, реферата, рецензии. 
 

Виды плана: назывной, вопросный, тезисный, цитатный (обобщение 

изученного). 

Совершенствование навыков составления разных видов плана 

назывного, вопросного, тезисного, цитатного) прочитанного или 
прослушанного текста. 

 Тезисы   как кратко сформулированные основные положения исходного, 

первичного текста. 

Составление тезисов прочитанного или *прослушанного текста. 

Аннотация как краткая характеристика печатного произведения (статьи, 
книги) с точки зрения её назначения, содержания, вида, формы и других 

особенностей. 

Анализ аннотации и самостоятельное составление аннотации 
прочитанного текста, любимой книги научно-популярного содержания.  

Конспект как это краткое связное изложение содержания исходного текста 

(статьи, параграфа учебника, лекции).  
*Основные рекомендации ксокращению слов при конспектировании. 

Анализ конспекта статьи, лекции и самостоятельное составление 

конспекта прочитанного текста.   
 * Составление конспекта прослушанного аудиотекста. 

Реферат какписьменный доклад или выступление по определённой теме, в 

котором собрана информация из одного или нескольких источников. 

Реферат как итог проведённого мини-исследования или проектной работы; 
как демонстрация знаний по исследуемой проблеме, описание результатов 

проведённого исследования, формулировка выводов.  

Основные части реферата: вступление, в котором объясняется выбор темы, 
обосновывается её важность, формулируется цель и задачи исследования; 

основная часть, где должен  чётко, связно, логично и последовательно 

излагаться основной материал по теме; внутри основной части выделяются 
подразделы; заключение, в котором подводятся итоги работы, 

формулируются выводы;  список использованной литературы; приложение, 

в котором обычно помещают таблицы, схемы, фотографии, макеты и т.п.  

Типичные языковые конструкции, характерные для реферативного 
изложения. 

Реферат как письменная форма   доклада или выступления по теме 

исследования. 
*Мультимедийная презентация как видео- и/или аудиосопровождения 

реферата и как    синтез текста, разных видов наглядности (рисунки, 

иллюстрации, фотографии, фотоколлажи, схемы, таблицы, диаграммы, 

графики и т.п.).  

Написание реферата по выбранной теме.  

 

Рецензия каканализ и оценка научного, художественного, 

кинематографического или музыкального произведения.   

Написание рецензии на прочитанный или прослушанный текст, а также 

на просмотренное кинематографическое произведение.  



 

План, тезис, аннотация, конспект, реферат, рецензия как жанры научного 
стиля речи. Речевые стандартные обороты (клише), характерные для текстов 

указанных жанров.  

Использование определённых стандартных языковых средств (речевых 
клише, штампов научной речи) при составлении планов, тезисов, 

аннотаций, конспектов, рефератов, рецензий.  

Осознанный выбор вида чтения (вид аудирования) исходного текста 
при составлении планов, тезисов, аннотаций, конспектов, рефератов, 

рецензий. 

*Сопоставительный анализ плана, тезисов, аннотации, конспекта и 

реферата, составленных на основе одного текста. 
*Составление плана, тезисов, аннотации, конспекта на основе одного 

текста и осознанное использование разных способов сжатия исходного 

текста и разных форм передачи его содержания.  
Осознанное использование полученных знаний и умений, связанных с 

составлением планов, написанием тезисов, аннотаций, конспектов, 

рефератов рецензий в процессе изучения других школьных дисциплин. 

Говорение как вид речевой деятельности(7ч) 

Говорение вид речевой деятельности, посредством которого осуществляется 

устное общение, происходит обмен информацией.  

 

Основные качества образцовой речи: правильность, ясность, точность, 

богатство, выразительность, чистота, вежливость. 
*Смыслоразличительная роль интонации в речевом устном высказывании.  

*Анализ примеров образцовой аудиоречи с точки зрения соответствия 

ею основным качествам образцовой речи.  
 * Наблюдение за смыслоразличительной ролью интонации в устных 

высказываниях, а также в отрывках из художественных текстов.  

Критерии оценивания   устного высказывания учащегося  (сообщения, 
выступления, доклада): 1) содержание устного высказывания (правильность 

и точность понимания темы; соответствие высказывания теме и полнота её 

раскрытия;    чёткость и определённость выражения основной мысли 

высказывания;   смысловое и стилистическое единство, связность  и 
последовательность  изложения; наличие/отсутствие логических ошибок; 

наличие/отсутствие аргументов,  обосновывающих точку зрения учащегося;   

соответствие устного высказывания заданной речевой ситуации  
(коммуникативная цель высказывания, адресат, место и условия общения), 

сфере общения,  заданному жанру и стилю речи); 2) речевое оформление 

устного высказывания (точность выражения мысли, использование 

разнообразных  грамматических конструкций;  соответствие языковых 
средств  заданной  речевой ситуации и стилю речи; употребление слов в 

соответствии с их лексическим значением и стилистической окрашенностью; 

Анализ и оценка устных высказываний в разных ситуациях   общения:   
выступление перед аудиторией, сообщение, доклад, ответ (краткий и 

развернутый) на уроке; дружеская беседа, диспут, дискуссия и т. п.  

 

 
Аргументированная оценка устного высказывания учащихся на основе 

памятки «Как оценивать содержание и речевое оформление устного 

высказывания».  
 

Создание собственного речевого устного высказывания (сообщения, 

выступления, доклада) с учётом основных качеств образцовой речи.   

Использование в устной речи многообразия грамматических форм и 
лексического богатства языка. 

Применение в практике устного речевого общения произносительных 



наличие/отсутствие слов, выходящих за пределы литературного языка 

(жаргонизмы, слова-паразиты   и др.); наличие/отсутствие орфоэпических 
ошибок;  наличие/отсутствие   грамматических ошибок;  наличие/отсутствие   

речевых ошибок); 3) выразительность речи (уместное использование в 

речевом высказывании  выразительных языковых  средств (интонационных, 
лексических, грамматических) в соответствии с заданной речевой ситуацией, 

коммуникативной целью речи и стилем речи; уместное использование 

языковых средств  привлечения и удерживания  внимания слушателей; 

уместность и корректность использования невербальных средств  общения - 
мимика, жесты); 4) взаимодействие с собеседниками в процессе обсуждения  

устного высказывания  (адекватное восприятие и понимание вопросов по 

содержанию устного высказывания; способность  кратко и точно 
формулировать мысль, убеждать собеседников в своей правоте,  

аргументированно отстаивать свою точку зрения). 

(орфоэпических, интонационных), лексических, грамматических норм 

современного русского литературного языка.   
 

 

Подготовка устного выступления на основе реферата или проектной 
работы, написанием которой учащийся занимается. Использование 

рекомендаций, содержащихся в памятке   «Как подготовить устное 

выступление  для презентации и защиты реферата, проектной работы». 

*Подготовка устного выступления, обобщающего информацию по 
указанной теме, содержащуюся в учебной литературе, на 

соответствующих сайтах Интернета.  

 
* Овладение речевой культурой использования   технических средств 

коммуникации (телефон, мобильный телефон, скайп и др.) в процессе 

устного общения. 
Использование на уроках по другим предметам коммуникативного 

опыта    создания собственного устного высказывания и оценивания 

чужих устных высказываний.  

Публичное выступление (обобщение изученного).  
 

*Подготовка публичного выступления на полемическую тему, 
требующую аргументированно высказать своё согласие или несогласие 

с предложенным тезисом.   

*Построение публичного выступления по заданной структуре.  
 *Анализ публичного выступления на полемическую тему, оценка его 

содержания, речевого оформления, соответствия речевой ситуации и 

коммуникативным задачам. 

 

Письмо как вид  речевой деятельности(15ч)     

Письмо как вид речевой деятельности, связанный с созданием    письменного 

высказывания.  Связь письма с другими видами речевой деятельности 

человека (говорением, чтением, аудированием). 
Письмо как вид речевой деятельности, востребованный в сфере образования. 

Виды письменных   речевых высказываний школьника. 

Основные требования в письменной речи: правильность, ясность, чистота, 
точность, богатство, выразительность.  

Критерии оценивания   письменного высказывания учащегося (содержание 

письменного высказывания, речевое оформление и выразительность 

Анализ письменных высказываний с точки зрения содержания, 

структуры, стилевых особенностей, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных   задач   и использования 
изобразительно-выразительных средств языка. 

Создание письменного высказывания, отбор языковых средств, 

обеспечивающих правильность, точность и выразительность речи. 
 

Обобщение коммуникативного опыта создания письменных текстов 

(сочинений разных видов), соответствующих определённым 



высказывания, соответствие его грамматическим, орфографическим и 

пунктуационным нормам).   
 

требованиям, опыта оценивания письменного высказывания и   

редактирования текста.  Дальнейшее совершенствование указных 
умений с опорой на рекомендации, содержащиеся в соответствующих 

учебных материалах (памятки «Как писать сочинение», «Как 

оценивать содержание и речевое оформление изложений и сочинений», 
«Как редактировать тексты изложений, сочинений»). 

Оценка роли письма в процессе подготовки доклада, проектной 

работы, мультимедийной презентации. 

 *Подготовка письменного текста (сочинение, сочинение-миниатюра, 
заметка для школьного сайта и т.п.), обобщающего информацию по 

указанной теме, содержащуюся в учебной литературе, на 

соответствующих сайтах Интернета.  
* Использование на уроках по другим предметам коммуникативного 

опыта    создания собственного письменного текста и оценивания 

чужих письменных высказываний. 

* Культура письменного общения с помощью современных технических 
средств коммуникации (мобильные телефоны, электронная почта, 

социальные сети и т.п.).  

* Овладение культурой использования технических средств 
коммуникации, требующих соблюдения норм письменной речи. 

 

Роль орфографии и пунктуации в письменном общении.  
Орфографическое и пунктуационное правило, как разновидность языковой 

нормы, обеспечивающей правильность письменной речи. 

Орфография как система правил правописания слов и их форм. Разделы 

русской орфографии и основные принципы написания (обобщение на основе 
изученного). 

Пунктуация как система правил правописания предложений. Принципы 

русской пунктуации. Разделы русской пунктуации и система правил, 
включённых в каждый из них (обобщение на основе изученного). 

 

Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение текста. 
Знаки препинания, их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Сочетание знаков препинания.   

 

Соблюдение орфографических и пунктуационных норм в письменной 
речи.  

* Анализ трудных случаев применения орфографических и 

пунктуационных норм. 

 

Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ (6ч     – в течение всего учебного года) 

 

 

 



 

                                                                                       Учебно-тематический план 
 Наименование раздела 

программы 

Кол-во 

часов 

Воспитательный потенциал темы/раздела 

 Язык как средство общения 19 ч   

1 Русский язык как хранитель духовных ценностей 

нации 

5 Наблюдение за использованием в художественных 

текстах   диалектных слов, просторечий, жаргонной 

лексики; объяснение 

целесообразности/нецелесообразности использования 

лексики, не являющейся принадлежностью 

литературного языка. 
Применение на практике основных норм современного 
русского литературного языка: орфоэпических, 

лексических, морфологических, синтаксических, 

стилистических и правописных (орфографических и 
пунктуационных). 
Оценка чужой и собственной речи с точки зрения 

соблюдения норм современного русского литературного 

языка. 
Использование словарей грамматических трудностей 

русского языка для получения информации о языковой 

норме. 

2 Речевое общение как социальное явление 4 Наблюдение за использованием невербальных средств 

общения в речевой практике и оценка уместности их 

употребления. 

Анализ примеров внутреннего и внешнего монолога героя 
литературного произведения и объяснение роли монолога в 

художественном тексте. 

3 Устная и письменная речь как формы речевого 

общения 

6 Анализ устного высказывания с целью определения 
основных его особенностей, характерных для   устной 

речи. 

Анализ и оценка устной речи с точки зрения проявления в 

ней типичных недостатков (интонационной и 
грамматической нерасчлененности, бедности).   

Анализ письменного высказывания с целью определения 



основных его особенностей, характерных для   письменной 

речи. 

4 Основные условия эффективного общения 4 Анализ речевых ситуаций с целью выявления 

нарушений основных условий эффективного общения. 

Анализ речевых ситуаций, в которых причиной 

коммуникативной неудачи является недостаточный 

объём культурологических знаний собеседника.   

 Виды речевой деятельности и информационная 

переработка текста 42 ч 

  

5 Виды речевой деятельности 3 Наблюдение за способами передачи внутренней речи 

персонажа литературного произведения (прямая, 
косвенная, несобственно-прямая речь). 
 

6 Чтение как вид речевой деятельности 3 Использование на уроках по другим предметам 

коммуникативного опыта    чтения учебно-научного и 

художественного текста.   

7 Аудирование как вид речевой деятельности 3 Выбор вида аудирования в зависимости от 

коммуникативной задачи.   

Элементарный анализ накопленного   речевого опыта, 
связанного с преодолением     недостатков аудирования. 
*Составление рекомендаций (правил), которыми должен 

пользоваться каждый, кто хочет научиться преодолевать   
 недостатки аудирования. 
Использование разных видов аудирования и чтения в 

зависимости от коммуникативной цели и в процессе 

подготовки собственного речевого высказывания. 
Использование на уроках по другим предметам 

коммуникативного опыта    аудирования.   

8 Основные способы информационной переработки 

прочитанного или прослушанного текста 

11 Анализ аннотации и самостоятельное составление 

аннотации прочитанного текста, любимой книги 

научно-популярного содержания. 

9 Говорение как вид речевой деятельности 7 Анализ примеров образцовой аудиоречи с точки зрения 

соответствия ею основным качествам образцовой речи. 
 * Наблюдение за смыслоразличительной ролью интонации 
в устных высказываниях, а также в отрывках из 



художественных текстов. 

Анализ и оценка устных высказываний в разных ситуациях 
  общения:   выступление перед аудиторией, сообщение, 

доклад, ответ (краткий и развернутый) на уроке; дружеская 

беседа, диспут, дискуссия и т. п. 
Аргументированная оценка устного высказывания 

учащихся на основе памятки «Как оценивать содержание и 

речевое оформление устного высказывания». 
Создание собственного речевого устного высказывания 
(сообщения, выступления, доклада) с учётом основных 

качеств образцовой речи.   
Использование в устной речи многообразия 
грамматических форм и лексического богатства языка. 
Применение в практике устного речевого общения 

произносительных (орфоэпических, интонационных), 
лексических, грамматических норм современного русского 

литературного языка.   
Подготовка устного выступления на основе реферата или 

проектной работы, написанием которой учащийся 
занимается. Использование рекомендаций, содержащихся 

в памятке   «Как подготовить устное выступление  для 

презентации и защиты реферата, проектной работы». 
*Подготовка устного выступления, обобщающего 

информацию по указанной теме, содержащуюся в учебной 

литературе, на соответствующих сайтах Интернета. 
* Овладение речевой культурой использования   

технических средств коммуникации (телефон, мобильный 

телефон, скайп и др.) в процессе устного общения. 
Использование на уроках по другим предметам 
коммуникативного опыта    создания собственного устного 

высказывания и оценивания чужих устных высказываний. 

10 Письмо как вид речевой деятельности 15 Обобщение коммуникативного опыта создания 
письменных текстов (сочинений разных видов), 

соответствующих определённым требованиям, опыта 

оценивания письменного высказывания и   редактирования 

текста.  Дальнейшее совершенствование указных умений с 



опорой на рекомендации, содержащиеся в 

соответствующих учебных материалах (памятки «Как 
писать сочинение», «Как оценивать содержание и речевое 

оформление изложений и сочинений», «Как редактировать 

тексты изложений, сочинений»). 
Оценка роли письма в процессе подготовки доклада, 

проектной работы, мультимедийной презентации. 
 *Подготовка письменного текста (сочинение, сочинение-

миниатюра, заметка для школьного сайта и т.п.), 
обобщающего информацию по указанной теме, 

содержащуюся в учебной литературе, на соответствующих 

сайтах Интернета. 
* Использование на уроках по другим предметам 

коммуникативного опыта    создания собственного 

письменного текста и оценивания чужих письменных 
высказываний. 

11 Повторение изученного 6 ч 6 Овладение культурой использования технических 

средств коммуникации, требующих соблюдения норм 

письменной речи. 

 Итого: 67  

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 10 класс (2 часа в неделю) 

№ Дата Тема урока Содержание Основные виды учебной 

деятельности 

Виды контроля 

1.  Язык как средство общения (19 ч)  

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации (5 ч) 

 

Язык как средство 

общения 

 

Русский язык как один из 

важнейших современных языков 

мира, как национальный язык 

русского народа, как 

государственный язык 

Российской Федерации и как язык 

межнационального общения. 

Чтение, анализ текста Анализ текста 

2.  Русский язык как 

хранитель духовных 

ценностей нации 

 

Отражение в    языке 

исторического опыта народа, 

культурных достижений всего 

человечества. 

Наблюдение за использованием в 

художественных текстах   диалектных 

слов, просторечий, жаргонной 

лексики; 

Анализ языковых 

единиц 

3  К.Р.Входной 

контроль  

  Тестовая 

контрольная работа 

4  Анализ контрольной 

работы. Основные 

формы существования 

национального языка 

 

Литературный язык, 

территориальные диалекты 

(народные говоры), городское 

просторечие, профессиональные и 

социально-групповые жаргоны.  

Национальный язык — единство 

его различных форм (разно-

Объяснение 

целесообразности/нецелесообразности 

использования лексики, неявляющейся 

принадлежностью литературного 

языка.  

 

Работа над 

ошибками 



видностей). 

5  Основные признаки 

литературного языка   
Обработанность,  

нормированность,    

относительная устойчивость 

(стабильность),  обязательность 

для всех носителей языка, 

стилистическая 

дифференцированность, высокий 

социальный престиж в среде 

носителей данного национального 

языка.  

Применение на практике основных 

норм современного русского 

литературного языка: орфоэпических, 

лексических, морфологических, 

синтаксических, стилистических и 

правописных (орфографических и 

пунктуационных). 

Использование словарей грам-

матических трудностей русского языка 

для получения информации о 

языковой норме. 

Оценка чужой и 

собственной речи с 

точки зрения 

соблюдения норм 

современного 

русского 

литературного 

языка. 

  Речевое общение как социальное явление (4ч)  

6  Социальная роль языка 

в обществе.     

 

Изучение разных аспектов 

речевого общения в лингвистике, 

философии, социологии, 

культурологии, психологии. 

Общение как обмен 

информацией, как передача и 

восприятие смысла 

высказывания. 

  

7  Активное 

использование   

Учёт национальной специфики 

жестов как необходимое условие 

Наблюдение за использованием 

невербальных средств общения в 

Анализ 

художественного 



невербальных средств 

общения(жесты, 

мимика, поза). 

речевого общения. Виды жестов 

(дублирующие актуальную 

речевую информацию, 

замещающие речевое   

высказывание,регулирующие 

речевое общение,усиливающие 

содержание речи и др.). 

 

речевой практике и оценка уместности 

их употребления. 

Наблюдение за способами описания 

мимики и жестов персонажей 

литературных произведений.    

 

текста 

8  Монолог, диалог и 

полилог как основные 

разновидности речи. 

 

Виды монолога: внутренний 

(обычно протекает во внутренней 

речи) и внешний 

(целенаправленное сообщение, 

сознательное обращение к 

слушателю). 

 

Анализ примеров внутреннего и 

внешнего монолога героя 

литературного произведения и 

объяснение роли монолога в 

художественном тексте. 

 

Устное 

высказывание 

упр.30 

Сочинение 

миниаюра31 

9 

 

 Виды монологической 

речи по цели 

высказывания 

 

Информационная, убеждающая и 

побуждающая. 

Виды диалога и полилога  в 

соответствии с  ситуацией 

общения: бытовой диалог 

(полилог) и деловая беседа 

Подготовка информации об эсперанто 

в виде мультимедийной презентации. 

 

Текстоведческий 

анализ текста 

упр.35 

  Устная и письменная речь как формы речевого общения (6ч)  

10  Основные особенности 

устной речи. 

Неподготовленность, 

спонтанность, прерывистость; 

Анализ устного высказывания с целью 

определения основных его 

Сочинение-

миниатюра упр.42-



ориентированность на слуховое и 

зрительное восприятие, на 

присутствие собеседника, его 

реакцию; передача эмоций при 

помощи интонации, мимики, 

жестов; возможность 

воспроизведения речи только при 

наличии специальных 

технических устройств; 

необходимость соблюдения 

орфоэпических и интонационных 

норм.   

Наличие в устной речи неполных 

предложений, незаконченных 

фраз, лексическихповторов, 

конструкций с именительным 

темы, подхватов, самоперебивов 

и др.    

Основные жанры устной речи: 

устный рассказ, выступление 

перед аудиторией, сообщение, 

доклад, ответ (краткий и 

развернутый) на уроке, дружеская 

беседа, диспут, дискуссия и т.д. 

особенностей, характерных для   

устной речи. 

 

 

43 

11  Типичные недостатки 

устной речи 

Интонационная и грамматическая 

нерасчлененность, бедность. 

Анализ и оценка устной речи с точки 

зрения проявления в ней типичных 

недостатков (интонационной и 

Сочинение 

миниатюра 



грамматической нерасчлененности, 

бедности).   

 

12  Различные формы 

фиксации устной речи  

Фонетическаятранскрипция, 

интонационная разметка текста, 

использование современных 

звукозаписывающих технических 

средств. 

 

Наблюдение за различными формами 

фиксации устной речи (фонетическая 

транскрипция, интонационная 

разметка текста, использование 

современных звукозаписывающих 

технических средств).  

 

Орфографический 

разбор текста 

упр.55 

13  Письменная форма 

речи как речь, 

созданная с помощью   

графических знаков на 

бумаге, экране 

монитора, мобильного 

телефона и т.п 

Основные особенности 

письменной речи: 

подготовленность, логичность, 

точность изложения; 

ориентированность только на 

зрительное восприятие и 

отсутствие собеседника; передача   

эмоций при помощи знаков 

препинания и некоторых других 

графических средств; 

возможность многократного 

воспроизведения, возвращения к 

тексту, возможность 

многократного 

совершенствования; 

необходимость соблюдения 

Анализ письменного высказывания с 

целью определения основных его 

особенностей, характерных для   

письменной речи. 

 

Анализ 

письменного 

высказывания 

упр.60 



орфографических и 

пунктуационных норм. 

14  Основные жанры: 

письма, записки, 

деловые бумаги, 

рецензии, статьи, 

репортажи, сочинения, 

конспекты, планы, 

рефераты и т.п. 

 

 

Использование в письменной 

речи различных способов 

графического выделения важных 

для передачи смысла фрагментов 

печатного текста разные типы 

шрифта, полужирный шрифт, 

курсив, подчёркивание, 

обрамление, особое размещение 

текста на странице и т.п.). 

Наблюдение за использованием в 

письменной речи различных способов 

графического выделения важных для 

передачи смысла фрагментов 

печатного текста.    

 

Орфографический 

минимум упр. 63 

15 02.11.22 К.Р. «Нормы 

русского 

литературного 

языка» 

Основные требования к 

письменному тексту: 

1) соответствие содержания 

текста теме и основной мысли;  

2) полнота раскрытия темы;  

3) достоверность фактического 

материала; 

 4) последовательность изложения 

(развертывания содержания по 

плану); логическая связь частей 

текста, правильность выделения 

абзацев; 5) 

 смысловая и грамматическая 

связь предложений и частей 

текста;  

6) стилевое единство;  

7) соответствие текста заданному 

(или выбранному) типу речи;  

Анализ письменного текста с точки 

зрения соответствия его основным 

требованиям, предъявляющимся к 

письменному высказыванию. 

