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 Планируемые результаты  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  

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 раз личного рода, в том числе на основе применения изучае мого 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 освоения учебного предмета «Русский язык»  
Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные).  

Межпредметные понятия  
Условием формирования межпредметных понятий, например, таких как система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 

обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе 

на всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего».  

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они 

смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:  

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой 

словесной форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий — 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); • заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.  

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в 

ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных 

решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения.  



Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной образовательной программы основного общего образования 

образовательной организации в зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых методов работы и 

образовательных технологий.  

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.  

Регулятивные УУД  
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.  

 

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);  

 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.  

 

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.  

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;  

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

 

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  
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;  

 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.  

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;  

 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.  

 

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.  

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.  

 

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;  

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью.  

 

Коммуникативные УУД  
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.  

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:  

 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.  

 

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 безопасности.  

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык»  

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;  

 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;  

 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  

5 класс 

Ученик научится  Ученик получит возможность научиться  

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности;  

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• давать определение понятиям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия;  

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом 

к понятию с большим объёмом;  

• осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для  

• основам рефлексивного чтения;  

• ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента;  

• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов;  

• организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации.  

указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых 

событий;  

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, 

образном сближении слов.  

Стратегии смыслового чтения и работа с текстом  



• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

• определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию 

и общему смыслу текста;  

• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;  

• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт;  

• объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;  

• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 

сформулированной вопросом, объяснять назначение рисунка, пояснять части 

таблицы и т. д.;  

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 

тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 

информации в тексте);  

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 

полного и критического понимания текста:  

• определять назначение разных видов текстов;  

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию;  

• различать темы и подтемы специального текста;  

• выделять главную и избыточную информацию;  

• прогнозировать последовательность изложения идей текста;  

• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме;  

• выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;  

• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для 

обоснования определённой  

анализировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения,  

получения и переработки полученной информации и её осмысления.  

позиции;  

• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.  

 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

• проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 

изображения;  

• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 

таблицы, переходить от одного представления данных к другому;  

• интерпретировать текст:  

• сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа 

подтекста (использованных языковых средств и структуры текста)  



характера;  

• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;  

• делать выводы из сформулированных посылок;  

• выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.  

Работа с текстом: оценка информации  

• откликаться на содержание текста:  

• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников;  

• оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений 

о мире;  

• находить доводы в защиту своей точки зрения;  

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и 

его форму, а в целом — мастерство его исполнения;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов;  

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 

обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).  

• находить способы проверки противоречивой информации;  

• определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации.  

Речь и речевое общение  

• использовать различные виды монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях 

общения;  

• использовать различные виды диалога в ситуациях формального и 

неформального, межличностного и межкультурного общения;  

• соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения;  

• оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки 

зрения соответствия ситуации речевого общения, достижения 

коммуникативных целей речевого взаимодействия, уместности 

использованных языковых средств;  

• предупреждать коммуникативные неудачи в процессе речевого общения.  

• выступать перед аудиторией ,публично защищать свою позицию;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем, аргументировать 

собственную позицию, доказывать её, убеждать;  

• понимать основные причины коммуникативных неудачи объяснять 

их.  

 

6 класс 

Ученик научится  Ученик получит возможность научиться  

Морфемика, словообразование  



- характеризовать морфемный состав слова: выделять части слова, основу в 

изменяемых и неизменяемых  

словах  

- образовывать новые однокоренные слова любым способом словообразования  

- производить морфемный разбор (устный и письменный) слова  

- выделять исходную часть слова и словообразовательную морфему при 

проведении  

словообразовательного анализа слова;  

- определять способ образования указанных слов (морфологический и 

неморфологический)  

- составлять словообразовательные пары и словообразовательные цепочки 

слов  

- различать изученные способы словообразования существительных, 

прилагательных, глаголов и наречий,  

причастий и деепричастий;  

- восстанавливать пропущенные звенья словообразовательной 

цепочки  

Лексика  

- употреблять слова в соответствии с их лексическим значением, условиями и 

задачами общения  

- употреблять в своей речи слова с переносным значением,  

- знать основные группы слов с точки зрения активного и пассивного запаса: 

архаизмы, историзмы, неологизмы;  

- знать основные группы слов с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительные слова и диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы.  

- группировать слова по тематическим группам  

- характеризовать слова с точки зрения их происхождения, сферы 

употребления и стилистической окраски  

- знать основные виды тропов (метафора, олицетворение, эпитет).  