Объяснение роли письма (написание 

письменных высказываний в виде 

сочинений-миниатюр, письменных 

ответов на поставленный вопрос, 

изложений и т.п.) для развития устной 

речи и   речи внутренней, обращённой 

к самому себе и связанной с 

процессами мышления, 

самооценивания, регуляции своего 

поведения 

Анализ 

письменного текста 



8) соответствие нормам русского 

литературного языка 

(грамматическим, речевым, 

правописным – орфографическим 

и пунктуационным). 

  Основные условия эффективного общения (4ч)  

16 07.11.22 Необходимые условия 

успешного, 

эффективного 

общения 

1) готовность к 

общению(обоюдное желание 

собеседников высказать своё 

мнение по обсуждаемому 

вопросу,    выслушать своего 

партнёра;  наличие общих 

интересов у собеседников, 

достаточного жизненного опыта, 

начитанности, научных знаний  

для   понимания смысла речи 

собеседника; владение 

достаточным объёмом  

культурологических знаний и 

др.); 2) достаточно высокий 

уровень владения языком и 

коммуникативными навыками; 3) 

соблюдение норм речевого 

поведения и др. 

Анализ речевых ситуаций с целью 

выявления нарушений основных 

условий эффективного общения. 

 

Анализ 

письменного текста 

17 09.11.22 Прецедентные тексты  

 

Как тексты (фразы, слова), 

которые имеют историко-

культурную ценность и на 

которые часто ссылаются 

Анализ речевых ситуаций, в которых 

причиной коммуникативной неудачи 

является недостаточный объём 

культурологических знаний собеседника.  

Анализ 

письменного текста 



носители языка (цитаты из 

общеизвестных художественных 

произведений; ссылки на мифы, 

предания, сказки; афоризмы, 

пословицы, крылатые слова, 

фразеологические обороты; 

фразы из песен   названия книг, 

спектаклей, опер, фильмов; 

высказывания   героев 

популярных кинофильмов и т.п.).  

Понимание прецедентных текстов 

как одно из условий 

эффективности речевого 

общения.  

  17 часов  

  II четверть  

18 14.11.22 Р.Р.Сочинение 

рассуждение по 

художественному 

тексту  

Умение задавать вопросы как 

условие эффективности   

общения, в том числе и интернет-

общения.  

Виды вопросов и цель их 

использования в процессе 

общения: информационный, 

контрольный, ориентационный, 

ознакомительный, 

провокационный, этикетный. 

Наблюдение за уместностью 

использования разных видов вопроса в 

разных ситуациях общения.    

 

Анализ 

письменного текста 



 

19 16.11.22 Анализ работы. 

Типичные 

коммуникативные 

неудачи, 

встречающиеся в 

письменных 

экзаменационных 

работах 

старшеклассников:  

неясно выраженная мысль, 

нарушение этических норм 

общения (например, 

неоправданная агрессия речи, 

преувеличение степени речевой 

свободы, допустимой в 

коммуникативной ситуации 

экзамена), неуместное 

использование того или иного 

языкового средства 

выразительности и др. 

Анализ и редактирование фрагментов 

из сочинений старшеклассников с 

целью исправления ошибок и 

коммуникативных недочётов (в 

течение всего учебного года). 

Анализ 

письменного текста 

  Виды речевой деятельности и информационная переработка текста (41 ч) 

Виды речевой деятельности (3 ч) 

 

20 21.11.22 Виды речевой 

деятельности 

1) связанные с восприятием и 

пониманием чужой речи 

(аудирование, чтение); 2) 

связанные с созданием 

собственного речевого 

высказывания (говорение, 

письмо).  

 

Анализ памяток-инструкций («Как 

читать текст, чтобы понять его 

содержание», «Как слушать текст, 

чтобы понять его содержание», «Как 

писать сочинение», «О чём нужно 

помнить, выступая перед аудиторией с 

докладом, сообщением» и др.)  с точки 

зрения   особенностей вида речевой 

деятельности, который помогает 

организовать каждая из них. 

 

21 23.11.22 Четыре этапа речевой 

деятельности  

1) ориентировочный, 2) этап 

планирования, 3) этап 

исполнения, 4) этап контроля. 

Анализ памяток-инструкций («Как читать 

текст, чтобы понять его содержание», 

«Как слушать текст, чтобы понять его 

Анализ текста 



 Речь внешняя и внутренняя. Речь 

внешняя как речь, доступная   

восприятию (слуху, зрению) 

других людей.  Речь внутренняя 

как речь, недоступная 

восприятию других людей.  

содержание», «Как писать сочинение», «О 

чём нужно помнить, выступая перед 

аудиторией с докладом, сообщением» и 

др.)  с точки зрения    отражения в них 

основных этапов речевой деятельности. 

Наблюдение за способами 

передачивнутренней речи персонажа 

литературного произведения (прямая, 

косвенная, несобственнопрямая речь). 

22 28.11.22 К.Р.Лингвистически

й анализ текста и 

сочинение. 

  Лингвистический 

анализ текста и 

сочинение. 

  Чтение как вид речевой деятельности 3 ч  

23 30.11.22 Чтение как процесс 

восприятия, 

осмысления и 

понимания 

письменного 

высказывания.   

Анализ написанных работ. Выбор 

вида чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

 Составление плана 

статьи 

24 05.12.22 Основные виды 

чтения.  

 

Поисковое просмотровое, 

ознакомительное, изучающее 

(обобщение) 

Маркировка фрагментов текста при 

изучающем чтении (закладки с 

пометками; подчёркивание 

карандашом; выделения с помощью 

маркера; использование специальных 

знаков и др.). 

Подготовка тезисов 

статьи 



 

25 07.12.22 Основные этапы 

работы с текстом.  

 

Типичные недостатки чтения: 1) 

отсутствие гибкой стратегии 

чтения, 2)  непонимание смысла 

прочитанного текста или его 

фрагментов, 3)   наличие 

регрессий,    то есть  

неоправданных, ненужных 

возвратов к прочитанному, 4) 

сопровождение чтения 

артикуляцией, 5)  низкий уровень 

организации внимания, 6) малое 

поле зрения, 7)  слабое развитие 

механизма смыслового 

прогнозирования. 

 Анализ текста 

  Аудирование как вид речевой деятельности (3ч)  

26 12.12.22 Аудирование как 

процесс восприятия, 

осмысления и 

понимания речи 

говорящего.  

 

Выбор вида аудирования в 

зависимости от коммуникативной 

задачи.   

 

Использование разных видов аудирования 

и чтения в зависимости от 
коммуникативной цели и в процессе 

подготовки собственного речевого выска-

зывания. 

Использование на уроках по другим 
предметам коммуникативного опыта    

аудирования.    

 

Тезисный план 

прослушанного 

текста 

27 14.12.22 Основные виды 

аудирования 

зависимости от 

Выборочное, ознакомительное, 

детальное.  

Правила эффективного слушания: 

Использование разных видов 

аудирования и чтения в зависимости 

от коммуникативной цели и в процессе 

Анализ речевого 

высказывания 



необходимой глубины 

восприятия исходного 

аудиотекста 

максимальная концентрация 

внимания на   собеседнике; 

демонстрация с помощью реплик, 

мимики, жестов своего внимания 

к собеседнику, 

понимания/непонимания, 

одобрения/неодобрения его речи; 

максимальная сдержанность в 

выражении   

подготовки собственного речевого 

высказывания. 

Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта    

аудирования.    

 

28 19.12.22 Р.Р. Изложение 

аудиотекста 

процесс восприятия, осмысления 

и понимания речи говорящего.  

Использование коммуникативного 

опыта    аудирования.    

 

Изложение 

  Основные способы информационной переработки прочитанного или прослушанного текста 

(11 ч) 

 

29 21.12.22 Информационная 

переработка 

прочитанного или 

прослушанного текста  

Анализ написанных работ. 

Процесс извлечения необходимой 

информации из текста-источника 

и передача её разными способами. 

Изложение текста Сжатое изложение 

30 26.12.22 Основные способы   

сжатия исходного 

текста 

1) смысловое сжатие   текста 

(выделение и передача основного 

содержания текста) – исключение, 

обобщение; 2) языковое сжатие   

текста (использование более 

компактных, простых языковых 

конструкций) -замена одних 

синтаксических конструкций 

другими; сокращение или полное 

Основные способы   сжатия исходного 

текста 

Анализ текста 



исключение (повторов, 

синонимов, синтаксических 

конструкций и т.п.); слияние 

нескольких предложений в одно 

(обобщение изученного). 

31 11.01. 2023 Основные способы 

информационной 

переработки и 

преобразования текста. 

Сокращения: составление плана, 

тезисов, аннотации, конспекта, 

реферата, рецензии. 

 

Совершенствование навыков 

составления разных видов плана 

назывного, вопросного, тезисного, 

цитатного) прочитанного или 

прослушанного текста. 

Составление 

разных видов плана 

   III четверть            14 ч   

32  Виды плана Виды планов: назывной, 

вопросный, тезисный, цитатный 

(обобщение изученного). 

Совершенствование навыков составления 

разных видов плана назывного, 

вопросного, тезисного, цитатного) 

прочитанного или прослушанного текста. 

Цитатный план 

33  Тезисы Тезисы   как кратко 

сформулированные основные 

положения исходного, 

первичного текста. 

Составление тезисов прочитанного 

или прослушанного текста. 

Составление 

тезисов 

34  Аннотация Краткая характеристика 

печатного произведения (статьи, 

книги) с точки зрения её 

назначения, содержания, вида, 

формы и других особенностей. 

Анализ аннотации и самостоятельное 

составление аннотации прочитанного 

текста, любимой книги научно-

популярного содержания. 

Аннотация 



35  Конспект  Конспект - это краткое связное 

изложение содержания исходного 

текста (статьи, параграфа 

учебника, лекции). 

Основные рекомендации ксокращению 

слов при конспектировании.Анализ 

конспекта статьи, лекции и 

самостоятельное составление 

конспекта прочитанноготекста.  

Составление 

конспекта, 

прослушанного 

аудиотекста 

36  Реферат как 

письменный доклад 

Выступление по определённой 

теме, в котором собрана 

информация из одного или 

нескольких источников. 

 

Реферат как итог проведённого мини-

исследования или  проектной работы; 

как демонстрация  знаний по 

исследуемой проблеме, описание 

результатов проведённого 

исследования, формулировка выводов.  

Письменный  

доклад или 

выступление по 

определённой теме 

37  Основные части 

реферата 

Вступление, в котором 

объясняется выбор темы, 

обосновывается её важность, 

формулируется цель и задачи 

исследования; основная часть, где 

должен  чётко, связно, логично и 

последовательно излагаться 

основной материал по теме; 

внутри основной части 

выделяются подразделы; 

заключение, в котором 

подводятся итоги работы, 

формулируются выводы;  список 

использованной литературы; 

приложение, в котором обычно 

помещают таблицы, схемы, 

Типичные языковые конструкции, 

характерные для реферативного 

изложения. 

 

Реферат как 

письменная форма   

доклада или 

выступления по 

теме исследования.     



фотографии, макеты и т.п.  

38  Рецензия   

 

Рецензия  каканализ и оценка  

научного, художественного, 

кинематографического или 

музыкального произведения 

Написание рецензии на прочитанный 

или прослушанный текст, а также на 

просмотренное кинематографическое 

произведение. 

Написание 

рецензии 

39  Жанры научного стиля 

речи. Речевые 

стандартные обороты. 

План, тезис, аннотация, конспект, 

реферат, рецензия как жанры 

научного стиля речи. Речевые 

стандартные обороты (клише), 

характерные для текстов 

указанных жанров 

Использование  определённых 

стандартных языковых средств 

(речевых клише,  штампов научной 

речи) при составлении  планов, 

тезисов, аннотаций, конспектов, 

рефератов, рецензий.. 

 

Составление 

сообщения 

научного стиля 

  Говорение как вид речевой деятельности(7ч)  

40  Говорение --  вид 

речевой деятельности. 

Говорение- вид речевой 

деятельности, посредством 

которого осуществляется устное 

общение, происходит обмен 

информацией.  

 Устное общение 

41  Основные качества 

образцовой речи 

Правильность, ясность, точность, 

богатство, выразительность, 

чистота, вежливость. 

Смыслоразличительная роль 

интонации в речевом устном 

высказывании.  

Анализ примеров образцовой 

аудиоречи с точки зрения соответствия 

ею основным качествам образцовой 

речи.  

Наблюдение за смыслоразличительной 

ролью интонации в устных 

 



 высказываниях, а также в отрывках из 

художественных текстов. 

42  Критерии оценивания   

устного высказывания 

учащегося 

(сообщения, 

выступления, доклада) 

Анализ и оценка устных выска-

зываний в разных ситуациях   

общения: выступление перед 

аудиторией, сообщение, доклад, 

ответ (краткий и развернутый) на 

уроке; дружеская беседа, диспут, 

дискуссия и т. п.  

 

 

 

Аргументированная оценка устного 

высказывания учащихся на основе 

памятки «Как оценивать содержание и 

речевое оформление  устного 

высказывания».  

 

Подготовка 

устного 

выступления на 

основе реферата 

или проектной 

работы 

43  Содержание устного 

высказывания  

Правильность и точность 

понимания темы; соответствие 

высказывания теме и полнота её 

раскрытия;    чёткость и 

определённость выражения 

основной мысли высказывания;   

смысловое и стилистическое 

единство, связность  и 

последовательность  изложения; 

наличие/отсутствие логических 

ошибок; наличие/отсутствие 

аргументов,  обосновывающих 

точку зрения учащегося;   

соответствие устного 

Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта    

создания собственного устного 

высказывания и оценивания чужих 

устных высказываний. 

 

Подготовка 

устного 

выступления на 

основе реферата 

или проектной 

работы 



высказывания заданной речевой 

ситуации  (коммуникативная цель 

высказывания, адресат, место и 

условия общения), сфере 

общения,  заданному жанру и 

стилю речи; 

44  Речевое оформление 

устного высказывания. 

Точность выражения мысли, 

использование разнообразных 

грамматическихконструкций; 

соответствие языковых средств 

заданной речевой ситуации и 

стилю речи; употребление слов в 

соответствии с их лексическим 

значением и стилистической 

окрашенностью 

 

Использование на уроках по другим 

предметам коммуникативного опыта    

создания собственного устного 

высказывания и оценивания чужих 

устных высказываний. 

Подготовка публичного выступления 

на полемическую тему, требующую 

аргументированно высказать своё 

согласие или несогласие с 

предложенным тезисом.   

Построение публичного выступления 

по заданной структуре.  

Анализ публичного выступления на 

полемическую тему, оценка его 

содержания, речевого оформления, 

соответствия речевой ситуации и 

коммуникативным задачам. 

 

45  Выразительность речи  Уместное использование в 

речевом высказывании 

выразительныхязыковых средств 

  



(интонационных, лексических, 

грамматических) в соответствии с 

заданной речевой ситуацией, 

коммуникативной целью речи и 

стилем речи; уместное 

использование языковых средств  

привлечения и удерживания  

внимания слушателей; 

уместность и корректность 

использования невербальных 

средств  общения - мимика, 

жесты 

46  Р.Р.Публичное 

выступление  

(обобщение изученного).   

  Письмо как вид речевой деятельности (15ч)  

47  Письмо как вид 

речевой деятельности  

Создание    письменного 

высказывания.  Связь письма с 

другими видами речевой 

деятельности человека 

(говорением, чтением, 

аудированием). 

 

 Мини сочинения 

48  Письмо как вид 

речевой деятельности, 

Виды письменных   речевых Работа над содержание письменного Мини сочинения 



востребованный в 

сфере образования 

высказываний школьника. 

 

высказывания, речевое оформление 

49  Основные требования 

в письменной речи:  

 

Правильность, ясность, чистота, 

точность, богатство, 

выразительность. 

Работа над содержанием письменного 

высказывания, речевое оформление 

Мини - сочинения 

50  Критерии оценивания   

письменного 

высказывания. 

Содержание письменного 

высказывания, речевое 

оформление и выразительность 

высказывания, соответствие его 

грамматическим, 

орфографическим и 

пунктуационным нормам.   

 

 Работа надсодержание письменного 

высказывания, речевое оформление 

Мини- сочинения 

   IV четверть 19ч   

51  Роль орфографии и 

пунктуации в 

письменном общении.  

Орфографическое и пунктуа-

ционное правило, как разно-

видность языковой нормы, 

обеспечивающей правильность 

письменной речи. 

Соблюдение орфографических и 
пунктуационных норм в письменной речи.  

 

Тестовые задания 

52  Орфография как 

система правил 

правописания слов и 

их форм.  

Разделы русской орфографии и 

основные принципы написания 

(обобщение на основе 

изученного). 

Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм в письменной речи.  

 

Тестовые задания 



 

53  Пунктуация как 

система правил 

правописания предло-

жений.  

система правил правописания 

предложений 

 

Соблюдение орфографических и 
пунктуационных норм в письменной речи.  

 

Тестовые задания 

54  Р.Р Сочинение – 

рассуждение по 

художественному 

тексту (подготовка) 

 Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм в письменной речи.  

 

 Сочинение – 

рассуждение 

55  Р.Р. Сочинение – 

рассуждение по 

художественному 

тексту (написание) 

 Рассуждение по художественному 

тексту 

Сочинение – 

рассуждение 

56  Анализ сочинения Работа над ошибками   

57  Принципы русской 

пунктуации.  

 

Разделы русской пунктуации и 

система правил, включённых в 

каждый из них (обобщение на 

основе изученного). 

Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм в письменной речи.  

 

Тестовые задания 

58  Абзац как 

пунктуационный знак,  

 смысловое членение текста.  Соблюдение орфографических и 
пунктуационных норм в письменной речи.  

 

Орфографический 

контроль 

59  Знаки препинания, их 

функции. 

Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм в 

письменной речи.  

Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм в письменной речи.  

 

Тестовые задания 



Анализ трудных случаев при-

менения орфографических и 

пунктуационных норм. 

60  Одиночные и парные 

знаки препинания.  

Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм в 

письменной речи.  

 

Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм в письменной 

речи.  

 

Орфографичекий 

контроль 

61  Сочетание знаков 

препинания. 

Анализ трудных случаев при-

менения орфографических и 

пунктуационных норм. 

 

Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм в письменной 

речи.  

 

Орфографичекий 

контроль 

  Повторение изученного (6ч)  

62  Повторение и 

обобщение изученного 

 Соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм в письменной 

речи.  

 

 

63  Повторение и 

обобщение изученного 

   

64  Итоговый 

контрольный 

диктант. 

  Диктант  

65  Анализ контрольного   Работа над 



диктанта 

 

ошибками 

66  Дни славянской 

письменности 

Историко-культурное наследие 

великих славянских 

просветителей 

 Публичное 

выступление 

67  Повторение и 

обобщение знаний 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень учебно-методических средств обучения  
 

Учебники 

1. Русский язык и  литература. Русский язык.  10 класс: учебник для общеобразовательных организаций  базовый и углублённый 

уровни)/. Львова С.И.., Львов В.В. - М.: Мнемозина,,2019. – 415 с. 

 

Методические пособия для учителя: 

1. Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Методические рекомендации к учебнику Русский язык. Грамматика. Текст. Стили речи. 10-11 

классы. Книга для учителя. Москва. Просвещение 2007. 

2. Рабочие программы по русскому языку 10-11 классы. Сост. М.М. Баронова. Москва.:ВАКО, 2011. 

3. Дейкина А. Д., Пахнова Т. М. Методические рекомендации по использованию учебника «Русский язык: Учебник-практикум для 

старших классов» при изучении предмета на базовом и профильном уровнях. – М.: Вербум-М, 2004 

4. Золотарева И.В., Дмитриева Л.П. Поурочные разработки по русскому языку. 10 класс. – М.: ВАКО, 2004. 

5. Т.Ю. Угроватова. Русский язык: 10-11 классы: 34 урока подготовки к ЕГЭ – М.: Эксмо, 2007. 

6. Е.П. Петрухина. Диктанты по русскому языку. 10-11 классы – М.: Экзамен, 2005. 

 

Пособия для учащихся 

1. ЕГЭ-2015. Русский язык: типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов / под ред. И.П. Цыбулько. – М.: Национальное 

образование, 2015.   

 

Интернет-ресурсы: 

www.digital.1september.ru – Общероссийский проект Школа цифрового века 

http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении. 

http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html- Дистанционный семинар. 

http://www.ug.ru/ - «Учительская газета». 

Грамота. Ру: справочно-информационный портал «Русский язык» 

http://www.gramota.ru 

Коллекция «Диктанты – русский язык» Российского общеобразовательного портала 

http://language.edu.ru 

Культура письменной речи 

http://www.gramma.ru 

Искусство слова: авторская методика преподавания русского языка 

http://www.digital.1september.ru/
http://www.9151394.ru/
http://www.9151394.ru/projects/liter/uroksoch/index.html
http://www.ug.ru/
http://www.gramota.ru/
http://language.edu.ru/
http://www.gramma.ru/


http://www.gimn13.tl.ru/rus/ 

Кабинет русского языка и литературы Института содержания и методов обучения РАО 

http://ruslit.ioso.ru 

Крылатые слова и выражения 

http://slova.ndo.ru 

Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) 

http://www.mapryal.org 

Мир слова русского 

http://www.rusword.org 

Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система 

http://www.ruskorpora.ru 

Опорный орфографический компакт: пособие по орфографии русского языка 

http://yamal.org/ook/ 

Основные правила грамматики русского языка 

http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm 

Риторика, русский язык и культура речи, лингвокультурология: электронные лингвокультурологические курсы 

http://gramota.ru/book/ritorika/ 

Российское общество преподавателей русского языка и литературы: портал «Русское слово» 

http://www.ropryal.ru 

Русская грамматика: академическая грамматика Института русского языка РАН 

http://rusgram.narod.ru 

Русская фонетика: мультимедийный интернет-учебник 

http://www.philol.msu.ru/rus/galya-l/ 

Светозар: Открытая международная олимпиада школьников по русскому языку 

http://www.svetozar.ru 

Система дистанционного обучения «Веди» - Русский язык 

http://vedi.aesc.msu.ru 

Словесник: сайт для учителей Е.В.Архиповой 

http://slovesnik-oka/narod.ru 

Справочная служба русского языка 

http://spravka. gramota.ru 

Тесты по русскому языку 

http://likbez.spb.ru 

http://www.gimn13.tl.ru/rus/
http://ruslit.ioso.ru/
http://slova.ndo.ru/
http://www.mapryal.org/
http://www.rusword.org/
http://www.ruskorpora.ru/
http://yamal.org/ook/
http://www.stihi-rus.ru/pravila.htm
http://gramota.ru/book/ritorika/
http://www.ropryal.ru/
http://rusgram.narod.ru/
http://www.philol.msu.ru/rus/galya-l/
http://www.svetozar.ru/
http://vedi.aesc.msu.ru/
http://slovesnik-oka/narod.ru
http://spravka.ru/
http://likbez.spb.ru/


Центр развития русского языка 

http:// www.ruscenter.ru 

Филологическийпортал Philology.ru 

http:// www. philology.ru 

 

Тематика рефератов 
 

1 Рефераты о выдающихся учёных-лингвистах:  

«Русский лингвист Ф.Ф.Фортунатов. Учение о грамматической форме слова»,  

«В.И.Даль. Хождение за словом. «Толковый словарь живого великорусского языка»  и другие. 

2 Рефераты о языке и речи: 

«Язык есть исповедь народа» Отражение культуры в русском языке» 

«Исторический путь русского языка» 

«Графика и орфография. Реформы и реформаторы»  

 «Язык средств массовой коммуникации» 

«Речевой этикет. Антиэтикетное речевое поведение» 

«Язык и власть»  

«Русский язык в международном общении» 

«Русский язык в межнациональном общении» 

«Вопросы экологии языка» 

«Языковая литературная норма, её типы» 

«Роль А.С. Пушкина в преобразовании русского литературного языка» и другие. 

 



 



Пояснительная записка 
 

 Настоящая рабочая программа по русскому языку для 11 класса составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 

июня 2017 г.). 

Русский язык. 11 класс: учебник для общеобразовательных организаций (базовый и 

углубленный уровни)/ С.И. Львова, В.В. Львов: Мнемозина, 2019. 

Цель изучения русского языка в школе – овладение всеми видами речевой 

деятельности и основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками 

использования языка различных сферах и ситуациях общения, достижения которой 

осуществляется в процессе формирования и развития коммуникативной, языковой и 

лингвистической, культуроведческой компетенций. В связи с этим главной особенностью 

программы является ее направленность на достижение в преподавании единства процессов 

познания окружающего мира через родной язык, осмысления его основных закономерностей, 

усвоения основ лингвистики и разных видов языкового анализа развития абстрактного 

мышления, памяти, воображения, коммуникативных умений, а также навыков 

самостоятельной учебной деятельности, самообразования, речевого самосовершенствования. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета: 

 осознание ценностей русского народа; определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его 

значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

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

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Планируемые результаты изучения русского языка в 10 - 11 

классах (базовый уровень) 

1. Личностные, метапредметные, предметные  результаты 

обучения 

Личностные результаты: 

1) Осознание феномена родного языка как духовной, культурной, нравственной 

основы личности, как одного из способов приобщения к ценностям национальной и 

мировой науки и культуры через источники информации на русском языке, в том числе 

мультимедийные; понимание необходимости бережно хранить национальное культурно-

языковое наследие России и ответственности людей за сохранение чистоты и богатства 

родного языка как культурного достояния нации. 

2) Осознание себя как языковой личности; понимание зависимости успешной 

социализации человека, способности его адаптироваться в изменяющейся 

социокультурной среде, готовности к самообразованию от уровня владения русским 

языком; от уровня владения русским языком; понимание роли родного языка для 

самопознания, самооценки, самореализации, самовыражения личности в различных 

областях человеческой деятельности. 

3) Представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовер- шенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого  высказывания. 

4) Существенное   увеличение продуктивного, рецептивного и 



потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств. 

 

Метапредметные результаты:  

Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях: 

разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять 

прочитанное или прослушанное высказывание и передать его содержание в 

соответствии с коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с 

научным текстом, с различными источниками научно-технической информации; 

умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; 

защищать реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах,   свободно 

и правильно излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; 

осуществлять коммуникативную рефлексию; 

разными      способами организации интеллектуальной 

деятельности и представления её результатов в различных формах: приёмами 

отбора и систематизации материала на определённую тему; умениями определять 

цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), проводить 

самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать её; 

способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, групповой) 

в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме. 

 

2) Способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в 

разных областях современной науки; совершенствовать умение активно применять 

полученные знания, умения и навыки в повседневной речевой практике, в процессе 

учебно- познавательной деятельности в школе, а также в различных условиях 

межличностного и межкультурного общения. 

3) Готовность к получению высшего образования по избранному профилю, 

подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе. 

4) Овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

 

Предметные результаты:  

Представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России и мира; об основных функциях языка; о взаимосвязи 

языка и культуры, истории народа. 

1) Осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; как одного из способов приобщения к ценностям национальной и 

мировой культуры. 

2) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

 адекватное понимание содержания устного и письменного высказывания, основной 

и дополнительной, явной и скрытой информации; 

 осознанное использование разных видов чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 способность извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-



стилевой и жанровой разновидности, представленных в печатном или электронном виде 

на различных информационных носителях; 

 владение умениями информационной переработки прочитанных и прослушанных 

текстов и представление их в виде планов, тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

говорение и письмо: 

 создание устных и письменных монологических и диалогических высказываний 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 подготовленное выступление перед аудиторией с докладом; защита проекта, 

реферата; 

 применение    в    практике    речевого    общения орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского 

литературного языка; использование в собственной речевой практике синонимических 

ресурсов русского языка; соблюдение на письме орфографических и пунктуационных 

норм; 

 соблюдение коммуникативных и этических норм речевого поведения в социально-

культурной, официально-деловой и учебно-научной сферах общения, в том числе в 

совместной учебной деятельности, при обсуждении дискуссионных проблем, на защите 

реферата, проектной работы; 

 осуществление речевого самоконтроля; анализ речи с точки зрения её эффективности 

в достижении поставленных коммуникативных задач; владение разными способами 

редактирования текстов. 

3) Освоение базовых понятий функциональной стилистики и культуры речи: 

функциональные разновидности языка, речевые жанры, речевая деятельность и её 

основные виды, речевая ситуация и её компоненты, основные условия эффективности 

речевого общения; литературный язык и его признаки, языковая норма, виды норм; 

нормативный, коммуникативный и этический аспекты культура речи; основные 

требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-

научной, обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения. 

4) Проведение различных видов анализа языковых единиц; установление 

принадлежности текста к определённой функциональной разновидности языка   и к 

определённому жанру; анализ языковых 

единиц с точки зрения правильности, точности, уместности и выразительности их 

употребления в речевом высказывании; 

5) Анализ речевого высказывания с точки зрения основных условий 

эффективности речевого общения; оценка коммуникативной, этической и эстетической 

стороны речевого высказывания; исправление речевых недочётов, а также нарушений 

языковых, коммуникативных и этических норм современного литературного языка в 

чужой и собственной речи. 

 

 

2) Коммуникативные умения, являющиеся основой 

метапредметных результатов обучения: 

Указанные результаты обучения по русскому языку в основном связаны с 

коммуникативными умениями надпредметного уровня, что отражает основные цели 

обучения предмету в 10 – 11 классах, направленные на коммуникативную подготовку 

выпускников к дальнейшей жизни, где коммуникативные способности во многом будут 

определять социальную и профессиональную успешность человека. 

Основные коммуникативные умения, которые целенаправленно отрабатываются в 

курсе русского языка в 10 – 11 классах и являются основой метапредметных результатов 

обучения, можно разделить на следующие группы: 1) информационно-смысловая 

переработка текста в процессе чтения и аудирования; 2) создание устного и письменного 

речевого высказывания; 



3) соблюдение языковых, коммуникативных и этических норм в процессе речевого 

общения. 

Умения каждой группы постепенно и поэтапно отрабатываются в основной школе6, 

а затем в 10 – 11 классах развиваются и совершенствуются в связи с реализацией 

коммуникативной направленности курса, призванного усилить метапредметный статус 

родного языка, свободное владение которым является условием успешного обучения в 

старшей школе и дальнейшей социализации выпускника «во взрослой жизни». При этом 

работа в старших классах строится на основе осмысления важнейших положений 

современной теории коммуникации и анализа собственного речевого опыта школьника в 

овладении коммуникативными умениями, основными из которых являются следующие: 

Информационно-смысловая переработка текста в процессе чтения и 

аудирования. Адекватно воспринимать информацию и понимать читаемый и аудируемый 

текст, комментировать и оценивать информацию исходного текста; определять позицию 

автора; использовать основные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, 

изучающее, реферативное и др.) и основные виды аудирования (с полным пониманием 

аудиотекста, с пониманием основного его содержания, с выборочным извлечением 

информации и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; осознавать 

коммуникативную цель слушания текста и в соответствии с этим организовывать процесс 

аудирования; осознавать языковые, графические особенности текста, трудности его 

восприятия и самостоятельно организовывать процесс чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи; извлекать необходимую информацию из различных 

источников: учебно- научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных информаци- 

онных носителях; использовать ресурсы Интернета, опираясь при этом на специфические 

возможности гипертекста; свободно пользоваться справочной литературой по русскому 

языку, в том числе в режиме онлайн; передавать содержание прослушанного или 

прочитанного текста в виде развернутых и сжатых планов, полного или сжатого 

пересказа, схем, таблиц, тезисов, резюме, конспектов, аннотаций, сообщений, докладов, 

рефератов; уместно употреблять цитирование; использовать информацию исходного 

текста в других видах деятельности (например, при составлении рабочих материалов при 

выполнении проектных заданий, при подготовке докладов, рефератов). 

1) Создание устного и письменного речевого высказывания. Создавать устные 

и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной, социально- культурной и деловой сферах общения; формулировать 

основную мысль (коммуникативное намерение) своего высказывания; развивать эту 

мысль, убедительно аргументировать свою точку зрения; выстраивать композицию 

письменного высказывания, обеспечивая последовательность и связность изложения; 

выбирать нужный стиль и тип речи; отбирать языковые средства, обеспечивающие 

правильность, точность и выразительность речи; высказывать свою позицию по вопросу, 

затронутому в прочитанном или прослушанном тексте, давать оценку художественным 

достоинствам исходного текста; владеть основными жанрами публицистики (эссе, 

рецензия); создавать собственные письменные тексты проблемного характера на 

актуальные социально-культурные, нравственно-этические, социально- бытовые темы; 

писать сочинения различных функциональных стилей с использованием разных 

функционально-смысловых типов речи и их комбинаций; использовать в собственной 

речи многообразие грамматических форм и лексическое богатство языка; создавать устные 

высказывания на лингвистические темы общего характера (основные функции языка; 

связь языка и истории, культуры русского и других народов и т. п.); в устной и 

письменной форме объяснять смысл лингвистических понятий (речевая ситуация и её 

компоненты, литературный язык, языковая норма, культура речи и т. д.); строить 

рассуждения на лингвистические темы, характеризуя основные закономерности языка 

(например, взаимосвязь единиц языка); владеть приёмами редактирования текста, 

используя возможности лексической и грамматической синонимии; оценивать речевые 

высказывания (устные и письменные) с опорой на полученные речеведческие знания. 



2) Соблюдение языковых, коммуникативных и этических норм в процессе 

речевого общения. Применять в практике устного/письменного речевого общения 

основные орфоэпические, лексические, грамматические, а также орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически 

уместно использовать языковые единицы в речи; соблюдать коммуникативные и 

этические нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 

официально-деловой сферах   общения;   определять   цель   речевого   общения,

 учитывать коммуникативные намерения партнёра и выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их 

в процессе общения, учитывая основные положения современной теории коммуникации; 

уметь выслушивать разные мнения и учитывать интересы участников группы в процессе 

коллективной работы; обосновывать собственную позицию, оценивать разные точки 

зрения и вырабатывать единое мнение, договариваться и приходить к общему решению; 

фиксировать замеченные нарушения норм в процессе речевого общения, различать 

грамматические ошибки и речевые недочёты, тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказывании собеседников; принимать активное участие в спорах, 

диспутах, дискуссиях, владеть умениями доказывать, отстаивать свою точку зрения, 

соглашаться/не соглашаться с мнением оппонента, применяя при этом основные 

этические правила речевого этикета. 

 

 

3) Универсальные учебные действия 

Коммуникативные умения, которые отрабатываются на уроках русского языка, 

являются основой формирования функциональной грамотности как способности 

человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней 

функционировать. В старших классах продолжается соответствующая работа, которая на 

этом этапе обучения приобретает особую значимость и напрямую соотносится с 

универсальными учебными действиями (коммуникативными, познавательными, 

регулятивными). Вот почему основными индикаторами функциональной грамотности, 

имеющей метапредметный статус, являются: 

коммуникативные универсальные учебные действия (владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно, правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации основные нормы устной и письменной речи и 

речевые правила поведения и др.); 

познавательные универсальные учебные действия (формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую ин- формацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 

зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять её разными способами и др.); 

регулятивные универсальные учебные действия (ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять её; осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию и 

др.). 

Следовательно, основные компоненты функциональной грамотности базируются на 

видах речевой деятельности (чтение, аудирование, говорение, письмо) и предполагают 

целенаправленное развитие речемыслительных способностей учащихся в процессе 

изучения родного языка в школе. 

Надпредметный,     междисциплинарный характер не только 

метапредметных, но и основных предметных результатов обучения по русскому языку, 



непосредственно связанных с совершенствованием речемыслительных способностей 

старшеклассников, определяет и необходимость целенаправленной отработки на уроках 

русского языка универсальных учебных действий, важнейшими из которых на 

завершающем этапе обучения русскому языку в школе являются следующие. 

 

Универсальные учебные действия 

 

1. Извлекать необходимую информацию из текстов разной функционально-

стилевой и жанровой разновидности, представленных в печатном или электронном виде 

на различных информационных носителях; адекватно понимать 

прочитанное/прослушанное высказывание, осознанно используя разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное и др.) и 

аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием основного его 

содержания, с выборочным извлечением информации и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи; перерабатывать, систематизировать

 прочитанную/прослушанную информацию и предъявлять её разными способами: 

в виде устного пересказа, сообщения, плана (простого, сложного; вопросного, 

назывного, тезисного; плана-конспекта), конспекта, реферата, аннотации, схемы, таблицы, 

рисунка и т.п.; определять основную и второстепенную информацию    в    процессе    

чтения    и    аудирования; проводить информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию в соответствии с поставленной целью, 

используя при этом различные источники, включая СМИ и Интернет; использовать 

персональный компьютер для сбора, классификации и хранения информации, 

необходимой для выполнения учебных задач, использования в речи, проведения мини-

исследований, а также для подготовки сообщений, докладов, выступлений, 

мультимедийных презентаций, рефератов, исследовательских проектов. 

2. Создавать коммуникативно успешные устные/письменные высказывания в 

учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения; точно, правильно, логично, аргументиррованно и выразительно 

излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; соблюдать в процессе 

коммуникации основные языковые нормы устной и письменной речи; предъявлять 

собранную научно-учебную информацию в форме устных/письменных высказываний, а 

также в электронном виде на различных информационных носителях; выступать перед 

аудиторией старшеклассников с докладом, защищать реферат, исследовательскую 

проектную работу, используя заранее подготовленный текст и мультимедийную 

презентацию. 

3. Анализировать и оценивать речевую ситуацию, определяя цели коммуникации, 

учитывая коммуникативные намерения партнёра и выбирать адекватные стратегии 

коммуникации, прогнозировать коммуникативные трудности и преодолевать их в процессе 

общения, опираясь на основные постулаты современной теории коммуникации; оценивать 

речевые высказывания, в том числе и собственные, с точки зрения эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; различать разные виды нарушения 

языковых, коммуникативных и этических норм в ходе устного общения, в том числе 

орфоэпические, грамматические ошибки и речевые недочёты; фиксировать замеченные в 

процессе речевого взаимодействия нарушения норм и тактично реагировать на речевые 

погрешности в высказывании собеседников; формулировать в разных формах 

(констатация, рекомендация, размышления и т.п.) аргументированные выводы по итогам 

сопоставления творческих работ, презентаций, докладов и проектов учащихся. 

4. Участвовать в спорах, диспутах, дискуссиях, свободно и правильно излагая свои 

мысли в устной и письменной форме и соблюдая коммуникативные и этические нормы 

речевого поведения; чётко выражать свою позицию и отстаивать её, соглашаясь/не 

соглашаясь с мнением оппонента и применяя основные этические правила речевого 

взаимодействия. 

5. Самостоятельно проводить небольшое по объёму исследование: выбирать тему 

мини-исследования, формулировать проблему, ставить и адекватно формулировать цель 



деятельности с учётом конечного результата (подготовка сообщения, доклада, 

мультимедийной презентации, реферата, проекта и т. п.), планировать последовательность 

действий и при необходимости изменять её, находить доказательства, подтверждающие 

или опровергающие основной тезис; осуществлять контроль за ходом выполнения 

работы, соотносить цель и результат проведённого исследования; оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной/письменной форме. 

6. Организовывать совместную учебную деятельность, строить продуктивное 

речевое взаимодействие со сверстниками и взрослыми, соблюдая коммуникативные и 

этические правила поведения и предупреждая коммуникативные неудачи в речевом 

общении;    обсуждать, формулировать и сообща корректировать общие цели 

коллективной учебной деятельности и цели индивидуальной работы в составе группы, 

последовательно выполнять при этом индивидуальную задачу и соотносить её с общими 

целями коллективной учебной работы; обсуждать, составлять и корректировать план 

совместной групповой учебной деятельности, распределять части работы среди членов 

группы, учитывая общие и индивидуальные задачи проводимого мини-исследования, 

соблюдать намеченную последовательность действий в процессе коллективной 

исследовательской деятельности; поэтапно оценивать коллективную и индивидуальную 

учебную деятельность членов группы, выполняющих совместную работу; выявлять 

основные проблемы, связанные с индивидуальной и групповой учебной деятельностью, 

устанавливать причины этих проблем и предлагать пути их устранения. 

7. Свободно владеть учебно-логическими умениями: определять объект 

анализа; проводить анализ, классификацию, сопоставление, сравнение изученных 

явлений, определять их существенные признаки; различать родовые и видовые 

понятия, соотносить их при анализе родовидовых определений понятий; 

устанавливать причинно-следственные отношения между единицами языка и 

речевыми фрагментами; выполнять индуктивные и дедуктивные обобщения, 

систематизировать информацию разными способами и т. п.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
 

Темы/разделы Воспитательный потенциал 

темы/раздела 

Язык и культура 

(4ч) 
Русский как составная часть национальной культуры 

(4 ч) 

Основные функции языка: коммуникативная, 

когнитивная, кумулятивная, эстетическая 

(повторение). 

Кумулятивная (культуроносная) функция как 

способность языка накапливать и передавать 

опыт поколений, служить хранилищем 

человеческого опыта, культурно-исторической 

информации. 

 

Язык как составная часть национальной 

культуры; как продукт культуры, в котором 

сосредоточен исторический культурный опыт 

предшествующих поколений; как средство 

дальнейшего развития культуры, условие 

формирования и существования нации, 

средство формирования личности. 

*Анализ языковых единиц (слов, 

фразеологизмов), которые хранят «следы» 

национальной культуры. 

*Отражение в языке материальной и духовной 

культуры народа (реального мира, 

окружающего человека, условий его жизни; 

общественного самосознания народа, его 

менталитета, национального характера, образа 

жизни, традиций, обычаев, морали, системы 

ценностей, мироощущения). 

 

*Прецедентные имена или тексты как 

важнейшее      явление, которое имеет 

культурологическую ценность и изучается 

современной лингвокультурологией. 

*Элементарный анализ примеров 

прецедентных имён и текстов, имеющих 

культурологическую ценность. 

 



Функциональная стилистика 

(17ч) 
Функциональные разновидности русского языка 

(2ч) 

Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики, который изучает исторически 

сложившуюся в русском языке систему 

функциональных разновидностей 

литературного языка в их взаимном 

соотношении и взаимодействии. 

*Объяснение целесообразности обращения к 

стилистике   на заключительном этапе 

изучения родного языка в школе. 

Современное учение о функциональных 

разновидностях языка. 

Функциональные разновидности языка: 

разговорная речь, функциональные стили 

(официально-деловой, научный, 

публицистический), язык художественной 

литературы (повторение изученного). 

Обобщение изученного о функциональных 

разновидностях языка. 

*Обобщение опыта стилистического анализа 

текстов разных функциональных 

разновидностей языка. 

Учёт основных факторов при разграничении 

функциональных разновидностей языка: 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических 

факторов (основные особенности речи, 
типичные языковые средства). 

Установление принадлежности текста к 

определённой функциональной 

разновидности, подстилю, жанру речи (на 

основе изученного ранее). 

Речевой жанр как относительно устойчивый 

тематический, композиционный и 

стилистический тип высказываний, имеющих 

общие признаки: соответствие определённой 

коммуникативной цели, завершённость, связь с 

конкретной сферой общения. 

Установление принадлежности текста к 

определённому речевому жанру (простые и 

ясные случаи). 

*Создание собственного речевого 

высказывания (устного или письменного) в 

рамках заданной функциональной 
разновидности и речевого жанра. 

Характеристика лексики с точки зрения её 
стилистической  маркированности. Слова 

нейтральные, книжные, разговорные. 

*Стилистические синонимы как основные 

ресурсы функциональной стилистики. 

Дифференциация     нейтральной,      книжной 
разговорной лексики. 

*Составление и подбор синонимического ряда, 

состоящего из стилистических и семантико- 

стилистических синонимов (без введения 
терминов). 

Разговорная речь 
(3ч) 

Сфера применения разговорной речи: 

разговорно-бытовая. 

Основная функция разговорной речи: 

общение, обмен мыслями, впечатлениями, 

мнениями. 

Основные   разновидности   разговорной 

речи: разговорно-официальный и 

разговорно-бытовой подвиды. 

Основные признаки разговорной речи: 

непринуждённость,  непосредственность, 

неподготовленность;   эмоциональность, 

экспрессивность; прерывистость и 

непоследовательность;     оценочная     реакция; 
конкретность      содержания.      Особая      роль 

* Объяснение основных 

экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических 

признаков разговорной речи. 

Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности (подстилю) 

разговорной речи. 

*Обобщение собственного речевого опыта 

использования невербальных средств при 

устном общении. 



интонации, мимики и жестов при устном обще- 

нии. 

 

Языковые средства разговорной речи: 

лексические (разговорная и просторечная 

лексика, фразеологизмы; лексика с 

эмоционально-экспрессивной окраской, слова с 

суффиксами субъективной оценки; активность 

слов конкретного значения и пассивность слов с 

отвлечённо-обобщённым значением и др.), 

морфологические (грамматические формы с 

разговорной и просторечной окраской; 

преобладание глагола над существительным; 

частотность местоимений, междометий, частиц; 

пассивность отглагольных существительных, 

причастий и деепричастий), синтаксические 

(активность неполных, побудительных, 

восклицательных, вопросительных 

предложений, обращений, вводных слов разных 

групп; преобладание простых предложений; 

ослабленность синтаксических связей, 

неоформленность предложений, разрывы 

вставками; повторы; использование инверсии, 

особая роль интонации). 

Наблюдение за использованием лексических, 

морфологических и синтаксических средств в 

разговорной речи; уместное их употребление в 

собственном речевом высказывании данного 

стиля речи. 

Основные жанры разговорной речи: беседа, 

разговор, рассказ, сообщение, спор; записка, 

СМС-сообщение, дружеское письмо, 

дневниковые записи и др. 

* Новые жанры разговорной речи, 

реализующиеся с помощью интернет- 

технологий: СМС-сообщение, чат-общение и 

др. * Особенности организации диалога 

(полилога) в чате. * Основные правила речевого 

поведения в процессе чат-общения. 

* Скайп как форма организации устного 

общения в интернет-пространстве . 

Характеристика наиболее распространённых 

жанров разговорной речи. 

Составление устного рассказа на заданную 

тему с использованием элементов разговорной 

речи. 

*Обобщение собственного речевого опыта 

построения речевого высказывания в рамках 

типовых жанров разговорной речи. 

*Формулирование основных правил 

построения речи и речевого поведения в 

рамках общения в интернет-пространстве. 

Официально-деловой стиль 
(3ч) 

Сфера применения: административно- 

правовая. 

Основные функции официально-делового 

стиля: сообщение информации, имеющей 

практическое значение, в виде указаний, 

инструкций. 