- определять значение фразеологизмов  

- извлекать необходимую информацию из лингвистических словарей 

различных типов.  

- находить и исправлять ошибки в употреблении слов с переносным 

значением;  

- находить контекстные синонимы, антонимы в тексте  

- знать особенности стилистически нейтральной, высокой и 

сниженной лексики.  

- различать фигуры речи (градацию, антитезу, оксюморон)  

Морфология. Имя существительное  

- анализировать и характеризовать общее грамматичское значение, 

морфологические признаки имени существительного, его синтаксическую 

роль.  

- распознавать одушевлѐнные и неодушевлѐнные, собственные и 

нарицательные; склоняемые,  

несклоняемые и разносклоняемые имена существительные; имена 

существительные общего рода, имена существительные, имеющие форму 

только множественного или только единственного числа;  

- определять род (в том числе несклоняемых), число, падеж, тип склонения 

имѐн существительных.  

- использовать логический и грамматический подходы к определению 

категории одушевлённости.  

- правильно употреблять несклоняемые имена существительные; 

согласовывать имена прилагательные иглаголы в прошедшем 

времени с существительными общего рода, с несклоняемыми 

существительными, со сложносокращёнными словами.  



- определять тип склонений имѐн существительных. Склоняемые, 

несклоняемые и  

разносклоняемые имена существительные.  

- определять род существительного, знать существительные, относящиеся к 

общему роду.  

- группировать имена существительные по заданным морфологическим 

признакам.  

- использовать в речи имена существительные с суффиксами 

оценочного значения; синонимичные имена существительные для 

связи предложений в тексте и частей текста.  

Имя прилагательное  

- анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки имени прилагательного, его синтаксическую роль.  

- распознавать качественные, относительные и притяжательные, полные и 

краткие имена прилагательные;  

- знать формы степеней сравнения качественных прилагательных, их 

образование и грамматические признаки.  

- знать полные и краткие формы качественных прилагательных, их 

грамматические признаки.  

- определять род, число, падеж имѐн прилагательных; правильно образовывать 

степени сравнения, краткую форму качественных имѐн прилагательных; 

анализировать составные формы сравнительной и превосходной степени; 

правильно произносить прилагательные в краткой форме (ставить ударение);  

- определять синтаксическую роль полной и краткой формы, сравнительной 

степени.  

- группировать имена прилагательные по заданным морфологическим 

признакам.  

- правильно употреблять имена прилагательные с существительными 

общего рода;  

с несклоняемыми существительными, со сложносокращѐнными 

словами; относительные прилагательные в значении качественных;  

- использовать в речи синонимичные имена прилагательные, имена 

прилагательные в роли эпитетов.  

Имя числительное  

- анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки имени числительного, определять синтаксическую 

роль имѐн числительных разных разрядов.  

- отличать имена числительные от слов других частей речи со значением 

количества.  

- распознавать количественные (целые, дробные, собирательные) и 

порядковые имена числительные;  

- правильно изменять по падежам сложные и составные имена числительные и 

употреблять их в речи;  

- группировать имена числительные по заданным морфологическим 

признакам.  

- правильно употреблять числительные двое, трое и т.п., оба, обе в 

сочетании с именами  

существительными; правильно использовать имена числительные 

для обозначения дат, перечней и т.д. в деловой речи.  

- находить и исправлять грамматические ошибки, связанные с 

неправильным употреблением  

числительных.  

Местоимение  



- анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки местоимений разных разрядов, определять их 

синтаксическую роль.  

- сопоставлять и соотносить местоимения с другими частями речи.  

- распознавать личные, возвратное, притяжательные, указательные, 

вопросительно-относительные, определительные, отрицательные, 

неопределѐнные местоимения;  

- правильно изменять по падежам местоимения разных разрядов.  

- находить и исправлять грамматические ошибки, связанные с 

неправильным употреблением  

местоимений.  

- группировать местоимения по заданным морфологическим признакам.  

- употреблять местоимения для связи предложений и частей текста,  

использовать местоимения в речи в соответствии с закреплѐнными в языке 

этическими нормами.  

 

Глагол   

- анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, 

морфологические признаки глагола, определять его синтаксическую функцию.  