Основные     разновидности (подстили) 

официально-делового стиля: законодательный, 

дипломатический, административно- 

канцелярский. 
Основные особенности официально-делового 

стиля: императивность (предписывающе- 

долженствующий характер); стандартность, 

точность, не допускающая разночтений; 

соответствие строгой форме (шаблону), 

логичность,    официальность,    бесстрастность; 
сжатость, компактность, экономное 

Объяснение основных 
экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических 

признаков официально-делового стиля. 

Анализ речевых образцов официально- 

делового   стиля   речи с точки зрения 

проявления в них основных признаков данного 

стиля речи. * Создание собственных речевых 

высказываний по данным образцам. 

* Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности (подстилю) 

официально-делового стиля. 



использование языковых средств.  

Языковые средства официально-делового 

стиля: лексические (слова в прямом значении, 

профессиональные термины, слова с 

официально-деловой окраской, сочетания 

терминологического характера, речевые клише, 

общественно-политическая     лексика; 

отглагольные существительные, языковые 

штампы; сложносокращённых слов, отсутствие 

эмоционально-экспрессивной  лексики), 

морфологические (преобладание имени над 

местоимением;   употребительность 

отглагольных существительных на -ени(е) и с 

приставкой не-, отымённых предлогов, 

составных союзов,   числительных), 

синтаксические (усложнённость синтаксиса - 

сложные синтаксические конструкции; 

предложения с причастными оборотами, 

большим количеством однородных членов; 

преобладание повествовательных предложений, 

использование страдательных конструкций, 

конструкций с отымёнными предлогами и 

отглагольными  существительными, 

употребление сложных предложений с чётко 

выраженной логической связью; прямой 

порядок слов). 

* Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в текстах официально- 

делового стиля; уместное их употребление в 

собственных речевых высказываниях данного 

стиля речи. 

Основные жанры официально-делового 

стиля: законодательный подстиль: 

постановление, закон, указ; гражданские, 

уголовные и другие акты государственного 

значения; дипломатический подстиль: 

международный договор, соглашение, 

конвенция, меморандум, дипломатическая нота, 

коммюнике; административно-канцелярский 

подстиль: устав, договор, приказ, письменное 

распоряжение, расписка, заявление, справка, 

доверенность, автобиография, характеристика, 

официальное объявление, постановление, отчёт, 

благодарственное письмо, инструкция, 

резолюция, указание, доклад, выступление, 

служебный телефонный разговор, устное 

распоряжение; различные виды юридической 

документации: исковое заявление, протокол 

допроса, обвинительное заключение, акт 

экспертизы, кассационная жалоба и др. 

 

*Обобщение собственного речевого опыта 

построения речевого высказывания в рамках 

типовых жанров официально-делового стиля 

речи. 

Научный стиль речи 

(3ч) 

Сфера применения: научная. 
Основные функции научного стиля: 

сообщение научной информации, её объяснение 

с представлением системы научной 

аргументации.     Основные       разновидности 

(подстили)    научного        стиля:    собственно 

Объяснение основных 
экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических 

признаков научного стиля речи. 

Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности (подстилю) 



научный, научно-информативный, научно- 

справочный,      научно-учебный, научно- 

популярный. 

Основные особенности научного стиля: 

обобщённо-отвлечённый характер изложения, 

подчёркнутая логичность; смысловая точность, 

информативная насыщенность, объективность 

изложения, безóбразность речи; стилистическая 

однородность, упорядоченный характер 

использования языковых средств. 

научного стиля речи. 
 

Анализ речевых образцов научного стиля речи 

(тексты школьных учебников, статьи, лекции, 

словари, справочные пособия, энциклопедии, 

устные ответы на уроке, инструкции и др.) с 

точки зрения проявления в них основных при- 

знаков данного стиля речи. Создание собствен- 

ных речевых высказываний по данным 

образцам. 

Языковые средства научного стиля: 

лексические (абстрактная лексика, научные 

термины, сочетания терминологического 

характера, речевые клише, отглагольные 

существительные со значением действия, слова, 

указывающие на связь и последовательность 

мыслей; отсутствие образности, экспрессивно- 

эмоциональной лексики), морфологические 

(преобладание имени над глаголом, частотность 

существительных со значением признака, 

действия, состояния; частотность форм 

родительного падежа, употребление 

единственного числа в значении 

множественного,  частотность  имён 

числительных), синтаксические (преобладание 

простых осложнённых и сложноподчинённых 

предложений; использование пассивных, 

неопределённо-личных,   безличных 

конструкций, вводных, вставных, уточняющих 

конструкций, причастных и деепричастных 

оборотов). 

Термины и их употребление в текстах научного 
стиля речи. 

* Наблюдение за использованием 

лексических, морфологических и 

синтаксических средств в научного стиля; 

уместное их употребление в собственном 

речевом высказывании данного стиля речи. 
 

Лексический анализ слов-терминов. 

Основные жанры научного стиля: 

собственно научный подстиль: монография, 

научная статья, научный доклад, рецензия, 

дипломная работа, диссертация; научно- 

информативный подстиль: 

реферат, тезисы, аннотация, патентное 
описание; 

научно-справочный подстиль: словарь, 

словарная статья, справочник, научный 

комментарий к тексту библиография; научно- 

учебный подстиль: учебник, учебное пособие, 

лекция, рецензия; сообщение, доклад ученика; 

научно-популярный подстиль: статья, очерк, 

лекция, научно-популярная беседа. 

Характеристика наиболее распространённых 

жанров научного стиля речи. 

Текст школьного учебника как образец научно- 

учебного подстиля научной речи . 

План и конспект как форма передачи 

содержания научного текста. 

*Научно-популярные книги о русском языке 

как образцы научного стиля речи. 
 

Словарная статья как текст научно- 

справочного подстиля научного стиля. Виды 

Обобщение собственного речевого опыта 

построения речевого высказывания в рамках 

типовых жанров научного стиля речи (научно- 

учебный,    научно-справочный, научно- 

информативный и научно-популярный 

подстили). 

Использование разных видов чтения 

(просмотрового, ознакомительного, 

изучающего) в зависимости от коммуникатив- 



лингвистических словарей и содержание 

лингвистической информации (обобщение). 

Цитата как способ передачи чужой речи в 

текстах научного стиля. 

Сообщение на лингвистическую тему как вид 

речевого высказывания научного стиля речи. 

ной задачи. Передача содержания научного 

текста в виде плана, тезисов, конспекта. 

Применение рациональных приёмов работы со 

словарями в поисках необходимой 

информации (в том числе и с Интернет- 

словарями и справочниками). 

Устный или письменный пересказ научного 

текста; создание устного или письменного 

текста-рассуждения на заданную 
лингвистическую тему и др. 

Публицистический стиль речи 

(2ч) 

Сфера применения: общественно- 
политическая. 

Основные функции публицистического стиля: 

сообщение информации, воздействие на 

слушателей и читателей. 

Основные разновидности (подстили) 
публицистического стиля:  газетно- 
публицистический,  радио-  и 
тележурналистский, 

ораторский, рекламный. 
Основные особенности публицистического 

стиля: логичность, образность, эмоцио- 

нальность, оценочность, призывность; 
чередование экспрессии и стандарта. 

Объяснение основных 
экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических 

признаков публицистического стиля речи. 

* Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности (подстилю) 

публицистического стиля речи. 

Анализ речевых образцов публицистического 

стиля речи с точки зрения проявления в них 

основных признаков данного стиля речи. 

Создание собственных речевых высказываний 

по данным образцам. 

Языковые средства публицистического стиля: 
лексические (торжественная лексика, 

общественно-политическая лексика и 

фразеология; публицистические речевые 

штампы, клише; употребление многозначных 

слов, слов в переносном значении, ярких 

эпитетов, метафор, сравнений, гипербол, 

воздействующих на читателей), морфологичес- 

кие (активное использование личных 

местоимений 1-го и 2-го лица и 

соответствующих форм глагола; единственного 

числа в значении множественного; глаголов в 

форме повелительного наклонения; причастий 

на -омый и т. д.), синтаксические 

(распространённость экспрессивных 

конструкций: восклицательных предложений, 

риторических вопросов, вводных слов; 

обратный порядок слов, синтаксический 

параллелизм предложений; предложения с 

однородными членами, построенные по 

законам    градации    -    усиления    значения; 
парцелляция; повторы слов и союзов). 

* Наблюдение за использованием лексических, 
морфологических и синтаксических средств в 

текстах публицистического стиля; уместное их 

использование в собственных речевых 

высказываниях, создаваемых в рамках 

публицистического стиля речи. 

Основные жанры публицистического 

стиля: газетно-публицистический подстиль: 

информационные: заметка, информационная 

статья, репортаж, интервью, отчёт; 

аналитические: беседа, проблемная статья, 

корреспонденция, рецензия, отзыв, обзор; 

художественно-публицистические: очерк, эссе, 
фельетон, памфлет; радио-, 

* Характеристика наиболее распространённых 

жанров публицистического стиля речи. 

*Обобщение собственного речевого опыта 

анализа речевого высказывания в рамках 

типовых жанров публицистического стиля 

речи. 

*Создание портретного очерка (рассказ об 

интересном человеке), небольшой по объему 



тележурналистский подстиль: интервью, 

пресс-конференция, встреча «без галстука», 

телемост; ораторский подстиль: публичное 

выступление на митинге, собрании; дебаты, 

напутственная речь, тост; рекламный 

подстиль: очерк, объявление-афиша, плакат, 
лозунг. 

проблемной статьи, репортажа-повествования 

о событии (посещении театра, экскурсии, 

походе), репортажа-описания памятника 

истории или культуры (родного города, 

поселка, улицы, музея). 

Язык художественной литературы 
(3ч) 

Сфера применения: художественная 
(произведения художественной литературы). 

Основная функция языка художественной 

литературы: воздействие на чувства и мысли 

читателей, слушателей. 

Основные разновидности языка худо- 

жественной литературы: лирика, эпос,драма. 

Основные особенности языка художественной 

литературы: художественная образность; 

эмоциональность, экспрессивность, 

индивидуализированность;  подчинённость 

использования языковых средств образной 

мысли, художественному замыслу писателя, 

эстетическому воздействию на читателей. 

Объяснение основных 
экстралингвистических (сфера применения, 

основные функции речи) и лингвистических 

признаков языка художественной литературы. 

*Установление принадлежности текста к 

определённой разновидности языка 

художественной литературы. 

Анализ отрывков из художественных 

произведений с точки зрения проявления в них 

основных признаков данной функциональной 

разновидности языка. 

Языковые средства языка художественной 

литературы: лексические (неприятие 

шаблонных слов и выражений, широкое 

использование лексики в переносном значении, 

фразеологизмов, разнообразных тропов и фигур 

речи; намеренное столкновение разностилевой 

лексики), морфологические (экспрессивное 

употребление разнообразных морфологических 

средств), синтаксические (использование всего 

арсенала имеющихся в языке синтаксических 

средств, широкое использование разнообразных 

стилистических фигур). 

 

Троп как это оборот речи, в котором слово или 
выражение употреблено в переносном значении 

с целью создания образа. Основные виды 

тропов: метафора, метонимия, синекдоха, 

олицетворение, аллегория, эпитет, гипербола, 

литота, сравнение и др. 

Фигуры речи (риторические фигуры, 

стилистические фигуры) — обороты речи, 

которые образуются путём особого 

стилистически значимого построения 

словосочетания, предложения или группы 

предложений в тексте. Основные фигуры речи: 

инверсия, антитеза, умолчание, эллипсис, 

градация, парцелляция, хиазм, анафора, 

эпифора и др. 

Наблюдение       за        использованием        в 
художественных текстах изобразительно- 

выразительных  языковых  средств: 

фонетических      (звукопись), 

словообразовательных  (индивидуально- 

авторские неологизмы, повторы слов), 

лексических и  фразеологических, 

морфологических,     синтаксических 

(односоставные, неполные предложения, обра- 

щения, прямая речь, диалоги и т. д.). 

Использование тропов и фигур речи для 

создания образности художественной речи 

(обобщение). 

 

Работа со словариком «Тропы и фигуры речи». 

 

* Лингвистический анализ отрывков из худо- 
жественных       произведений, выразительное 
чтение этих фрагментов. 

Основные жанры художественной *Характеристика наиболее распространённых 



литературы: лирика: ода, сонет, элегия, гимн, 

мадригал, эпиграмма; эпос: рассказ, повесть, 

роман, эпопея, новелла, художественный очерк, 

эссе, биография; драма: трагедия, комедия, 
драма, мелодрама, водевиль. 

жанров языка художественной литературы. 
*Обобщение собственного речевого опыта 

анализа языка художественной литературы. 

Культура речи 

(10 ч) 
Культура речи как раздел лингвистики 

(2ч) 

Культура речи как раздел лингвистики, в 

котором изучаются нормы русского 

литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, правописные), а 

также нормы построения речевого 

высказывания (устного и письменного) в 

рамках     определённой функциональной 

разновидности языка и в соответствии с 

речевой ситуацией общения. 

Культура речи как владение нормами 

литературного языка в его устной и письменной 

формах; умение выбрать и организовать 

языковые средства, которые в определённой 

ситуации общения способствуют достижению 

поставленных задач коммуникации; 

соблюдение в процессе общения речевых 

правил поведения. 

Объяснение важности овладения навыками 

культуры речи для каждого носителя языка. 

Основные компоненты культуры речи: 

языковой (или нормативный, состоящий в 

изучении норм языка), коммуникативный 

(изучение особенностей выбора и употребления 

языковых средств в соответствии с 

коммуникативными задачами речевого 

общения) и этический (описание речевого 
этикета, эффективных приёмов общения). 

 

Качества образцовой речи как свойства речи, 

которые обеспечивают эффективность 

коммуникации и характеризуют уровень 

речевой культуры говорящего: правильность, 

точность, уместность, содержательность, 

логичность, ясность (доступность), богатство, 

выразительность, чистота, вежливость. 

*Объяснение соотношения понятий 
«компоненты культуры речи» и «качества 

речи» (языковой компонент - правильность 

речи; коммуникативный компонент (точность, 

уместность, содержательность, логичность, 

ясность (доступность), богатство, 

выразительность речи; этический компонент 

чистота, вежливость речи). 

Языковой компонент культуры речи 
(3ч) 

Языковые нормы (нормы литературного 

языка, литературные нормы) как правила 

использования языковых средств в речи. Норма 

как образец единообразного, общепризнанного 

употребления элементов языка (слов, 

словосочетаний, предложений). 

Осмысление накопленного опыта применения 

языковых норм в собственной речевой 

практике. 

Основные виды норм современного русского 
литературного языка: произносительные 

Соблюдение   основных   норм   современного 
литературного произношения: произношение 



(орфоэпические, интонационные), лексические, 

грамматические (морфологические, 

синтаксические), правописные 

(орфографические, пунктуационные). 

Взаимосвязь раздела «Культура речи» с 

другими разделами лингвистики (орфоэпией, 

лексикой, морфологией и т. п.). 

безударных гласных звуков, некоторых 

согласных,  сочетаний  согласных. 

Произношение некоторых грамматических 

форм. Особенности произношения 

иноязычных слов, а также русских имён и 

отчеств. Интонационный анализ предложений. 

Выразительное чтение текста с соблюдением 

основных интонационных норм. 

Выбор из синонимического ряда нужного 

слова с учётом его значения и стилистической 

окраски. 
 

Нормативное употребление форм слова, 

построение словосочетаний разных типов, пра- 

вильное построение предложений разных 

синтаксических конструкций. Согласование 

сказуемого с подлежащим. 

 

Применение орфографических и 

пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и 

публицистического стилей. 

Основные нормативные словари русского 

языка: орфографические, орфоэпические, 

грамматические словари; словари лексических 

трудностей русского языка; словари паронимов, 

синонимов, антонимов, фразеологические 

словари русского языка и др. 

Работа с нормативными словарями русского 

языка: орфографическими, орфоэпическими, 

грамматическими словарями; словарями 

лексических трудностей русского языка; 

словарями паронимов, синонимов, антонимов, 

фразеологическими словари русского языка и 
др. 

Правильность как качество речи, которое 

состоит в соответствии её принятым нормам 

литературного языка и достигается благодаря 

знанию этих норм и умению их применять при 

построении устного и письменного речевого 

высказывания. 

Оценка правильности устного и письменного 

высказывания. Исправление ошибок, 

связанных с правильным употреблением слов 

и грамматических конструкций в устной и 

письменной речи. 

Коммуникативный компонент культуры речи 

(3ч) 

Коммуникативный компонент культуры речи как 

требование выбора и употребления языковых 

средств в соответствии с коммуникативными 

задачами общения. Необходимость владения 

функциональными разновидностями языка, а 

также умение ориентироваться на условия 
общения – важное требование культуры речи. 

Осмысление накопленного опыта применения 

коммуникативных норм в собственной 

речевой практике. 

Точность как коммуникативное качество речи, 

которое состоит в соответствии её смысла 

отражаемой реальности и коммуникативному 

замыслу говорящего. Точность как требование 

правильности словоупотребления, умения 

выбирать необходимый синоним, пароним, 

учитывать многозначность и омонимию и др. 

Уместность как строгое соответствие речи, 

условиям и задачам общения, содержанию 

выражаемой информации, избранному жанру и 
функциональной   разновидности    языка;   как 

Анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка с точки зрения соот- 

ветствия их критериям точности, уместности, 

содержательности, логичности, ясности, 

богатства и выразительности речи. 

Выбор наиболее точных языковых средств в 

соответствии со сферой и ситуацией речевого 

общения. 



способность пользоваться стилистическими 

ресурсами языка в соответствии с обстановкой 

общения. 

Содержательность речи как наличие в 

высказывании чётко выраженных мыслей, 

чувств, стремлений, желаний, что во многом 

зависит от словарного запаса, позволяющего 

человеку адекватно выразить самые различные 

свои мысли и оттенки мыслей, 

Логичность речи как логическая 

соотнесенность высказываний или частей 

одного высказывания, связность мыслей, 

ясный композиционный замысел текста. 

Ясность (доступность) как коммуникативное 

качество речи, которое облегчает восприятие и 

понимание высказывания при сложности его 

содержания. Ясность речи связана с умением 

говорящего (пишущего) сделать свою речь 

удобной для восприятия, максимально 

учитывая при этом знания и речевые навыки 

собеседника. 

Богатство как коммуникативное качество 

речи, которое определяется способностью 

выразить одну и ту же мысль, одно и то же 

грамматическое значение разными способами, 

используя разнообразные языковые средства 

(лексические, грамматические, интонационные, 

стилистические и др.). Лексико- 

фразеологическое и грамматическое богатство 

русского языка. Словообразование как 

источник богатства речи. 

Выразительность как качество речи, 

состоящее в выборе таких языковых средств, 

которые позволяют усилить впечатление от 

высказывания, вызвать и поддержать внимание 

и интерес у адресата, воздействовать на его 

разум и чувства. Достижение выразительности 

речи использованием разнообразных 

изобразительных средств языка (тропов, 

риторических фигур и др.), фразеологических 

оборотов, пословиц, крылатых фраз и др. 

Выразительные возможности фонетики, 

интонации, лексики, фразеологии, грамматики. 

Невербальные средства выразительности 

(жесты, мимика, пантомимика). 

 

* Неуместное, стилистически не оправданное 

употребление тропов, излишнее 

украшательство речи, использование слов, не 

сочетающихся в рамках одного стиля как 

недостаток речи. 

* Анализ примеров неуместного, стилис- 

тически не оправданного употребления 

тропов, излишнего украшательства речи, 

использования слов, не сочетающихся в 

рамках одного стиля. 

Этический компонент культуры речи 
(2ч) 

Этический компонент культуры речи как 

применение правил поведения, связанных с 

речевым выражением нравственного кодекса 
народа; строгий запрет на сквернословие разго- 

Осмысление накопленного опыта применения 

этических норм поведения в собственной 

речевой практике. 



вор на «повышенных тонах» в процессе 

общения. 

 

Речевой этикет как правила речевого поведения 

(обобщение изученного). 

Применение норм речевого этикета в учебной 

и бытовой сферах общения. 

Чистота речи как    отсутствие в ней лишних 
слов, слов-сорняков, нелитературных слов 

(жаргонных, диалектных, нецензурных). 

Вежливость речи как соответствие её 

коммуникативным нормам поведения. Это 

качество речи предполагает знание речевого 

этикета и умение применять его в разных 

ситуациях общения; желание и внутреннюю 

потребность человека общаться 

доброжелательно, учтиво, благопристойно в 

любых      обстоятельствах; способность 

уважительно относится к собеседнику даже в 

непростой ситуации общения. 

Анализ текстов различных функциональных 
разновидностей языка с точки зрения 

соответствия их критериям чистоты и 

вежливости речи. 

* Соблюдение правил речевого поведения во 
время обсуждения спорных вопросов (спор, 

диспут, дискуссия). * Этикетные формулы 

выражения несогласия с собеседником, 

вежливого отказа в выполнении просьбы. 

* Основные ошибки аудирования, которые 

мешают эффективности общения во время 

спора, диспута, дискуссии. 

* Соблюдение правил речевого поведения при 
проведении диспута (дискуссии) на заданную 

тему. 

Повторение в конце учебного года 

(3ч) 

Повторение и обобщение изученного в 5 – 9 классах, подготовка к ЕГЭ 

(6ч + в течение всего года) 



Календарно-тематическое планирование   11 класс (70 часов) 

 
Тема Количество 

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся 

1 Язык и культура речи. 3+2  

Основные функции языка. 

1 Анализ языковых единиц (слов, фразеологизмов), которые 

хранят «следы» национальной культуры. 

 

2-3 Диагностическая работа в формате ЕГЭ. 2 

4 Язык как составная часть национальной 

культуры. 

1 

5 Отражение в языке материальной и духовной 

культуры народа. 

1 

6 Функциональная стилистика как раздел 

лингвистики.  17+16 

Функциональные разновидности языка. 

1 Объяснение целесообразности обращения к стилистике на 

заключительном этапе изучения родного языка в школе. 

Обобщение изученного о функциональных разновидностях 

языка. Обобщение опыта стилистического анализа текстов 

разных функциональных разновидностей языка. Установление 

принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности, подстилю, жанру речи (на основе изученного 

ранее). 

Установление принадлежности текста к определённому 

речевому жанру (простые и ясные случаи).   Дифференциация 

нейтральной, книжной, разговорной лексики. Составление и 

подбор синонимического ряда, состоящего из стилистических 

и семантико-стилистических синонимов (без введения 

терминов). 

Создание собственного речевого высказывания в рамках 

7 Речевой жанр как относительно устойчивый 

тематический, композиционный и 

стилистический тип высказываний. 

Характеристика лексики с точки зрения её 

стилистической маркированности. 

1 



заданной функциональной разновидности и речевого жанра. 

8 ЕГЭ 1. Подготовка в формате ЕГЭ 1  

9 Сфера применения разговорной речи, 

основная функция , основные 

разновидности разговорной речи. 

1 Объяснение основных экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) и лингвистических 

признаков разговорной речи. Установление принадлежности 

текста к определённой разновидности (подстилю) разговорной 

речи. Обобщение собственного речевого опыта использования 

невербальных средств при устном общении. Наблюдение за 

использованием лексических, морфологических и 

синтаксических средств в разговорной речи; их уместное 

употребление в собственном речевом высказывании данного 

стиля речи.  

Характеристика наиболее распространённых жанров 

разговорной речи. Составление устного рассказа на заданную 

тему с использованием элементов разговорной речи. 

Обобщение собственного речевого опыта построения речевого 

высказывания в рамках типовых жанров разговорной речи. 

Формулирование основных правил построения речи и 

речевого поведения в рамках общения в интернет- 

пространстве. 

10-11 Языковые средства разговорной речи. Тренинг 

по пунктуации.  

2 

12-13 Проверочная работа по теме: « Основные жанры 

разговорной речи». 

2 

14-15 ЕГЭ 2. Письменная  работа в формате ЕГЭ. 2  

16-17 ЕГЭ 3. КР 1. Контрольная работа № 1 в 

формате ЕГЭ. 

2  

18 

03.11.22 

Анализ контрольной работы. Официально-

деловой стиль: общие особенности. 

1 Объяснение основных экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) и лингвистических 

признаков официально-делового стиля. Анализ образцов 



19 

07.11.22 

Языковые особенности официально-делового 

стиля. 

1 официально-делового стиля речи с точки зрения проявления в 

них основных признаков данного стиля. Создание 

собственных речевых высказываний по данным образцам. 

Установление принадлежности текста к определённой 

разновидности (подстилю) официально-делового стиля. 

Наблюдение за использованием лексических, 

морфологических и синтаксических средств в текстах 

официально-делового стиля; их уместное употребление в 

собственных речевых высказываниях данного стиля.  

Характеристика наиболее распространённых жанров 

официально-делового стиля речи. Обобщение собственного 

опыта построения речевого высказывания в рамках типовых 

жанров официально-делового стиля. 

20-21 

10.11.22 

14.11.22 

Синтаксис деловой речи. Обособленные члены 

предложения: повторение пунктуации при них. 

2 

22 

16.11.22 

Основные жанры официально-делового стиля. 1 

23 

21.11.22 

 

Сфера применения: научная. Основные 

функции научного стиля. 

1 

 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) и лингвистических 

признаков научного стиля речи. Установление 

принадлежности текста к определённой разновидности 

(подстилю) научного стиля речи. 

Анализ речевых образцов научного стиля речи (тексты 

школьных учебников, статьи, лекции, словари, справочные 

пособия, энциклопедии, устные ответы на уроке, инструкции 

и др.) с точки зрения проявления в них основных признаков 

данного стиля речи. Создание собственных речевых 

высказываний по данным образцам. 

Наблюдение за использованием лексических, 

морфологических и синтаксических средств в текстах 

научного стиля; их уместное употребление в собственном 

высказывании данного стиля речи. Лексический анализ слов-

терминов. 

24 

24.11.22 

Языковые средства научного стиля. 1 

25 

28.11.22 

 

Основные жанры научного стиля (по подстилям). 1 



Характеристика наиболее распространённых жанров научного 

стиля речи. Обобщение собственного речевого опыта 

построения речевого высказывания в рамках типовых жанров 

научного стиля речи (научно-учебный, научно-справочный, 

научно-информативный и научно-популярный подстили). 

Использование разных видов чтения (просмотрового, 

ознакомительного, изучающего) в зависимости от 

коммуникативной задачи. 

Передача содержания научного текста в виде плана, тезисов, 

конспекта. Устный или письменный пересказ научного текста; 

создание устного или письменного текста-рассуждения на 

заданную лингвистическую тему и др. 

Применение рациональных приёмов работы со словарями в 

поисках необходимой информации (в том числе и с интернет-

словарями и справочниками). 

26-27 

01.12.22 

04.12.22 

ЕГЭ 4. КР 2. Контрольная работа № 2 за 1 

полугодие в формате ЕГЭ. 

2  

28-29 

08.12.22 

11.12.22 

Анализ контрольной работы. Публицистический 

стиль. Сфера применения. Основные функции 

публицистического стиля. Основные особенности 

публицистического стиля. 

2 

 

Объяснение основных экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) и лингвистических 

признаков публицистического стиля речи. Анализ образцов 

публицистического стиля речи с точки зрения проявления в 

них основных признаков данногостиля. Создание собственных 
Языковые средства публицистического стиля. 



30-31 

15.12.22 

18.12.22 

Основные разновидности (подстили) 

публицистического стиля. 

Основные жанры публицистического стиля: 

газетно-публицистического подстиля, радио-, 

тележурналистскогоподстиля, ораторского , 

подстиля рекламного подстиля 

1 

 

1 

речевых высказываний по данным образцам. 

Наблюдение за использованием лексических, 

морфологических и синтаксических средств в текстах 

публицистического стиля; их уместное использование в 

собственных речевых высказываниях, создаваемых в рамках 

публицистического стиля речи. 

Установление принадлежности текста к определённой 

разновидности (подстилю) публицистического стиля речи. 

Характеристика наиболее распространённых жанров 

публицистического стиля речи. Обобщение собственного 

опыта анализа речевого высказывания в рамках типовых 

жанров публицистического стиля речи. Создание портретного 

очерка (рассказ об интересном человеке), небольшой по 

объёму проблемной статьи, репортажа-повествования о 

событии (посещение театра, экскурсия, поход), репортажа — 

описания памятника историиили культуры (родного города, 

посёлка, улицы, музея) 

32 

22.12.22 

Сфера применения: художественная 

(произведения художественной литературы). 

Основная функция языка художественной 

литературы. Основные разновидности языка 

художественной литературы. Основные 

особенности языка художественной литературы. 

1 Объяснение основных экстралингвистических (сфера 

применения, основные функции речи) и лингвистических 

признаков языка художественной литературы. Установление 

принадлежности текста к определённой разновидности языка 

художественной литературы. Анализ отрывков из 

художественных произведений с точки зрения проявления в 

них основных признаков данной функциональной 

разновидности языка. 

Наблюдение за использованием в художественных текстах 

изобразительно-выразительных языковых средств: 

фонетических (звукопись), словообразовательных (индивиду-

33 

25.12.22 

Языковые средства языка художественной 

литературы. 

1 

34-35 Основные жанры художественной литературы. 

Определение проблематики художественных 

2 



29.12.22 

 

текстов разных жанров. ально-авторские неологизмы, повторы слов), лексических и 

фразе-ологических, морфологических, синтаксических 

(односоставные, неполные предложения, обращения, прямая 

речь, диалоги и т. д.). Использование тропов и фигур речи для 

создания образности художественной речи (обобщение). 

Работа со словариком «Тропы и фигуры речи». 

Лингвистический анализ отрывков из художественных 

произведений, выразительное чтение этих фрагментов. 

Характеристика наиболее распространённых жанров языка 

художественной литературы. Обобщение собственного 

речевого опыта анализа языка художественной литературы 

36-37 Самостоятельная работа по определению стиля и 

типа речи. Подготовка к контрольной работе. 

2 

38-39 КР 3. Контрольная работа № 3 в формате заданий 

ЕГЭ. 

2 

40-41 Культура речи. 15+6 

Культура речи как раздел лингвистики. 

2 

42 Основные компоненты культуры речи. 

Орфоэпический тренинг . 

1 

43 Качества образцовой речи 1 

44-45 Языковые нормы. Основные виды норм 

современного русского литературного языка. 

2 Осмысление накопленного опыта применения языковых норм 

в собственной речевой практике. Соблюдение основных норм 

современного литературного произношения: произ-ношение 

безударных гласных звуков, некоторых согласных, сочетаний 

согласных. Произношение некоторых грамматических форм. 

Особенности произношения иноязычных слов, а также 

русских имён и отчеств. Интонационный анализ предложений. 

Выразительное чтение текста с соблюдением основ-ных 

интонационных норм. Выбор из синонимического ряда 

нужного слова с учётом его значения и стилистической 

окраски. Нормативное употребление форм слова, построение 

словосочетаний разных типов, правильное построение 

предложений разных синтаксических конструкций. 

Согласование сказуемого с подлежащим. Применение 

орфографических и пунктуационных норм при создании и 

воспроизведении текстов делового, научного и 

46 Трудные случаи согласования сказуемого и 

подлежащего. Самостоятельная работа. 

1 

 

47-48 КР 4. Контрольная работа № 4 в форме диктанта 

и грамматических заданий с кратким ответом. 

2 



публицистического стилей. 

Оценка правильности устного и письменного высказывания. 

Исправление ошибок, связанных с неправильным 

употреблением слов и грамматических конструкций в устной 

и письменной речи. 

Работа с нормативными словарями русского языка: 

орфографическими, орфоэпическими, грамматическими; со 

словарями лексических трудностей русского языка; словарями 

паронимов, синонимов, антонимов, фразеологическими 

словарями русского языка и др. 

49-51 Коммуникативный компонент культуры речи. 

 

1 

 

Осмысление накопленного опыта применения 

коммуникативных норм в собственной речевой практике. 

Анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка с точки зрения их соответствия критериям точности, 

уместности, содержательности, логичности, ясности, 

богатства и выразительности речи. Выбор наиболее точных 

языковых средств в соответствии со сферой и ситуацией 

речевого общения. 

Анализ примеров неуместного, стилистически не 

оправданного употребления тропов, излишнего 

украшательства речи, использования слов, не сочетающихся в 

рамках одного стиля. 

Точность как коммуникативное качество речи. 

 

1 

Уместность как строгое соответствие речи 

условиям и задачам общения. 

1 

52-53 ЕГЭ 6. Контрольная работа в формате ЕГЭ 2 

54-56 Ясность (доступность) как коммуникативное 

качество речи. 

Богатство как коммуникативное качество речи. 

Выразительность как качество речи. 

1 

 

1 

1 

57-58 Этический компонент культуры речи 2 Осмысление накопленного опыта применения этических норм 



59-60 ЕГЭ 8. КР 5. Контрольная работа № 5 в формате 

ЕГЭ  

2 поведения в собственной речевой практике. Применение норм 

речевого этикета в учебной и бытовой сферах общения. 

Анализ текстов различных функциональных разновидностей 

языка с точки зрения соответствия их критериям чистоты и 

вежливости речи. 

Соблюдение правил речевого поведения при проведении 

диспута (дискуссии) на заданную тему 

61 ЕГЭ 9. Повторение трудных случаев 

орфографии.5+2 

1  

62-63 КР 6. Годовая контрольная работа в формате 

заданий ЕГЭ. 

2  

64-67 ЕГЭ 10. Проблемные задания ЕГЭ: повторение 4  

 Резерв 3  

 

 

 

 

 





1 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку для 5—9 классов составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован 

Минюстом России 01.02.2011 № 19644) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»), а также в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 №1577 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897»; на основе примерной основной образовательной 

 программы основного общего образования (протокол от 8 апреля 2015г. №1/15), с использованием авторской программы Т.А. Ладыженской, М.Т 

Баранова, Л.А. Тростенцовой  и др. На уроках используется УМК под редакцией  Т.А. Ладыженской, М.Т Баранова, Л.А. Тростенцовой и др. 

На изучение русского языка выделяется: в 5 классе — 175 ч, в 6 классе — 210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе — 105 ч, в 9 классе — 105 ч. 

Федеральный базисный (образовательный) учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации (вариант 1) предусматривает 

обязательное изучение русского (родного) языка на этапе основного общего образования в объёме 735 ч.  В том числе: в 5 классе — 175 ч, в 6 классе — 

210 ч, в 7 классе — 140 ч, в 8 классе — 105 ч, в 9 классе — 105 ч.  В 2015-16 учебном году 34 учебные недели.   На уроки развития речи  и контрольные 

работы отводится следующее количество часов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название работы 5 6 7 8 9 

Развитие речи 34 33-34 34 18 17 

Контрольные 

диктанты 

8 8 6 5 4 

Контрольные 

сочинения 

2 2 2 2 2 

Контрольные 

изложения 

2 2 2 3 3 



2 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные УУД 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  

чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского 

языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; готовность и 

способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). Сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых 

способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые 

формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя в качестве 

субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, 

самореализации в группе и организации, ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной 
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в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, наличие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

• анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

• идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

• выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный результат; 

• ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

• формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

• обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

• обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 

• определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной задачи; 

• выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

• выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

• составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 
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• определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

• описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения практических задач определенного класса; 

• планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

• систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

• отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий 

и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата; 

• находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения 

запланированных характеристик продукта/результата; 

• устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении 

деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

• сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

• определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

• анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 

• свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы 

действий; 

• оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

• обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 
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• фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. 

Обучающийся сможет: 

• наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в процессе 

взаимопроверки; 

• соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы; 

• принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

• самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из ситуации неуспеха; 

• ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося 

продукта учебной деятельности; 

• демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения 

эмоциональной напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

• подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

• выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 

• выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство; 

• объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

• выделять явление из общего ряда других явлений; 

• определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, 

способные быть причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 
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• строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим закономерностям; 

• строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки; 

• излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

• самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

• вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской деятельности (приводить 

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

• выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной 

причины, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 

• делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 

полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Обучающийся сможет: 

• обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

• определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

• создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

• строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

• создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 

• преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

• переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного (символьного) представления в 

текстовое, и наоборот; 

• строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 

которому применяется алгоритм; 
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• строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

• анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе 

предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• резюмировать главную идею текста; 

• преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

• критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

• определять свое отношение к природной среде; 

• анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

• проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

• прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого фактора; 

• распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите окружающей среды; 

• выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов поиска; 
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• соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

− определять возможные роли в совместной деятельности; 

− играть определенную роль в совместной деятельности; 

− принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; 

гипотезы, аксиомы, теории; 

− определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации; 

− строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

− корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль 

(владение механизмом эквивалентных замен); 

− критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать 

его; 

− предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

− выделять общую точку зрения в дискуссии; 

− договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 

− организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

− устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или 

содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

Обучающийся сможет: 
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• определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

• отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

• представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

• соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 

• высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 

• принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

• создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

• использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых блоков своего выступления; 

• использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

• делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать 

его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с помощью 

средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных 

языков в соответствии с условиями коммуникации; 

• выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель решения задачи; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) 

для решения информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, докладов, 

рефератов, создание презентаций и др.; 

• использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

• создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
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безопасности. 

Предметные результаты 

Выпускник научится: 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к 

функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в 

соответствии с акцентологическими нормами; 
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• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и успешности в достижении прогнозируемого 

результата; понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь объяснять их; 

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

• опознавать различные выразительные средства языка;  
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• писать конспект, отзыв, тезисы, рефераты, статьи, рецензии, доклады, интервью, очерки, доверенности, резюме и другие жанры; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и 

читательского опыта; 

• характеризовать словообразовательные цепочки и словообразовательные гнезда; 

• использовать этимологические данные для объяснения правописания и лексического значения слова; 

• самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Речь. Речевая деятельность 

Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и письменная). Формы речи (монолог, диалог, полилог). Основные особенности разговорной 

речи, функциональных стилей (научного, публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. Основные жанры разговорной 

речи (рассказ, беседа, спор); научного стиля и устной научной речи (отзыв, выступление, тезисы, доклад, дискуссия, реферат, статья, рецензия); 

публицистического стиля и устной публичной речи (выступление, обсуждение, статья, интервью, очерк); официально-делового стиля (расписка, 

доверенность, заявление, резюме). 

Текст как продукт речевой деятельности. Формально-смысловое единство и его коммуникативная направленность текста: тема, проблема, идея; 

главная, второстепенная и избыточная информация. Функционально-смысловые типы текста (повествование, описание, рассуждение). Тексты 

смешанного типа.  

Специфика художественного текста. 

Анализ текста.  

Виды речевой деятельности (говорение, аудирование, письмо, чтение). 
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Речевая ситуация и ее компоненты (место, время, тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, 

побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог смешанного типа). Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Овладение различными видами чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета. 

Создание устных высказываний разной коммуникативной направленности  в зависимости от сферы и ситуации общения. 

Информационная переработка текста (план, конспект, аннотация). 

Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное).  

Написание сочинений, писем, текстов иных жанров. 

Культура речи 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, ее функции. Основные виды норм русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические, пунктуационные). Вариативность  нормы. Виды лингвистических словарей и их роль в овладении словарным 

богатством и нормами современного русского литературного языка. 

Оценивание правильности, коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Речевой этикет. Овладение лингвокультурными нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального общения. 

Невербальные средства общения. Межкультурная коммуникация. 

Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке 

Общие сведения о языке 

Роль языка в жизни человека и общества. Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и 

язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. Русский язык как развивающееся явление. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Историческое развитие русского языка. 

Формы функционирования современного русского языка (литературный язык, понятие о русском литературном языке и его нормах, 

территориальные диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон). 
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Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. Выявление 

лексических и фразеологических единиц языка с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значения с помощью лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы 

и крылатые слова. 

Русский язык – язык русской художественной литературы. Языковые особенности художественного текста. Основные изобразительно-

выразительные средства русского языка и речи, их использование в речи (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и другие).  

Основные лингвистические словари. Работа со словарной статьей. 

Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Фонетика, орфоэпия и графика 

Звуки речи. Система гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая транскрипция.  Слог. 

Ударение, его разноместность, подвижность при формо- и словообразовании. Смыслоразличительная роль ударения.  Фонетический анализ слова. 

Соотношение звука и буквы. Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j’] на письме. 

Интонация, ее функции. Основные элементы интонации. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные нормы произношения слов (нормы, определяющие произношение гласных звуков и произношение 

согласных звуков; ударение в отдельных грамматических формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм.  

Применение знаний по фонетике в практике правописания. 

Морфемика и словообразование 

Состав слова. Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова и окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, 

окончание. Нулевая морфема. Словообразующие и формообразующие морфемы. Чередование звуков в морфемах. Морфемный анализ слова. 

Способы образования слов (морфологические и неморфологические). Производящая и производная основы, Словообразующая морфема. 

Словообразовательная пара. Словообразовательный анализ слова.  
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Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо. 

Применение знаний по морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Лексикология и фразеология 

Слово как единица языка. Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. Архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Сферы употребления русской лексики. Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты лексики (книжный, нейтральный, 

сниженный). Стилистическая помета в словаре. Исконно русские и заимствованные слова. Фразеологизмы и их признаки. Фразеологизмы как средства 

выразительности речи. Основные лексические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления слова в соответствии с его 

точным лексическим значением, различение в речи омонимов, антонимов, синонимов, многозначных слов; нормы лексической сочетаемости и др.). 

Лексический анализ слова. 

Понятие об этимологии.  

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

Морфология 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Традиционная классификация частей речи. Самостоятельные (знаменательные) части 

речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические свойства каждой самостоятельной (знаменательной) части речи. Различные 

точки зрения на место причастия и деепричастия в системе частей речи. Служебные части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ слова. 

Омонимия слов разных частей речи. 

Основные морфологические нормы русского литературного языка (нормы образования форм имен существительных, имен прилагательных, 

имен числительных, местоимений, глаголов, причастий и деепричастий и др.). 

Применение знаний по морфологии в практике правописания. 

Синтаксис 

Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды связи в словосочетании. Типы предложений 

по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения. Главные и второстепенные члены, способы их выражения. Типы 
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сказуемого. Предложения простые и сложные. Структурные типы простых предложений (двусоставные и односоставные, распространенные – 

нераспространенные, предложения осложненной и неосложненной структуры, полные и неполные). Типы односоставных предложений. Однородные 

члены предложения, обособленные члены предложения; обращение; вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. Типы сложных 

предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями сложного предложения. Сложные предложения с различными видами 

связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Синтаксический анализ простого и сложного предложения. 

Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность, завершенность). Внутритекстовые средства связи. 

Основные синтаксические нормы современного русского литературного языка (нормы употребления однородных членов в составе простого 

предложения, нормы построения сложносочиненного предложения; нормы построения сложноподчиненного предложения; место придаточного 

определительного в сложноподчиненном предложении; построение сложноподчиненного предложения с придаточным изъяснительным, 

присоединенным к главной части союзом «чтобы», союзными словами «какой», «который»; нормы построения бессоюзного предложения; нормы 

построения предложений с прямой и косвенной речью (цитирование в предложении с косвенной речью и др.). 

Применение знаний по синтаксису в практике правописания. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Орфография. Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем и на стыке морфем. Правописание Ъ и Ь. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце предложения, в простом и 

сложном предложениях, при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 

 

Календарно - тематическое планирование 6 класс 

№/

№ 

 Тема урока Основные виды деятельности Дата 

прове
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дения 

Язык и культура. Речь и речевое общение -4 часа 

1 1 Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский 

речевой этикет. Осознание связи русского языка с 

культурой и историей языка.  Входной контроль.  

Осознают связь русского языка с культурой и историей России и мира.  

Осознают, что владение русским языком является важным показателем 

культуры человека. Пишут диктант. Строят рассуждение, используя как 

тезис приведённое в учебнике высказывание. Осознают роль языка, речи, 

общения в жизни человека. Определяют разницу между выражением 

настроения и передачей точной информации. Анализируют стихотворения. 

Определяют компоненты ситуации общения. Анализируют схему. 

Характеризуют диалоги по наличию компонентов речевой ситуации. 

Пишут поздравление учителю. Высказывают своё мнение о прочитанном 

тексте.  

 

 

 

2 2 Р/Р (№1) Сочинение-рассуждение по высказыванию из 

учебника. Роль языка в жизни человека и общества. 

 

3 3 Анализ сочинения. Речь диалогическая и монологическая. 

Виды монолога и диалога. Осознание роли языка, речи и 

общения в жизни человека. 

 

4 4 Речевая ситуация и ее компоненты. Определение 

компонентов ситуации общения. Владение нормами 

речевого поведения. Культура чтения, аудирования,  

говорения и письма. 

 

Повторение изученного в 5 классе – 8 часов 

5 1 Фонетика. Орфоэпия.  Проведение фонетического разбора 

слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпической правильности. 

Активизируют знания в области фонетики и орфоэпии. Выполняют 

фонетический разбор слов. Устраняют нарушения произносительных норм 

в словах. Делят слова на группы: с разделительным ъ и разделительным  ь. 

Активизируют знания в области морфемики. Выполняют морфемный 

разбор слов. Заполняют таблицы морфемами. Анализируют стихотворение, 

пишут по нему диктант. Выделяют основную мысль в текстах, отвечают на 

вопросы к текстам. Графически обозначают орфограммы. Активизируют 

знания в области морфологии. Выполняют морфологический разбор слов. 

Определяют тип и стиль речи тексте, его основную мысль. Активизируют 

изученные в 5 классе орфограммы, касающиеся написания окончаний слов. 
Обозначают условия выбора орфограмм при выполнении упражнений. 

Ищут в тексте языковые средства, придающие ему выразительность. 

Пишут сочинение на одну из предложенных тем. 

Активизируют знания в области синтаксиса словосочетания. Выделяют,  

группируют и составляют словосочетания. Активизируют знания в области 

синтаксиса простого предложения. Списывают тексты, расставляя знаки 

препинания. Составляют таблицу «Члены предложения и части речи, 

которыми они выражаются». Подбирают однородные члены к словам. 

Выявляют предложения с обобщающим  

словом при однородных членах; распространённые и нераспространённые  

предложения; предложения с обращениями. Активизируют знания в 

области синтаксиса сложного предложения. Выписывают из текстов 

простые и сложные предложения, расставляя знаки препинания. 

Анализируют стихотворение с точки зрения синтаксиса. Составляют  

 

6 2 Морфемы в слове. Орфограммы  в приставках и корнях. 

Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

 

7 3 Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. 

Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. 

 

8 4 Словосочетание. Проведение синтаксического разбора 

словосочетаний и предложений разных видов. 