- распознавать инфинитив и личные формы глагола, разноспрягаемые глаголы, 

глаголы совершенного и несовершенного вида, переходные и непереходные 

глаголы, безличные глаголы; возвратные глаголы;  

- определять тип спряжения глаголов, соотносить личные формы глаголы с 

инфинитивом;  

- группировать глаголы по заданным морфологическим признакам;  

- правильно употреблять при глаголах имена существительные в косвенных 

падежах, согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, выраженным именем 

существительным среднего рода и собирательным существительным  

- использовать в речи форму настоящего и будущего времени в 

значении прошедшего времени, соблюдать видовременную 

соотнесѐнность глаголов-сказуемых в связном тексте;  

- использовать в речи глаголы-синонимы для более точного 

выражения мысли, для устранения  

неоправданного повтора слов.  

Синтаксис  

- определять границы предложений и способы их передачи в устной и 

письменной речи;  

- давать характеристику предложения по цели высказывания, эмоциональной 

окраске;  

- определять прямой и обратный порядок слов в предложении;  

- характеризовать осложнѐнное предложение;  

- составлять схему простого осложнѐнного предложения;  

- характеризовать сложное предложение;  

- составлять схему сложного предложения;  

- составлять предложение по предложенным схемам;  

- группировать предложения по заданным параметрам  

- объяснять роль обратного порядка слов в предложении  

Орфография  



- правильно писать слова с условием выбора букв О/А в корнях с 

чередованием: КОС/КАС, ГОР/ГАР; ЗОР/ЗАР;  

- правильно писать слова с условием выбора буквы Е-И в приставках ПРЕ- 

ПРИ-;  

- правильно писать слова с условием выбора гласных О/Е в суффиксах 

существительных после шипящих;  

- правильно писать слова с условием выбора букв О и Е после шипящих и Ц в 

суффиксах прилагательных;  

- правильно писать слова с Н и НН в суффиксах имѐн прилагательных;  

- правильно писать слова с суффиксами К и СК.  

- правильно писать имена числительные  

- правильно писать неопределѐнные и отрицательные местоимения  

- правильно писать гласные в суффиксах глаголов  

- знать и правильно писать слова-исключения из правил 

правописания корней с чередующимися гласными;  

- правильно писать слова на ПРЕ- ПРИ: трудные случаи написания 

иноязычных слов, омонимичные слова  

 

 

Пунктуация  

- правильно ставить знаки препинания при однородных членах с обобщающим 

словом  

- ставить знаки препинания в сложном предложении с тремя и более 

грамматическими основами  

 

Функциональная грамотность: 

 умение показать, что понимают, о чем говорится в тексте, определить тему и главную мысль; найти и выявить в тексте информацию, которая 

представлена в различном виде; сформулировать прямые выводы и заключения на основе фактов, которые имеются в тексте. 

 умение анализировать, интерпретировать и обобщать информацию, которая представлена в тексте, формулировать на ее основе сложные 

выводы и оценочные суждения. 

 Умение использовать информацию из текста для различных целей: решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи без 

привлечения или с привлечением дополнительных знаний и личного опыта. 

Для того чтобы эти умения  были сформированы, детей нужно учить: 

 различать свой личный опыт и реальность текста; 

 отвечать на вопрос точно и кратко, не выписывать лишней информации; 

 перепроверять свое понимание, обращаясь при этом к тексту; 

 работать с иллюстрацией как с источником данных, которые можно извлечь самостоятельно; 

 собирать ответ на вопрос из фрагментов информации, данных в разных предложениях; 

 переформулировать вопрос и сообщения текста; 



 использовать на уроках тексты из другой предметной области, чтобы ребенок учился свободно использовать средства и способы работы, 

которые освоил на разных предметах; 

 выражать свои мысли письменно. 

 

 

Содержание  

5 КЛАСС (175 ч)  

Язык - важнейшее средство общения  
Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики, изучающиеся в 5 классе.  

Язык как основное средство общения в определенном национальном коллективе. Устная и письменная речь. Разделы лингвистики, изучающие устную и 

письменную речь. Приемы слушания.  

Повторение пройденного в 1 - 4 классах  
I. Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и согласных в корне слова. Правописание 

букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь.  

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание гласных в надежных окончаниях 

существительных. Буква ь на конце существительных после шипящих.  

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

Местоимения 1, 2 и 3-го лица. Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); правописание гласных в личных окончаниях наиболее 

употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание тся и ться; раздельное написание не с 

глаголами.  

Наречие (ознакомление). Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами.  

II Текст. Тема текста. Стили.  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи.  
I. Основные синтаксические понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст.  

Пунктуация как раздел науки о языке.  

Словосочетание: главное и зависимое слова в словосочетании.  

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение).  

Грамматическая основа предложения.  

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство.  

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными членами, не связанными союза- ми, а 

также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед 

однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова.  