 

9 5 Простое предложение. Знаки препинания. Соблюдение 

основных пунктуационных норм в письменной речи. 

 

10 6 Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. 

Синтаксический разбор предложений. Соблюдение 

основных пунктуационных норм в письменной речи. 

 

11 7 Прямая речь. Диалог. Соблюдение основных 

пунктуационных норм в письменной речи. 

 

12 8 Контрольный диктант (№1) по темам «Язык и культура. 

Речь и речевое общение» и «Повторение изученного в 5 

классе» 
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сложные предложения по схемам. 

Осуществляют устный и письменный синтаксический разбор простых и  

сложных предложений. 

Составляют сложные предложения. 

Активизируют знания в области синтаксиса, касающиеся прямой речи  

и диалога. Выписывают из текстов предложения с прямой речью и 

составляют их схемы. Составляют диалоги на заданную тему. Подбирают 

предложения  по схемам. 

Текст  - 5 часов 

13 1 Анализ диктанта. Текст как продукт речевой деятельности. 

Основные признаки текста.  Средства связи предложений 

и частей текста. Абзац как средство композиционно-

стилистического членения текста.  Анализ текста. 

Узнают признаки текста. Характеризуют текст по форме, виду и типу речи. 

Озаглавливают тексты, расставляют знаки препинания. Устраняют 

недочёты в выборе средств связи между предложениями. Анализируют 

текст с точки зрения его темы, основной мысли, смысловой цельности. 

Анализируют схему. Определяют основную мысль в текстах 

стихотворений. Пишут сочинение-описание. Анализируют текст с точки 

зрения последовательности изложения. Определяют роль и признаки 

начальных и конечных предложений текста. Придумывают сказку по 

одному из приведённых в упражнении начальных и конечных 

предложений. Продолжают текст по данному началу. Выделяют ключевые 

слова в текстах. Пересказывают текст. Создают рассказ и описание 

картины, записывают ключевые слова. Определяют названия литературных 

произведений по ключевым словам. Систематизируют основные признаки 

текста. 

Анализируют схему. Доказывают, что приведённое в упражнении 

стихотворение — текст. Анализируют диалог. Пишут рассказ. Выявляют 

особенности функциональных стилей речи. Определяют стили речи 

текстов упражнений. Узнают особенности текстов официально-делового 

стиля. 

Реализовывают тексты заявления, объяснительной записки. 

 

 

 

14 2 Тема, основная мысль текста. Микротема текста.  Р/Р (2) 

Сочинение о памятном событии. 

 

15 3 Начальные и конечные предложения. Ключевые слова.  

Р/Р (3) Написание сочинения по данному началу. 

 

16 4 Анализ сочинения. Текст и стили речи. Р/Р  (4) Устное 

высказывание. Структура текста. План и тезисы как виды 

информационной переработки текста. 

 

17 5 Официально-деловой стиль речи. Основные жанры 

официально-делового (расписка, доверенность, резюме, 

заявление. Р/Р(5) Создание текстов официально-делового 

стиля.   

 

Лексика и культура речи - 12 часов 

18 1 Анализ письменных работ. Слово как единица языка. 

Лексическое значение слова. Употребление лексических 

средств в соответствии со значением и ситуацией 

общения. Оценка своей и чужой речи с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

Активизируют знания об основных понятиях лексикологии. Определяют 

лексическое значение слов, учитывают его при выборе орфограмм. 

Определяют стиль, тему, основную мысль текстов. Выделяют 

многозначные слова и слова, употреблённые в переносном значении; 

подбирают синонимы и антонимы к словам. Анализируют данные в 

учебнике материалы к сочинению по картине и устно описывают картину. 

Проводят наблюдение и записывают увиденное в форме материалов к 

 

19 2 Р/Р (№6) Устное сочинение по картине А.М. Герасимова 

«После дождя» 

 



20 
 

20 3 Лексика русского языка с точки зрения сферы её 

употребления. Общеупотребительные слова. 

Дифференциация лексики с точки зрения её активного и 

пассивного запаса. 

сочинению. Выделяют в речи общеупотребительные слова. Находят в 

текстах общеупотребительные и необщеупотребительные слова. 

Различают профессионализмы. 

Находят профессионализмы в текстах учебника и в толковом словаре.  

Составляют предложения с профессионализмами. Отмечают ошибки 

художника в иллюстрациях. Определяют сферу употребления тех или иных 

профессионализмов. Различают диалектизмы. 

Находят диалектизмы в текстах учебника и в толковом словаре. Подбирают 

соответствующие диалектизмам общеупотребительные слова. Приводят 

примеры диалектизмов. Пишут сжатое изложение. Различают исконно 

русские и заимствованные слова, объясняют причины заимствования слов. 

Определяют происхождение слов по этимологическому словарю. 

Отвечают на вопросы, отгадывая заимствованные слова. Заменяют 

заимствованные слова исконно русскими при выполнении упражнения. 

Составляют словосочетания с заимствованиями. 

Характеризуют слова с точки зрения принадлежности к активному и  

пассивному запасу. Выделяют неологизмы, объясняют причины их 

появления, анализируют их использование в текстах разных стилей. 

Объясняют лексическое значение приведённых в учебнике неологизмов. 

Выделяют в речи устаревшие слова как принадлежащие к пассивному  

запасу лексики. 

 

21 4 Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. 

Дифференциация лексики с точки зрения её употребления. 

 

22 5 Диалектные слова. Дифференциация лексики с точки 

зрения её  употребления. 

 

23 6 Р/Р (№7-8) Обучающее сжатое изложение.  

24 7  

25 8 Анализ изложения. Лексика русского языка с точки зрения 

её происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. Словари иностранных слов. Дифференциация 

лексики с точки зрения происхождения. 

 

26 9 Лексика русского языка с точки зрения её активного и 

пассивного запаса. Неологизмы. Дифференциация лексики 

с точки зрения происхождения. 

 

27 10 Архаизмы, историзмы. Дифференциация лексики с точки 

зрения происхождения. 

 

28 11 Стилистическая окраска слова. Стилистические пласты 

лексики: книжная, сниженная(разговорная) и нейтральная. 

Культура речи. Основные лексические нормы 

современного русского литературного языка. 

 

29 12 Разные виды лексических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка. Извлечение 

необходимой информации из лексических словарей 

различных типов  Лексический анализ слова. работа со 

словарной статьей. 

 

Фразеология. Культура речи – 4 часа 

30 1 Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. 

Нахождение фразеологических оборотов. 

Осознают основные понятия фразеологии. Различают свободные сочетания 

слов и фразеологизмы. 

Находят фразеологизмы в текстах упражнений и в толковом словаре и  

составляют с ними предложения. Работают с иллюстрациями, определяя,  

какие фразеологизмы зашифрованы в них. Подбирают к словам синонимы-

фразеологизмы. Осознают источники появления некоторых 

фразеологизмов. 

Составляют предложения с фразеологизмами. Готовят сообщение о 

происхождении некоторых фразеологизмов. Отвечают на контрольные 

вопросы и выполняют задания по теме раздела. Определяют 

 

31 2 Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. 

Фразеологические словари. Составление предложений с 

фразеологическими оборотами.  

 

32 3 Источники фразеологизмов. Извлечение необходимой 

информации из словарей фразеологических оборотов. 

 

33 4 Р/Р (9) Подготовка устного сообщения.  
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фразеологизмы по рисункам. Заменяют свободные сочетания слов 

фразеологизмами. 

Словообразование. Орфография. Культура речи. -35 часов 

34 1 Анализ устных сообщений. Морфемика как раздел 

лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Применение знаний и умений по 

морфемике и словообразованию в практике правописания. 

Словообразующие и формообразующие морфемы.   

Морфемный анализ слова. 

Активизируют знания об основных понятиях морфемики и 

словообразования. Выделяют основы, окончания, корни, суффиксы и 

приставки в словах. Группируют однокоренные слова. Составляют 

небольшие тексты на заданные темы. Составляют словосочетания с 

данными словами. Работают с текстом. Заполняют таблицу видов 

орфограмм. 

Характеризуют тексты, содержащие описания помещений. Находят в 

художественных текстах элементы описания помещений. Анализируют 

слово с точки зрения способа его образования; различают способы 

образования слов; оценивают основные выразительные средства 

словообразования; устанавливают смысловую и структурную связь одно- 

коренных слов. Определяют, от чего и с помощью чего образованы данные 

в учебнике слова; составляют цепочки однокоренных слов. Определяют 

происхождение слов по этимологическому словарю. Готовят устное 

выступление на тему истории того или иного слова. Анализируют 

стихотворение с точки зрения состава и способа образования  слов. 

Систематизируют материалы для написания сочинения и составляют  

сложный план сочинения. Пишут сочинение (описание помещения), 

используя составленный план и собранные материалы. Усваивают правило 

написания букв  а и  о в корне  -кас- — -кос-. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Определяют разные значения слов с 

корнем  -кас- — -кос-. Усваивают правило написания букв  а и  о  в корне  -

гар- — -гор-. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом. Составляют словосочетания с глаголами с изучаемым 

чередованием в корне. Образуют от слов с изучаемым чередованием 

однокоренные приставочным способом. Усваивают правило написания 

букв  а и  о  в корне  -зар- — -зор-. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Анализируют и составляют таблицу. 

Объясняют орфограммы в стихотворениях. Составляют рассказ по 

рисункам. Усваивают правило написания букв ы  и  и после приставок. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом, объясняя 

условия употребления буквы ы  или и. Образовывают от слов 

однокоренные приставочным способом. Усваивают правило написания 

гласных в приставках  пре-  и  при-. Анализируют таблицу. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Определяют способы 

образования слов. Отрабатывают навыки работы со словарём. 

 

35 2 Словообразование как раздел лингвистики. Исходная 

(производящая) основа и словообразующая морфема. 

Производная основа. Применение знаний и умений по 

морфемике и словообразованию в практике правописания. 

 

36 3 Р/Р (10-11) Обучающее сжатое изложение.  

37 4  

38 5 Р/Р (12) Описание помещения. Нахождение в текстах 

элементов описания помещения. 

 

39 6 Анализ письменных работ. Основные способы 

образования слов в русском языке: приставочный. 

Определение основных способов образования слов.  

 

40 7 Основные способы образования слов в русском языке: 

суффиксальный. Определение основных способов 

образования слов.  

 

41 8 Основные способы образования слов в русском языке: 

приставочно-суффиксальный. Определение основных 

способов образования слов. 

 

42 9 Основные способы образования слов в русском языке: 

бессуфиксный. Определение основных способов 

образования слов. 

 

43 10 Основные способы образования слов в русском языке: 

сложение, его виды. Определение основных способов 

образования слов. 

 

44 11 Образование новых слов при помощи перехода одной 

части речи в другую, сращение сочетания в слово. 

Определение основных способов образования слов. 

 

45 12 Словообразовательная пара, цепочка, гнездо. Построение 

словообразовательных цепочек. Использование 

словообразовательного, морфемного словарей при 

решении учебных задач. 
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46 13 Возможность исторических изменений в структуре слова. 

Понятие об этимологии. Этимологический словарь. 

Анализируют тексты, объясняют условия выбора орфограмм в них. Пишут 

диктант. Пишут выборочное изложение по произведению художественной 

литературы. Усваивают понятие сложного слова и правило написания 

соединительных  о и  е  в сложных словах. Образуют сложные слова от 

данных в упражнении слов. Объясняют условия выбора орфограмм в 

сложных словах. Усваивают понятие сложносокращённого слова. 

Образуют сложносокращённые слова и определяют, как образованы 

данные в упражнениях сложносокращённые слова. Анализируют рисунки.  

Пишут сочинение по картине. Выделяют значимые части слова и способ 

его образования. Выполняют  

письменный морфемный и словообразовательный разбор слов. 

Заполняют таблицу. Определяют исходное слово в словообразовательной 

цепочке. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. 

Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе. 

Записывают сложный план сообщения о составе слова и способах 

словообразования. Приводят примеры образования слов. Составляют и 

заполняют таблицы. Анализируют текст. Пишут диктант. 

 

 

 

47 14 Р/Р (13) Устное сообщение  с использованием 

этимологического словаря. Использование 

этимологического словаря при решении учебной задачи. 

 

48 15 Р/Р (14) Систематизация материалов к сочинению. 

Сложный план.  

 

49 16 Р/Р (15) Составление сложного плана описания 

помещения. 

 

50 17 Р/Р(16) Сочинение-описание помещения.  

51 18 Анализ сочинения. Правописание букв а и о в корне –кас-  

/-кос-. 

 

52 19 Правописание букв а и о в корне –гор-/гар.  

53 20 Правописание букв а и о в корне – зар-/зор.  

54 21 Правописание букв ы и и после приставок.  Применение 

знаний и умений по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

 

55 22 Правописание гласных в приставках пре-/при-Применение 

знаний и умений по морфемике и словообразованию в 

практике правописания. 

 

56 23 Правописание приставки пре-. Применение знаний и 

умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

 

57 24 Правописание приставки при-. Применение знаний и 

умений по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

 

58 25 Правописание приставки при, значение которой 

определить трудно. 

 

59 26 Правописание слов, где при- является частью корня. 

Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

 

60 27 Правописание соединительных о и е в сложных словах. 

Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания. 

 

61 28 Образование сложносокращенных слов.   

62 29 Употребление сложносокращенных слов с 

прилагательными и глаголами прошедшего времени. 

 

63 30 Р/Р (17-18) Контрольное сочинение по картине Т.Н. 

Яблонской «Утро» 

 

64 31  
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65 32 Анализ сочинения. Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. Словообразователь- 

ный и морфемный словари.  Применение знаний и умений 

по морфемике и словообразованию в практике 

правописания. 

 

66 33 Основные выразительные средства словообразования.   

Обобщающий урок по теме «Словообразование» 

 

67 34 Контрольный диктант (№2) по теме «Словообразование»  

68 35 Р/Р(№19) Анализ диктанта. Составление предложений  с 

опорой на текст. 

 

 

Морфология. Орфография. Культура речи.  

Имя существительное – 25 часов 

69 1 Повторение изученного о существительном в 5 классе. 

Распознавание существительного по грамматическому 

значению, морфологическим признакам синтаксической 

роли. 

Активизируют знания об имени существительном как о части речи. 

Характеризуют морфологические признаки имени существительного и его 

синтаксическую роль. Выделяют имена собственные в текстах. Пишут 

письмо товарищу. Анализируют и заполняют таблицы. Объясняют 

правописание окончаний существительных. Склоняют существительные по 

падежам. Определяют способы образования существительных. Распознают 

разносклоняемые имена существительные. Заполняют и озаглавливают 

таблицу. Склоняют по падежам разносклоняемые имена существительные, 

составляют с ними словосочетания. Усваивают правило написания буквы  е  

в суффиксе  -ен-  существительных на  -мя. Выполняют упражнения, 

руководствуясь усвоенным правилом. Записывают план словарной статьи 

для словаря русских личных имён. Готовят устное выступление о 

происхождении имён.  

Распознают несклоняемые имена существительные. Составляют 

словосочетания с несклоняемыми именами существительными, ставя их в 

разных падежах. Определяют род несклоняемых имён существительных. 

Составляют словосочетания и предложения с несклоняемыми именами 

существительными.  Записывают текст, по аналогии с текстом устно 

описывают свой родной край. Распознают имена существительные общего 

рода. 

Составляют предложения с именами существительными общего рода и  

согласуют их с другими частями речи.  

Характеризуют имя существительное по его морфологическим признакам 

и синтаксической роли. Выполняют устный и письменный разбор имён 

существительных. Анализируют текст. Подбирают примеры 

 

70 2 Р/Р (№20) Написание письма.   

71 3 Анализ письменных работ. Правописание гласных  е и и в 

падежных окончаниях имен существительных.  

 

72 4 Разносклоняемые имена существительные  

73 5 Правописание буквы е  в суффиксах  существительных на 

–мя.  

 

74 6 Р/Р (№21) Подготовка устного публичного выступления о 

происхождении имени. 

 

75 7 Несклоняемые имена существительные.  

76 8 Род несклоняемых имен существительных  

77 9 Род сложносокращенных имен существительных.  

78 10 Имена существительные общего рода.  

79 11 Морфологический разбор имени существительного.  

80 12 Р/Р (№22) Подбор имен существительных, обозначающих 

чувства человека. 

 

81 13 Р/Р (№23-24) Сочинение- рассказ о событии, которое 

произвело наибольшее впечатление. 

 

82 14  

83 15 Анализ сочинений. Правописание не с существительными.  

84 16 Применение правила правописания не с 

существительными на практике. 

 

85 17 Р/Р (№25-26) Обучающее подробное изложение   
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86 18 существительных, обозначающих состояние человека. Пишут сочинение. 

Усваивают правило написания  не  с существительными. Различают  

не- —  приставку,  не — часть корня и  не —  отрицательную частицу. 

Списывают тексты упражнений, обозначая условия выбора орфограмм  

и расставляя знаки препинания. 

Усваивают правило написания букв ч и щ в суффиксе существительных  

-чик (-щик). Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным 

правилом; обозначают условия выбора орфограмм. Узнают слова по 

толкованию их лексического значения.  

Усваивают правило написания гласных в суффиксах существительных -ек 

и  -ик. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Заменяют слова однокоренными с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Усваивают правило написания гласных о и е после шипящих 

в суффиксах существительных. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом; обозначают условия выбора орфограмм. Определяют 

значения суффиксов в словах. Письменно объясняют способы образования 

слов. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме 

раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в 

разделе. Составив сложный план, делают устное сообщение об имени 

существительном. Составляют и заполняют таблицы. Характеризуют 

имена существительные. Анализируют стихотворный текст. Определяют 

основную мысль, тему текста и ключевые слова. 

 

 

 

87 19 Анализ изложений. Правописание букв ч и щ в суффиксе 

существительных –чик (-щик.) 

 

88 20 Правописание гласных в суффиксах существительных –ек 

и –ик. 

 

89 21 Правописание гласных о и е в суффиксах 

существительных после шипящих 

 

90 22 Применение правила правописания гласных о, е в 

суффиксах существительных после шипящих. 

 

91 23 Нормативное употребление имени существительного. 

Орфоэпические, лексические и грамматические нормы. 

Использование словарей грамматических трудностей в 

речевой практике. 

 

92 24 Обобщающий урок по теме «Имя существительное»  

93 25 Контрольный диктант (№3) по теме «Имя 

существительное» 

 

Имя прилагательное – 25 часов  

94 1 Анализ диктанта. Повторение изученного о 

прилагательном в 5 классе. Распознавание 

прилагательного по грамматическому значению, 

морфологическим признакам синтаксической роли. 

Активизируют знания об имени прилагательном как о части речи. 

Характеризуют морфологические признаки имени прилагательного и его 

синтаксическую роль. Работают с иллюстрацией, характеризуя предметы, 

изображённые на ней. Составляют словосочетания с именами 

прилагательными. Анализируют текст, выделяя основную мысль. 

Обозначают изученные орфограммы, относящиеся к имени 

прилагательному. Заполняют таблицу. Характеризуют тексты, содержащие 

описания природы. 

Определяют основную мысль, структуру описания природы; языковые 

средства, используемые в описании. Создают собственное описание 

природы. Правильно образовывают сравнительную и превосходную 

степени сравнения имён прилагательных. Выделяют имена прилагательные 

в разных степенях сравнения как члены предложения. Выделяют морфемы 

в именах прилагательных в степенях сравнения. Письменно сравнивают 

 

95 2 Р/Р (№ 27) Анализ текстов, содержащих описание 

природы. 

 

96 3 Степени сравнения прилагательных. Образование 

сравнительной степени. 

 

97 4 Образование превосходной степени сравнения.  

98 5 Разряды имен прилагательных по значению. Качественные 

имена прилагательные. 

 

99 6 Р/Р (№28-29) Контрольное сочинение-описание уголка 

природы. 

 

100 7  

101 8 Анализ сочинения. Относительные имена прилагательные.  
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102 9 Притяжательные имена прилагательные различные объекты. Характеризуют имена прилагательные по значению. 

Распознают качественные имена прилагательные. Продолжают текст по 

данному началу, используя сложные прилагательные. Пишут сочинение-

описание природы, предварительно составив план. Распознают 

относительные имена прилагательные. 

Анализируют данные в учебнике относительные имена прилагательные,  

обозначающие разные признаки предмета. Озаглавливают тексты и 

выделяют в них основную мысль. Пишут выборочное изложение по 

произведению художественной литературы. Распознают притяжательные 

имена прилагательные. Анализируют и списывают текст. Обозначают 

условия выбора букв ъ или  ь  в именах прилагательных. Характеризуют 

имя прилагательное по его морфологическим признакам и синтаксической 

роли. Выполняют устный и письменный разбор имён прилагательных. 

Анализируют текст и характеризуют отдельные слова текста. Подбирают 

синонимы к прилагательным. Выписывают прилагательные из отрывка 

произведения художественной литературы, изучаемого в 6 классе. 

Усваивают правило написания  не  с именами прилагательными. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Различают 

не- —  приставку, не —  часть корня и не —  отрицательную частицу. 

Усваивают правило написания букв  о и  е  после шипящих и  ц в 

суффиксах имён прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Устно 

описывают картину. Усваивают правило написания одной и двух букв  н в 

суффиксах имён прилагательных. 

Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Подбирают 

к приведённым в учебнике существительным однокоренные 

прилагательные с изучаемой орфограммой. Образуют от полных имён 

прилагательных краткие. Анализируют и исправляют таблицу. Устно 

описывают предмет (куклу). 

Усваивают правило написания суффиксов имён прилагательных  -к-  и  

-ск-. Выполняют упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. 

Заполняют таблицу. Усваивают правило дефисного и слитного написания 

сложных имён прилагательных. Выполняют упражнения, руководствуясь 

усвоенным правилом. Образуют сложные имена прилагательные от данных 

в учебнике слов. Анализируют текст отрывков из произведения 

художественной литературы. Отвечают на контрольные вопросы и 

выполняют задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание 

которых изучалось в разделе. Составляют и заполняют таблицы. 

Анализируют тексты и отдельные слова текстов. Составляют небольшой 

 

103 10 Р/Р(№30-31) Выборочное  обучающее изложение   

104 11  

105 12 Анализ изложения. Морфологический разбор имени 

прилагательного. 

 

106 13 Правописание не с именами прилагательными.  

107 14 Применение на практике правила правописания не с 

именами прилагательными. 

 

108 15 Правописание букв о и е после шипящих и ц в суффиксах 

прилагательных. 

 

109 16 Применение на практике правила правописания букв о и е 

после шипящих и ц в суффиксах прилагательных. 

 

110 17 Р/Р (№32) Устное сочинение – описание картины Н.П. 

Крымова «Зимний вечер» 

 

111 18 Правописание одной и двух букв н в суффиксах 

прилагательных. 

 

112 19 Применение на практике правописания одной и двух букв 

н в суффиксах прилагательных. 

 

113 20 Различение на письме суффиксов прилагательных -к- и –

ск-. 

 

114 21 Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  

115 22 Применение на практике правила правописания сложных 

прилагательных. 

 

116 23 Нормативное употребление прилагательных. 

Орфоэпические, лексические, грамматические нормы. 

Использование словарей грамматических трудностей в 

речевой практике. 

 

117 24 Обобщающий урок по теме «Имя прилагательное»  

118 25 Контрольный диктант (4) по теме «Имя прилагательное»  
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текст на заданную тему и готовят на его основе выступление. 

Имя числительное – 18 часов 

119 1 Анализ диктанта. Имя числительное как часть речи. 

Распознавание числительного по грамматическому 

значению, морфологическим признакам синтаксической 

роли. 

Анализируют и характеризуют общекатегориальное значение, 

морфологические признаки и синтаксическую роль имени числительного. 

Распознают количественные и порядковые числительные при выполнении 

упражнений. Составляют предложения с числительными. Отрабатывают 

навыки правильного произношения числительных, записанных цифрами. 

Составляют и пишут расписку. 

Распознают простые и составные числительные. Различают сочетания 

слов, указывающие на точное и приблизительное количество предметов. 

Анализируют числительные в тексте. Усваивают правило написания слов с 

мягким знаком на конце и в середине числительных. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Делят слова на группы 

согласно виду орфограммы. Определяют стиль текста, списывают его, 

заменяя цифры словами. 

Распознают порядковые числительные. 

Составляют словосочетания и предложения с порядковыми 

числительными. Анализируют примеры объявлений. Составляют и 

записывают своё объявление. Записывают слова на тему «Спортивная 

гимнастика» и составляют с ними сложные предложения. Определяют 

разряды количественных числительных. 

Заполняют таблицу. Доказывают, что предложения, приведённые  

в упражнении, составляют текст. 

Правильно изменяют по падежам числительные, обозначающие целые  

числа. Обозначают падежи числительных в упражнениях. Заменяют цифры 

словами в упражнениях. Пишут выборочное изложение по произведению 

художественной литературы. 

Распознают дробные числительные. 

Записывают словами арифметические примеры. Составляют рассказ по  

рисунку. Пишут диктант. Распознают собирательные числительные. 

Составляют словосочетания и предложения с собирательными 

числительными. Анализируют рисунки и составляют по ним предложения. 

Заменяют цифры в предложениях собирательными числительными.  

Характеризируют имя числительное по морфологическим признакам и  

синтаксической роли. Выполняют устный и письменный разбор имён 

числительных. Составляют предложения по рисункам. Определяют 

основную мысль текста, заменяют числительные цифрами и списывают 

один из абзацев. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

 

120 2 Простые и составные числительные.  

121 3 Правописание мягкого знака в числительных.  

122 4 Применение на практике правила правописания мягкого 

знака в числительных. 

 

123 5 Порядковые числительные.   

124 6 Склонение порядковых числительных в названиях 

событий, праздников. 

 

125 7 Разряды количественных числительных. Склонение целых 

числительных от пяти до тридцати. 

 

126 8 Склонение целых числительных 40, 90, 100.  

127 9 Склонение числительных от 50 до 80  

128 10 Склонение числительных от 500 до 900  

129 11 Склонение числительных 200, 300, 400  

130 12 Склонение составных количественных числительных  

131 13 Склонение числительных полтора и полтораста.  

132 14 Дробные числительные  

133 15 Собирательные числительные  

134 16 Морфологический разбор имени числительного. 

Нормативное употребление числительных. Использование 

словарей грамматических трудностей в речевой практике. 

 

135 17 Обобщающий урок по теме «Имя числительное»  

136 18 Контрольный диктант (4) по теме «Имя числительное»  
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Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе.  

Составляют и записывают сложный план сообщения об имени 

числительном как части речи. Определяют стиль текста, списывают его, 

заменяя числа словами. Готовят устное выступление перед классом на тему 

«Берегите природу!». 

. 

 Местоимение -26 часов 

137 1 Анализ диктанта. Местоимение как часть речи. 

Распознавание местоимения по грамматическому 

значению, морфологическим признакам синтаксической 

роли. 

Характеризуют местоимение как часть речи. Списывают предложения, 

вставляя местоимения. Подчёркивают местоимения как члены 

предложения. Отмечают недочёты в употреблении местоимений. 

Распознают личные местоимения. Склоняют личные местоимения по 

падежам. Составляют словосочетания с местоимениями. Заменяют в 

предложениях имена существительные местоимениями. Отмечают ошибки 

в употреблении местоимений. Пишут диктант. Распознают возвратное 

местоимение  себя. Определяют падеж возвратного местоимения в текстах. 

Заменяют выделенные в тексте слова фразеологизмами с местоимением  

себя.  Устраняют недочёты в употреблении местоимений. Пишут рассказ 

от 1-го лица по рисункам. 

Распознают вопросительные и относительные местоимения. 

Склоняют вопросительные и относительные местоимения по падежам. 

Вставляют пропущенные местоимения в предложения. Составляют 

предложения с местоимениями. Находят морфологические ошибки в 

образовании форм глаголов и местоимений. Анализируют текст. 

Распознают неопределённые местоимения. Анализируют таблицу. 

Составляют предложения с неопределёнными местоимениями, вставляют 

пропущенные местоимения в текст. Определяют способы образования 

неопределённых местоимений. Подбирают однокоренные слова к словам с 

непроверяемыми орфограммами. 

Распознают отрицательные местоимения. Определяют способ образования 

отрицательных местоимений. Составляют словосочетания и предложения с 

отрицательными местоимениями,  

обозначают условия выбора не  или ни  и слитного или раздельного 

написания в отрицательных местоимениях. Распознают притяжательные 

местоимения. Склоняют притяжательные местоимения по падежам, 

определяют их разряд. Заменяют существительные местоимениями в 

предложениях.  

Устраняют недочёты в употреблении отрицательных местоимений. 

Сравнивают тексты писем. Пишут диктант. Пишут сочинение-рассуждение 

 

138 2 Личные местоимения  

139 3 Правописание личных местоимений 3 лица  

140 4 Возвратное местоимение себя .  

141 5 Р/Р(№33) Сочинение-рассказ по картинкам «Как я 

однажды помогал маме» 

 

142 6 Анализ сочинения. Вопросительные местоимения  

143 7 Относительные местоимения  

144 8 Образование неопределенных местоимений.  

145 9 Правописание неопределенных местоимений  

146 10 Образование отрицательных местоимений  

147 11 Правописание отрицательных местоимений  

148 12 Притяжательные местоимения  

149 13 Р/Р(34) Сочинение-рассуждение  

150 14  

151 15 Указательные местоимения  

152 16 Р/Р(35) Составление сложного плана на основе простого.  

153 17 Определительные местоимения  

154 18 Склонение местоимений сам, самый, сама  

155 19 Р/Р (36) Контрольное подробное изложение   

156 20  

157 21 Анализ изложения. Местоимения и другие части речи  

158 22 Морфологический разбор местоимения. Нормативное 

употребление местоимений. Использование словарей 

грамматических трудностей в речевой практике. 

 

159 23 Р/Р (№37-38) Сочинение по картине Е.В. Сыромятниковой 

«Первые зрители» 

 

160 24  

161 25 Анализ сочинения. Обобщающий урок по теме  
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«Местоимение» на заданную тему, предварительно составив план. Выделяют в сочинении 

местоимения. 

Распознают указательные местоимения. Определяют падеж указательных 

местоимений, склоняют их по падежам. Анализируют текст, выписывают 

из него словосочетания с местоимениями. Анализируют разные планы 

текста. Составляют на основе простого плана сложный. Пишут диктант. 

Распознают определительные местоимения. Определяют синтаксическую 

роль определительных местоимений в предложениях. Анализируют 

таблицу. Склоняют словосочетания с определительными местоимениями. 

Пишут сочинение на заданную тему. Выделяют местоимения по признаку 

сходства с другими частями речи. Заполняют таблицу. Анализируют 

пословицы, содержащие местоимения. Характеризируют местоимение по 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Выполняют устный и 

письменный разбор местоимений. Пишут сочинение (рассуждение или 

описание) по картине. Отвечают на контрольные вопросы и выполняют 

задания по теме раздела. Пишут диктант из слов, правописание которых 

изучалось в разделе. Составляют сложный план сообщения о местоимении 

как части речи, готовят сообщение. Заполняют таблицы. Выписывают 

местоимения из художественного текста. Озаглавливают и анализируют 

текст-рассуждение. 

162 26 Контрольный диктант (6) по теме «Местоимение»  

Глагол – 36 часов 

163 1 Анализ диктанта. Повторение изученного о глаголе в 5 

классе. Распознавание глагола по грамматическому 

значению, морфологическим признакам синтаксической 

роли. 

Активизируют знания о глаголе как части речи. Характеризуют 

морфологические признаки глагола и его синтаксическую роль. 

Определяют вид, форму, спряжение глаголов при выполнении упражнений. 

Объясняют условия выбора гласных в корнях и окончаниях глаголов. 

Анализируют роль глаголов в текстах. Пишут сочинение-рассказ на 

заданную тему. Подбирают однокоренные глаголы к словам. Обозначают 

способы образования глаголов. Распознают разноспрягаемые глаголы. 

Указывают время, лицо, число разноспрягаемых глаголов в предложениях. 

Спрягают изучаемые глаголы. Анализируют таблицы. Составляют и 

записывают диалог на заданную тему. Анализируют значение слов. 

Распознают переходные и непереходные глаголы. Составляют и 

анализируют словосочетания с переходными и непереходными глаголами. 

Составляют схемы предложений. Отмечают ошибки в употреблении 

глаголов. Записывают слова на тему «Стройка» и составляют с ними 

предложения. Пишут диктант. 

Определяют наклонение глаголов. Распознают глаголы в изъявительном  

наклонении. (на уровне учебных действий) Указывают вид и время 

глаголов в изъявительном наклонении. Анализируют текст и выписывают 

 

164 2 Правописание –ться /-тся в глаголах.  

165 3 Правописание букв е и и в безударных окончаниях 

глаголов. 

 

166 4 Применение на практике правила правописания букв е/и в 

безударных окончаниях глаголов. 

 

167 5 Способы образования глаголов.  

168 6 Разноспрягаемые глаголы  

169 7 Особенности склонения глаголов есть, дать.  

170 8 Особенности употребления слов есть и кушать  

171 9 Правописание разноспрягаемых глаголов.  

172 10 Глаголы переходные и непереходные  

173 11 Возвратные и невозвратные глаголы  

174 12 Наклонение глагола. Изъявительное наклонение  

175 13 Образование условного наклонения  
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176 14 Правописание глаголов в условном наклонении из него глаголы, распределяя их по именам.  

Пишут изложение на заданную тему. 

Распознают глаголы в условном наклонении. Определяют способ 

образования условного наклонения. Анализируют тексты и характеризуют 

глаголы в текстах. Составляют текст на заданную тему и выделяют в тексте 

глаголы в условном наклонении. 

Распознают глаголы в повелительном наклонении. Анализируют таблицу, 

демонстрирующую способы образования повелительного наклонения. 

Обозначают основу, суффиксы и окончание в глаголах в повелительном 

наклонении. Составляют предложения с глаголами.  

Определяют вид, время и наклонение глаголов. Пишут призывы к 

празднику, используя глаголы в повелительном наклонении. Пишут 

рассказ по  

рисункам. Правильно употребляют наклонения в речи. Выражают просьбу, 

используя разные наклонения. Анализируют стихотворение. Заменяют в 

тексте глаголы в неопределённой форме глаголами в форме 

повелительного наклонения. Обозначают вид и наклонение глаголов в 

текстах. Составляют связный текст на заданную тему. Изменяют 

наклонения глаголов.. Составляют рецепт. 

Распознают безличные глаголы. 

Употребляют безличные глаголы в прошедшем, настоящем и будущем  

времени. Составляют предложения с безличными глаголами. 

Характеризируют глагол по морфологическим признакам и синтаксической 

роли. Выполняют устный и письменный разбор глаголов. Анализируют 

вступление и заключительную часть рассказа на основе услышанного. 

Пишут сочинение на основе услышанного от старших рас-сказа. 

Усваивают правило написания гласных в суффиксах глаголов. Выполняют 

упражнения, руководствуясь усвоенным правилом. Образуют от глаголов 

разные формы времени, лица и наклонения. Составляют словосочетания с 

глаголами. Устно пересказывают текст от 3-го лица. 

Отвечают на контрольные вопросы и выполняют задания по теме раздела. 

Пишут диктант из слов, правописание которых изучалось в разделе.  

Составляют сложный план сообщения о глаголе как части речи, готовят  

сообщение. Распознают глаголы в разных формах и наклонениях в 

упражнениях. Называют виды орфограмм в стихотворении. Составляют и 

заполняют таблицы. Пишут диктант. 

 

177 15 Образование повелительного наклонения.  

178 16 Правописание ь в глаголах повелительного наклонения.  

179 17 Применение на практике правила правописания ь в 

глаголах повелительного наклонения. 

 

180 18 Применение на практике правила правописания ь в 

глаголах повелительного наклонения. 

 

181 19 Различение –ете / ите в глаголах  

182 20 Правописание –ете/ите в глаголах  

183 21 Применение на практике правила правописания ете / ите в 

глаголах 

 

184 22 Образование повелительного наклонения с помощью 

формообразующих частиц. 

 

185 23 Употребление наклонений.  

186 24 Р/Р (№39) Контрольное сжатое изложение  

187 25 Анализ изложения. Безличные глаголы.  

188 26 Употребление личных глаголов в форме безличных.  

189 27 Морфологический разбор глагола.  

190 28 Р/Р (№40) Сочинение  - рассказ на основе услышанного.  

191 29  

192 30 Анализ сочинения. Правописание гласных в суффиксах 

глаголов 

 

193 31 Применение на практике правила правописания гласных в 

суффиксах глагола 

 

194 32 Нормативное употребление глаголов. Орфоэпические 

нормы. Использование словарей грамматических 

трудностей в речевой практике. 

 

195 33 Нормативное употребление глаголов. Лексические нормы. 

Использование словарей грамматических трудностей в 

речевой практике. 

 

196 34 Нормативное употребление глаголов. Грамматические 

нормы. Использование словарей грамматических 

трудностей в речевой практике. 

 

197 35 Обобщающий урок по теме  «Глагол»  

198 36 Контрольный диктант по теме (7)  «Глагол»  

Повторение изученного – 12 часов 

199 1 Анализ диктанта. Повторение изученного. Разделы науки о 

языке. Орфография. 

Систематизируют знания о разделах науки о языке. Заполняют таблицу. 

Составляют и записывают сложный план устного сообщения на тему 
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200 2 Повторение изученного. Лексика «Разделы науки о языке». Повторяют содержание изученных 

орфографических правил и алгоритмы их использования. Обозначают 

условия выбора орфограмм в упражнениях. Составляют и заполняют 

таблицы. Группируют слова по видам орфограмм. Записывают примеры 

заданных орфограмм. Повторяют содержание изученных пунктуационных 

правил. 

Расставляют знаки препинания в текстах упражнений. Пишут сочинение на 

8заданную тему. Систематизируют знания о лексикологии и фразеологии 

к9ак разделах  науки о языке. 

Характеризуют устаревшие слова в отрывке из произведения 

художественной литературы. Определяют стиль и основную мысль текста, 

выписывают слова с орфограммами. Систематизируют знания о 

словообразовании как разделе науки о языке. Подбирают к словам формы и 

однокоренные слова. Обозначают состав слов и способ их образования. 

Систематизируют знания о морфологии как разделе науки о языке. 

Указывают падежи именных частей речи. Читают текст, выписывают 

примеры числительных. Подбирают синоним к одному из слов текста. 

Систематизируют знания о синтаксисе как разделе науки о языке. 

Списывают текст, определяют его основную мысль, выделяют однородные 

члены и основы предложений. Определяют значение выделенного в тексте 

слова. 

 

201 3 Повторение изученного. Контрольный итоговый 

диктант (8) 

 

202 4 Анализ диктанта. Повторение изученного. Фразеология,   

203 5 Повторение изученного. Словообразование.  

204 6 Повторение изученного. Морфология. Самостоятельные 

части речи 

 

205 7 Повторение. Морфология. Служебные части речи.    

206 8 Повторение. Пунктуация в простом предложении    

207 9 Повторение. Пунктуация в сложном предложении.    

208 10 Повторение. Синтаксис.    

209 11 Повторение. Стили речи    

210 12 Повторение. Текст    

Предметные результаты 6 класс 

 Речевая деятельность. 

Аудирование. Воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную информацию; определять и формулировать 

основную мысль аудируемого текста; вычленять структурные части исходного текста, составлять простой план. 

Чтение. Осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического содержания; уместно использовать разные виды чтения 

(просмотровое, ознакомительное, изучающее) в зависимости от коммуникативной задачи; дифференцировать главную и второстепенную информацию 

прочитанного текста; разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; самостоятельно формулировать вопросы по содержанию 

прочитанного текста; прогнозировать содержание текста, опираясь на средства зрительной наглядности (заголовки, иллюстрации, различные 

шрифтовые выделения информации); выразительно читать художественные и научно-учебные тексты. 
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Говорение. Пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста — рассуждения; подробно и выборочно пересказывать 

повествовательные художественные тексты; сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства 

выразительности; строить небольшое по объему устное высказывание на заданную тему; соблюдать последовательность и связность изложения. 

Письмо. Подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитанного текста; сохранять в тексте подробного изложения 

структуру исходного текста и языковые средства выразительности; строить письменное высказывание на заданную тему; соблюдать 

последовательность и связность изложения; собирать материал к сочинению и систематизировать его; составлять сложный план и на его основе 

создавать текст; использовать цепную связь предложений в текстах разных стилей; употреблять синонимы, повтор слова, однокоренные слова как 

средство выразительности текста и связи предложений; исправлять неоправданный речевой повтор различными способами: заменой слова 

местоимением или синонимом, заменой синтаксической конструкции. 

Текстоведение. Определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголовок, делить текст на смысловые части, составлять простой и 

сложный план анализируемого текста; определять вид связи (цепная, параллельная) и средства связи предложений в тексте (местоимения, лексический 

повтор, синонимы, однокоренные слова и др.); устанавливать принадлежность текста к определенной функциональной разновидности языка и стилю 

речи. 

Фонетика и орфоэпия. Проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; использовать транскрипцию; правильно произносить широко 

употребляемые слова и формы слов изученных частей речи; пользоваться орфоэпическим словарем; обнаруживать орфоэпические ошибки в звучащей 

речи. 

Морфемика и словообразование. Выделять морфемы на основе словообразовательного анализа (в словах более сложной структуры); давать 

структурно-грамматическую характеристику словам по морфемной модели; выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при 

проведении словообразовательного анализа слова; различать изученные способы словообразования существительных, прилагательных и глаголов; 

составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки слов; давать комментарии к словообразовательному гнезду, объясняя 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; пользоваться словообразовательным словарем, а также словарем морфемных моделей слов. 

Лексикология и фразеология. Пользоваться разными способами толкования лексического значения слова. Употреблять слова (термины, 

заимствованные и др.) в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями и задачами общения; толковать лексическое значение слов и 

фразеологизмов; подбирать синонимы и антонимы; выбирать из синонимического ряда наиболее точное и уместное слово в данной речевой ситуации; 

пользоваться различными видами словарей (синонимов, антонимов, иностранных слов, фразеологизмов, эпитетов и др.); анализировать примеры 

использования слов в переносном значении; проводить лексический разбор слова. 

Морфология. Указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно образовывать и употреблять соответствующие грамматические 

формы; уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; опираться на морфологические признаки слова при решении задач 

правописания. 

Орфография. Обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответствующих слов; объяснять суть основного принципа русской 

орфографии (единообразное написание морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем; свободно пользоваться орфографическим 

словарем; владеть приемом поморфемного письма. 

Синтаксис и пунктуация. Составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по предложенной схеме; анализировать 

разные виды сложных предложений (простые случаи); определять синтаксическую роль изученных частей речи; правильно строить предложения с 

причастными и деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреблять их в речи. Правильно применять изученные пунктуационные 
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правила; устно объяснять пунктуацию предложения, использовать на письме специальные графические обозначения, строить пунктуационные схемы 

предложений; самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуационные правил 

 

Календарно-тематические планирование 9 класс 
№/

№ 

№/

№ 

Тема урока  Содержание  Виды деятельности Да 

та 

про

ве 

ден

ия 
1 1 Международное значение 

русского языка 

Русский язык — национальный язык 

русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский 

язык в современном мире. Русский 

язык в кругу других славянских 

языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в 

развитии русского языка. 

Взаимосвязь языка и культуры, 

истории народа. Русский речевой 

этикет. 

 

Читают разные тексты, определяют тему, заглавие, основные мысли,  

членят текст на абзацы. Выявляют проблематику текстов. 

Пересказывают сжато тексты на тему урока. Рассуждают на 

публицистическую тему. Пишут выборочное изложение по тексту об 

учёном. 

 

Повторение изученного в 5-8 классах – 13 часов 

2 1 Устная и письменная речь. 

Монолог и диалог. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

Выдающиеся отечественные 

лингвисты. Речь и речевое общение. 

Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. 

Монолог и его виды. Диалог и его 

виды. Виды речевой деятельности: 

чтение, аудирование (слушание), 

говорение, письмо. Культура чтения, 

аудирования, говорения и письма. 

1. Орфография как система правил 

правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в 

составе морфем. Правописание  ъ и  ь. 

Слитные, дефисные и раздельные 

Выявляют две формы языка и их основные признаки. Выступают с 

устным сообщением на тему урока. Редактируют фрагмент устного 

ответа на материале упражнения. На основе данного письма 

составляют памятку о том, как писать письма. Пишут диктант по 

памяти с последующей самопроверкой и рассуждением по 

содержанию текста. Анализируют схему и определяют взаимосвязь 

монолога и диалога. Характеризуют тексты с точки зрения формы и 

вида речи. Заполняют схему о стилях литературного языка. 

Определяют стиль в соотнесении с определённой сферой общения. 

Анализируют языковые средства, используемые в разных стилях, в 

текстах упражнений. Пишут сочинение-описание, выбрав стиль. 

Соотносят стили и жанры, оформляя таблицу. Высказывают своё 

мнение по вопросам соблюдения стиля, отношения к жаргону, к 

 

3 2 Стили речи. Типы текстов.  
4 3 Орфография. Правописание 

приставок. 

Орфография. Правописание 

корней. 

 

5 4 Орфография. Правописание 

суффиксов. 
 

6 5 Орфография. Правописание 

окончаний. 
 

7 6 Р/Р 1Обучающее сочинение-

рассуждение на морально-
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этическую тему написания. Употребление прописной 

и строчной буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и 

справочники. Пунктуация как система 

правил правописания. Знаки 

препинания и их функции. Одиночные 

и парные знаки препинания. Знаки 

препинания в конце предложения. 

Знаки препинания в простом 

неосложнённом предложении. Знаки 

препинания в простом осложнённом 

предложении. Знаки препинания при 

прямой речи и цитировании, в 

диалоге. Функциональные 

разновидности языка. 

2. Овладение орфографической и 

пунктуационной зоркостью. 

Соблюдение основных 

орфографических и пунктуационных 

норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемно-

словообразовательный и 

морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова. Опора 

на грамматико-интонационный анализ 

при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Использование орфографических 

словарей и справочников по 

правописанию. 

 

иноязычным словам. Читают выразительно и записывают тексты. 

Выделяют грамматические основы простых предложений, в том 

числе односоставных. Находят в предложениях смысловые отрывки, 

требующие пунктуационного оформления. Попутно выполняют 

различные виды разбора. Повторяют определение обособленных 

членов. Списывают текст, обосновывая выбор знаков препинания и 

расставляя их в соответствии с изученными пунктуационными 

правилами. Попутно выполняют различные виды разборов. Находят 

в словах изученные орфограммы и обосновывают их выбор. Пишут 

сочинение по данному началу. Вставляют подходящие обращения в 

поэтические строки и обосновывают постановку знаков препинания. 

Находят нужные конструкции в научно-популярном тексте. Пишут 

изложение с продолжением. 

8 7 Простое предложение и его 

грамматическая основа. 
 

9 8 Предложения с 

однородными членами 
 

10 9 Предложения с 

обособленными 

определениями и 

приложениями. 

 

11 10 Предложения с 

обособленными 

обстоятельствами 

 

12 11 Предложения с 

обособленными  

уточняющими членами. 

 

13 12  Обращения, вводные слова и 

вставные конструкции. 
 

14 13 Контрольный диктант по 

теме «Повторение 

изученного в 5-8 классах» 

 

Сложное предложение. Культура речи - 11 часов 

15 1 Понятие о сложном 

предложении. 

Классификация сложных 

предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. 

Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. 

Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование (слушание), говорение, 

письмо. Культура чтения, 

Определяют тип предложения по количеству грамматических основ, 

находят грамматические основы в предложениях. Актуализируют 

знания о таких структурных типах предложения, как простое и 

сложное. Анализируют интонационный рисунок предложения. 

Указывают устаревшие слова в текстах, актуализируя знания из 

области лексики. Находят в данных текстах сложные предложения, 

чертят их схемы, определяют тип сказуемых. Пишут диктант. 

Расширяют знания о видах сложного предложения и особенностях 

их образования. Анализируют предложения, распределяя их по 

 

16 2 Союзные и бессоюзные 

сложные предложения. 
 

17 3 Р/Р 2 Устное сочинение- 

описание   по картине Т. 

Назаренко «Церковь 

Вознесения на улице 

Неждановой» 
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18 4 Разделительные и 

выделительные знаки 

препинания между частями 

сложного предложения. 

аудирования, говорения и письма. 

Функциональные разновидности 

языка. 

2. Проведение синтаксического 

разбора словосочетаний и 

предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических 

конструкций и правильное 

употребление их в речи. Оценка 

собственной и чужой речи с точки 

зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления 

синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и 

умений в практике правописания. 

 

группам. Записывают тексты, подчёркивая грамматические основы 

предложений, классифицируют сложные предложения по принципу 

наличия или отсутствия союза, определяют местонахождение и роль 

союзов. Анализируют предложения с прямой речью в диалоге, 

составляя схемы этих предложений. Составляют сложные 

предложения с использованием пар слов, значение которых 

необходимо уточнить в словаре. Расширяют знания о пунктуации в 

сложном предложении. Готовят устное сообщение. Классифицируют 

предложения по принадлежности знаков препинания к 

разделительным или выделительным. Рассматривают текст с точки 

зрения средств художественной выразительности, записывают его  

под диктовку, анализируя структуру предложений. Расширяют 

знания об особенностях интонации сложных предложений.  

Разграничивают предложения с точки зрения интонационного 

рисунка, получаемого при образовании сложного предложения с 

союзом и без него. Пишут сочинение. 

 

19 5 Р/Р 3 Обучающее сжатое 

изложение 
 

20 6 Интонация сложного 

предложения 
 

21 7 Р/Р 4 Обучающее сочинение 

– повествование по 

фотографии. 

 

22 8 Р/Р 5 Обучающее сочинение- 

описание по фотографии 
 

23 9 Р/Р 6 Обучающее сочинение 

–рассуждение на морально-

этическую тему. 

 

24 10 Р/Р 7 Обучающее сочинение 

–рассуждение на морально-

этическую тему. 

Продолжение. 

 

25 11 Контрольный диктант по 

теме «Сложное предложение. 

Культура речи» 

 

Сложносочиненные предложения – 9 часов 

26 1 Понятие о 

сложносочиненном 

предложении. 

Классификация сложных 

предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. 

Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. 

Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование (слушание), говорение, 

письмо. Культура чтения, 

аудирования, говорения и письма. 

2. Проведение синтаксического 

разбора словосочетаний и 

предложений разных видов. Анализ 

Определяют структуру сложносочинённого предложения. 

Повторяют роль сочинительных союзов в предложении. Составляют 

таблицу. Составляют несколько сложных предложений из двух 

простых. Объясняют выбор союзов для связи простых предложений 

в сложном. Определяют, что делает различным понимание смысла в 

сложносочинённых предложениях. Рассматривают схему. 

Подготавливают устное сообщение на заданную тему. Записывают 

текст, обозначая грамматические основы и указывая, каким 

сочинительным союзом связаны простые предложения в сложных. 

Определяют, каковы смысловые отношения частей. Определяют, 

какие смысловые отношения выражены в сложносочинённых 

предложениях с союзами и, тоже, также. Определяют, возможна ли  

 

27 2 Смысловые отношения в 

сложносочиненных 

предложениях. 

 

28 3 Сложносочиненные 

предложения с 

соединительными союзами. 

 

29 4 Сложносочиненные 

предложения с 

разделительными союзами. 
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30 5 Сложносочиненные 

предложения с 

противительными союзами. 

разнообразных синтаксических 

конструкций и правильное 

употребление их в речи. Оценка 

собственной и чужой речи с точки 

зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления 

синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и 

умений в практике правописания. 

 

перестановка частей в приведённых предложениях. Указывают, в 

каких предложениях возможно употребление синонимичного союза  

и. Записывают предложения, расставляя пропущенные знаки 

препинания. Указывают смысловые отношения между простыми 

предложениями в сложносочинённых. Составляют схемы 

предложений. Составляют сложносочинённое предложение из двух 

простых со значением противопоставления с разными союзами. 

Записывают предложения, расставляя пропущенные запятые и 

подчёркивая грамматические основы. Составляют схемы 

предложений. Определяют, каким союзом объединены  

части предложений и каковы смысловые отношения между частями 

сложного предложения. Объясняют, как отличить простое 

предложение от сложного. Продолжают предложение дважды так, 

чтобы получилось простое предложение с однородными 

сказуемыми, соединенными союзом, и сложное предложение, части 

которого соединены тем же союзом. Составляют схемы предложе- 

ний. Указывают союзы в сложносочинённых предложениях и 

объясняют отношения частей. Пишут сочинение по картине. 

Производят синтаксический разбор сложносочинённых 

предложений. Производят устный и письменный пунктуационные 

разборы предложений. Записывают предложение и выполняют его 

полный синтаксический разбор. Отвечают на контрольные вопросы. 

Выписывают из книг, газет, журналов сложносочинённые 

предложения с разными союзами и разными смысловыми 

отношениями между простыми предложениями. Выполняют  

синтаксический разбор сложносочинённого предложения. 

Объясняют постановку тире в предложениях. Записывают текст, 

подчёркивают грамматические основы в сложных предложениях. 

Читают отрывок из произведения художественной литературы. 

Определяют, какие виды сложных предложений употребил писатель. 

Выписывают сложносочинённые предложения и выполняют их 

синтаксический разбор. 

 

31 6 Разделительные знаки 

препинания между частями 

сложносочиненного 

предложения. 

 

32 7 Р/Р 8 Обучающее сочинение-

описание по картине 
 

33 8 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

сложносочиненного 

предложения. Повторение 

темы «Сложносочинённое 

предложение» 

 

34 9 Контрольный диктант по 

теме «Сложносочиненные 

предложения» 

 

Сложноподчиненные предложения- 7 часов 

35 1 Понятие о 

сложноподчиненном 

предложении 

Классификация сложных 

предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между 

Определяют главную и придаточную части сложноподчинённого 

предложения. Работают с текстом: выписывают, расставляя 

пропущенные запятые, сложноподчинённые предложения в 
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36 2 Место придаточного 

предложения по отношению 

к главному. Знаки 

препинания в 

сложноподчиненном 

предложении. 

частями сложного предложения. 

Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. 

Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование (слушание), говорение, 

письмо. Культура чтения, 

аудирования, говорения и письма. 

Функциональные разновидности 

языка. 

2. Проведение синтаксического 

разбора словосочетаний и 

предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических 

конструкций и правильное 

употребление их в речи. Оценка 

собственной и чужой речи с точки 

зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления 

синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и 

умений в практике правописания. 

 

определённой последовательности. Определяют, какую позицию 

может занимать придаточное предложение по отношению к 

главному. Графически выделяют грамматическую основу 

предложений, связи придаточного предложения с главным, 

предложения, входящие в состав сложных. Читают текст и 

высказывают своё мнение о творчестве художников. Редактируют 

данные в упражнении предложения в соответствии с книжными 

нормами литературного языка и записывают предложения в 

исправленном виде. Пишут отзыв о картине. Разграничивают союзы 

и союзные слова в сложноподчинённом предложении. Графически 

выделяют союзы и союзные слова в предложениях. Читают тексты и 

в письменном виде сжато излагают свои размышления. 

Выписывают предложения, расставляя знаки препинания. 

Графически выделяют союзы и союзные слова. Выписывают 

предложения, расставляя знаки препинания. Составляют схемы 

сложноподчинённых предложений с составными союзами. 

Графически выделяют указательные слова в сложноподчинённом 

предложении. Выписывают сложноподчинённые предложения и 

составляют схемы предложений. Пишут небольшое сочинение. 

Комментируют и исправляют речевые недочёты данных в 

упражнении предложений. Ищут ошибки в употреблении 

указательных слов в предложениях и записывают предложения в 

исправленном виде. Выполняют подробный пересказ текста. 

 

37 3 Р/Р 9 Обучающее сочинение-

рассуждение на морально-

этическую тему. 

 

38 4 Союзы и союзные слова в 

сложноподчиненном 

предложении. 

 

39 5 Р/Р 10 Обучающее сжатое 

изложение  
 

40 6 Роль указательных слов в 

сложноподчиненном 

предложении 

 

41 7 Р/Р 11 Контрольное сжатое 

изложение  
 

Основные группы сложноподчиненных предложений – 25 часов 

42 1 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

определительными. 

Классификация сложных 

предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. 

Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. 

Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование (слушание), говорение, 

письмо. Культура чтения, 

аудирования, говорения и письма. 

Функциональные разновидности 

языка. 

2. Проведение синтаксического 

Дифференцируют с помощью схем основные группы 

сложноподчинённых предложений на основе теоретических 

сведений в учебнике. Определяют понятие придаточного 

определительного. Анализируют самостоятельно материал для 

наблюдений. Используют изучаемый вид предложений в качестве  

ответов на вопросы. Составляют сложноподчинённые предложения. 

Редактируют неправильное употребление средств связи главного и 

придаточного предложений. Конструируют предложения по данным 

схемам. Определяют понятие придаточного изъяснительного. 

Опознают придаточные изъяснительные и выделяют их запятыми. 

Учатся различать придаточные изъяснительные разных видов, 

обращая внимание на их функции. Читают диалоги, пересказывают 

 

43 2 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными местоименно-

определительными. 

 

44 3 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

изъяснительными 
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45 4 Р/Р 12 Обучающее сжатое 

изложение 

разбора словосочетаний и 

предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических 

конструкций и правильное 

употребление их в речи. Оценка 

собственной и чужой речи с точки 

зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления 

синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и 

умений в практике правописания. 

 

их содержание с помощью сложноподчинённых предложений с 

придаточными изъяснительными. Осуществляют сжатый пересказ 

текста. Определяют понятие придаточного обстоятельственного. 

Анализируют виды данных придаточных со стороны значения и 

средств связи. Опознают придаточные места и времени по вопросам 

и средствам связи, выполняя упражнения. Конструируют сложные 

предложения, используя различные синтаксические средства. 

Составляют сложные предложения по схемам. Составляют связный 

текст по данному началу. Выявляют общую обусловленность 

придаточных данных видов путём ознакомления с теоретическими 

сведениями. Анализируют схемы, дифференцирующие данные 

придаточные. Выписывают изучаемые сложные предложения, 

распределяя их по месту придаточных. Составляют схемы  

предложений по образцу. Работают с текстом: читают, 

озаглавливают, списывают, вставляют пропущенные знаки 

препинания. Пишут сочинение, опираясь на содержание данного 

текста. Составляют свои предложения с разными видами 

придаточных и разными языковыми средствами. Пишут диктант с 

грамматическим заданием. Знакомятся с теоретическими 

сведениями. Списывают предложения, определяют вид 

придаточного, языковые средства связи главного с придаточным, 

обосновывают постановку знаков препинания. Определяют 

указанные предложения и составляют их схемы. Готовят рассказ. 

Различают придаточные сравнительные и сравнительные обороты в 

художественных текстах. Пишут диктант. Выполняют разбор 

сложноподчинённых предложений. Пишут сочинение на основе 

картины. Анализируют схемы предложений. Изучают виды 

подчинительной связи. Составляют схемы предложений. Читают и 

списывают тексты, расставляя знаки препинания. Высказывают 

собственное мнение на основе прочитанных текстов. Готовят 

краткое сообщение о псевдонимах известных людей. 

Выполняют синтаксический разбор сложноподчинённых 

предложений. Пишут изложение по тексту. Готовят доклад о 

значении толкового словаря. Выполняют пунктуационный разбор 

сложноподчинённых предложений. Отвечают на контрольные 

вопросы. Читают отрывки из рассказа, отвечают на вопросы по 

 

46 5 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

обстоятельственными 

 

47 6 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными времени 

 

48 7 Р/Р 13 Контрольное 

сочинение-рассуждение на 

морально-этическую тему 

 

49 8 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными места 

 

50 9 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными причины. 

 

51 10 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными следствия 

 

52 11 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными условия. 

 

53 12 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными уступки. 

 

54 13 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными  цели. 

 

55 14 Р/Р 14 Обучающее 

сочинение- рассуждение 
 

56 15 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными образа 

действия, меры и степени. 
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57 16 Сложноподчиненные 

предложения с 

придаточными 

сравнительными 

содержанию. Выполняют синтаксический и пунктуационный разбор 

сложноподчинённых предложений. Вставляют необходимые для 

сложноподчинённых предложений средства связи. Составляют  

схемы предложений. Пишут сочинение-рассуждение на заданную 

тему. 

 

58 17 Р/Р 15 Обучающее 

сочинение-описание 
 

59 18  Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них. 

Однородное соподчинение. 

 

60 19 Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них. 

Неоднородное 

соподчинение. 

 

61 20 Сложноподчиненные 

предложения с несколькими 

придаточными. Знаки 

препинания при них. 

Последовательное 

подчинение. 

 

62 21 Синтаксический разбор 

сложноподчиненного 

предложения. 

 

63 22 Пунктуационный разбор 

сложноподчиненного 

предложения 

 

64 23 Р/Р 16 Контрольное 

сочинение-рассуждение  
 

65 24 Повторение темы «Основные 

группы сложноподчиненных 

предложений» 

 

66 25 Контрольный диктант по 

теме «Основные группы 
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сложноподчиненных 

предложений» 

Бессоюзные сложные предложения -13 часов 

72 1 Понятие о бессоюзном 

сложном предложении. 

Классификация сложных 

предложений. Средства выражения 

синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. 

Сложные предложения союзные 

(сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. 

Виды речевой деятельности: чтение, 

аудирование (слушание), говорение, 

письмо. Культура чтения, 

аудирования, говорения и письма. 

Функциональные разновидности 

языка. 

2. Проведение синтаксического 

разбора словосочетаний и 

предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических 

конструкций и правильное 

употребление их в речи. Оценка 

собственной и чужой речи с точки 

зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления 

синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и 

умений в практике правописания. 

 

Определяют смысловые отношения между частями сложных 

бессоюзных предложений разных видов. Сопоставляют союзные и 

бессоюзные сложные предложения в тексте (оригинальном и 

адаптированном). Отрабатывают особенности интонации в 

бессоюзных сложных предложениях. Сопоставляют разные по 

значению бессоюзные сложные предложения с опорой на ситуации. 

Читают выразительно афоризмы, подчёркивая интонацией 

смысловые отношения. Усваивают правило постановки запятой и 

точки с запятой в бессоюзных сложных предложениях. 

Сопоставляют и различают простые предложения с однородными 

членами и бессоюзные сложные предложения. Пишут подробное 

изложение. Пишут самодиктант. Усваивают правила постановки 

двоеточия между частями бессоюзного  

сложного предложения. Читают бессоюзные сложные предложения 

и объясняют постановку двоеточия. Выписывают из текста 

упражнений сложные бессоюзные предложения в соответствии со 

значением. Составляют интонационные схемы предложений. 

Конструируют предложения по данному началу. Усваивают правило 

постановки тире в бессоюзном сложном предложении. Определяют 

смысловые отношения между частями сложных бессоюзных  

предложений разных видов. Сопоставляют союзные и бессоюзные 

сложные предложения в тексте (оригинальном и адаптированном). 

Отрабатывают особенности интонации в бессоюзных сложных 

предложениях. Сопоставляют разные по значению бессоюзные 

сложные предложения с опорой на ситуации. Читают выразительно 

афоризмы, подчёркивая интонацией смысловые отношения. 

Усваивают правило постановки запятой и точки с запятой в 

бессоюзных сложных предложениях. Сопоставляют и различают 

простые предложения с однородными членами и бессоюзные 

сложные предложения. Пишут подробное изложение. Усваивают 

правила постановки двоеточия между частями бессоюзного  

сложного предложения. Читают бессоюзные сложные предложения 

 

73 2 Интонация в бессоюзных 

сложных предложениях 
 

74 3 Р/Р 16 Обучающее 

сочинение- повествование 
 

75 4 Р/Р 17 Обучающее 

сочинение- повествование. 

Продолжение работы. 

 

76 5 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

перечисления. 

 

77 6 Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном 

предложении 

 

78 7 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

причины, пояснения, 

дополнения. 

 

79 8 Двоеточие в бессоюзном 

сложном предложении. 
 

80 9 Бессоюзные сложные 

предложения со значением 

противопоставления, 

времени, условия и 

следствия. 

 

81 10 Тире в бессоюзном сложном 

предложении. 
 

82 11 Синтаксический и 

пунктуационный разбор 

бессоюзного сложного 

предложения. 
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83 12 Повторение темы 

«Бессоюзные сложные 

предложения» 

и объясняют постановку двоеточия. Выписывают из текста 

упражнений сложные бессоюзные предложения в соответствии со 

значением. Составляют интонационные схемы предложений. 

Конструируют предложения по данному началу. Усваивают правило 

постановки тире в бессоюзном сложном предложении. 

 

84 13 Контрольный диктант по 

теме «Бессоюзные сложные 

предложения» 

 

Сложные предложения с различными видами связи -11 часов 

85 1 Понятие многочленного 

сложного предложения. 

Сложные предложения с различными 

видами связи. Средства выражения 

синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Виды 

речевой деятельности: чтение, 

аудирование (слушание), говорение, 

письмо. Культура чтения, 

аудирования, говорения и письма. 

Функциональные разновидности 

языка: 

2. Проведение синтаксического 

разбора словосочетаний и 

предложений разных видов. Анализ 

разнообразных синтаксических 

конструкций и правильное 

употребление их в речи. Оценка 

собственной и чужой речи с точки 

зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления 

синтаксических конструкций. 

Применение синтаксических знаний и 

умений в практике правописания. 

 

 

Изучают теоретические сведения о многочленных сложных 

предложениях. Рассказывают по схемам о видах связи в 

многочленном сложном предложении, подтверждая ответ примерами 

предложений из упражнения. Находят многочлены в текстах и 

составляют схему этих сложных предложений. Выполняют 

творческое задание по картине. Попутно работают над  лексикой, 

орфографией и пунктуацией текстов. Усваивают правило постановки 

знаков препинания в сложных предложениях с различными видами 

связи. Выделяют грамматические основы, союзы в многочленном 

предложении, вставляют и объясняют постановку знаков 

препинания. Обсуждают темы, основные мысли, структуру текстов. 

Выполняют устные и письменные синтаксические и пунктуационные  

разборы сложных предложений с различными видами связи. Пишут 

подробное изложение по тексту, употребляя многочлены. Выявляют 

особенности публичной речи. Читают высказывания о публичной 

речи и составляют краткий план устного сообщения. Анализируют 

отрывок текста на соответствие требованиям к устной публичной 

речи. Готовят публичное выступление для родительского собрания 

на одну из предложенных тем. Отвечают на контрольные вопросы. 

Находят в текстах сложные предложения с разными видами связи. 

Составляют схемы сложных предложений. Записывают тексты, 

расставляя знаки препинания и объясняя их постановку. Выполняют 

творческую работу. 

 

86 2 Употребление союзной и 

бессоюзной связи в сложных 

предложениях 

 

87 3 Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи 

 

88 4 Р/Р 18 Контрольное сжатое 

изложение 
 

89 5 Знаки препинания в сложных 

предложениях с различными 

видами связи 

 

90 6 Синтаксический  разбор 

сложного предложения с 

различными видами связи. 

 

91 7 Пунктуационный разбор 

сложного предложения с 

различными видами связи. 

 

92 8 Публичная речь.  Анализ 

текста на соответствие 

требованиям к устной 

публичной речи. 

 

93 9 Подготовка публичного 

выступления 
 

94 10 Повторение темы «Сложные 

предложения с различными 

видами связи» 

 



41 
 

95 11 Контрольный итоговый 

диктант  за курс 9 класса 
 

Повторение изученного в 5- 9 классах -7 часов 

96 1 Р/Р 19 Контрольное 

подробное изложение 

 Отвечают на контрольные вопросы. Заполняют таблицу 

обобщённого характера. Обобщают изученные сведения по фонетике 

и графике. Выполняют полный и частичный фонетический разбор 

слов. Распределяют слова по колонкам в соответствии с их 

фонетическими особенностями. Работают с текстом: читают, 

определяют тип и стиль, главную мысль, списывают, выполняют 

задания по фонетике. Обобщают изученные сведения по 

лексикологии и фразеологии. Разбирают слова по составу. 

Составляют таблицу по орфографии со своими примерами. Находят 

однокоренные слова. Списывают тексты, обосновывая выбор 

орфограмм. Обобщают изученные сведения по морфемике. Делят 

слова на морфемы. Составляют таблицу «Орфограммы — гласные 

буквы в корнях с чередованием о — а, е — и». Списывают текст, 

разбивая его на абзацы и графически обозначая морфемы. 

Обобщают изученные сведения по словообразованию. Рассказывают  

по таблице о способах образования слов. Иллюстрируют своими 

примерами продуктивные способы образования новых слов. 

Определяют способ образования указанных слов в тексте. Сжато 

излагают содержание текста. Обобщают знания по морфологии. 

Заполняют таблицу о частях речи и дополняют её своими 

примерами. Определяют разные части речи, выписы вая их из текста. 

Работают с текстами упражнений. Производят морфологический 

разбор слов разных частей речи. Исправляют ошибки в приведённых 

определениях морфологии и обосновывают свою правку. 

Обобщают изученные сведения по синтаксису. Списывают тексты 

разных стилей и типов речи, работают над синтаксическими 

структурами. Пишут сжатое выборочное изложение по тексту. 

Пишут отзыв-рецензию на фильм. Обобщают знания по орфографии 

и пунктуации. Списывают тексты и предложения, работая над 

знаками препинания и орфограммами. Пишут диктант с 

продолжением, обосновывают выбор орфограмм. Рассматривают 

таблицу, готовят рассказ по ней, записывают свои примеры. Устно 

рассказывают о впечатлениях детства. Пишут сочинение на 

 

97 2 Повторение. Фонетика и 

графика 
 

98 3 Повторение. Лексикология и 

фразеология. 
 

99 4 Повторение. Морфемика и 

словобразование. 
 

100 5 Повторение. Морфология.  
101 6 Повторение. Синтаксис и 

пунктуация. 
 

102 7 Повторение. Орфография.  
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свободную тему. 
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