Синтаксический разбор словосочетания и предложения.  

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания.  



Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя 

главными членами в каждом простом предложении). Запятая между простыми предложениями в составе сложного перед союзами и, а, но, чтобы, потому 

что, когда, который, что, если.  

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи.  

Диалог. Тире в начале реплик диалога.  

II. Умение интонационно правильно произносить повествовательные, вопросительные, побудительные и восклицательные предложения, а также 

предложения с обобщающим словом.  

III. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная мысль текста. Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста.  

Фонетика. Орфоэпия. Графика и орфография. Культура речи  
I. Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. 

Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. 

Сильные и слабые позиции звуков.  

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари.  

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия.  

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки 

орфограмм.  

Орфографический разбор.  

Орфографические словари.  

II.Умение соблюдать основные правила литературного произношения в рамках требований учебника; произносить гласные и согласные перед гласным е.  

Умение находить справки о произношении слов в различных словарях (в том числе орфоэпических).  

III. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания.  

Лексика. Культура речи  
I. Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и 

переносное значения слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Толковые словари.  

II. Умение пользоваться толковым словарем, словарем антонимов и другими школьными словарями. Умение употреблять слова в свойственном им 

значении.  

Ш. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его на части. Описание изображенного на картине с использованием 

необходимых языковых средств.  

Морфемика. Орфография. Культура речи  
I. Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. Однокоренные слова. Основа и 

окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. Корень, суффикс, приставка; их назначение в слове, чередование 

гласных и согласных в слове. Варианты морфем. Морфемный разбор слов. Морфемные словари.  

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило.  

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

-раст-. Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. II. Умение употреблять слова с разными приставками и суффиксами. Умение 

пользоваться орфографическими и морфемными словарями.  

III. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Самостоятельные и служебные части речи  



Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи.  

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

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. Большая буква в географическими 

названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, 

спектаклей, литературных и музыкальных произведений; выделение этих названий кавычками. Род существительных. Три склонения имен 

существительных: изменение существительных по падежам и числам.  

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа.  

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных.  

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных.  

II. Умение согласовывать прилагательные и глаголы прошедшего времени с существительными, род которых может быть определен неверно (например, 

фамилия, яблоко).  

Умение правильно образовывать формы именительного (инженеры, выборы) и родительного (чулок, мест) падежей множественного числа.  

Умение использовать в речи существительные-синонимы для более точного выражения мыс- лей и для устранения неоправданного повтора одних и тех же 

слов.  

III. Доказательства и объяснения в рассуждении.  

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

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на шипящую. Неупотребление буквы ь на 

конце кратких прилагательных с основой на шипящую.  

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам.  

II. Умение правильно ставить ударение в краткой форме прилагательных (труден, трудна, трудно).  

Умение пользоваться в речи прилагательными-синонимами для более точного выражения мысли и для устранения неоправданных повторений одних и тех 

же слов.  

III. Описание животного. Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого жанра.  

Глагол  

I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении.  

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в неопределенной форме (повторение).  

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях глаголов.  

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов -бер- - -бир-, -дер- - -дир-, -мер- - -мир-, - пep- - -пир-, - тер- - - тир-, -стел- - -стил-. 

Правописание не с глаголами. II. Соблюдение правильного ударения в глаголах, при произношении которых допускаются ошибки (начать, понять; начал, 

понял; начала, поняла; повторит, облегчит и др.).  

Умение согласовывать глагол-сказуемое в прошедшем времени с подлежащим, выраженным существительным среднего рода и собирательным 

существительным. Умение употреблять при глаголах имена существительные в нужном падеже.  

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

для устранения неоправданного повтора слов.  

III. Понятие о рассказе, об особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам.  

Повторение и систематизация пройденного в 5 классе  

6 КЛАСС (210ч)  



Язык. Речь. Общение  
Русский язык — один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Устное и письменное общение. Ситуация общения. Компоненты речевой ситуации.  

Повторение изученного в 5 классе  
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в окончаниях слов. Словосочетания. Простое 

предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог.  

Тип речи. Стиль речи. Основная мысль текста. Составление диалога.  

Текст  
Текст, его особенности. Средства связи предложений в тексте.  

Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. Ключевые (опорные) слова. Основные признаки текста.  

Текст и стили речи. Официально-деловой стиль речи, его особенности, сфера употребления.  

Сочинение о памятном событии. Создание текста по заданному начальному или конечному предложению. Сочинение-рассказ. Устное сообщение о 

русском первопечатнике.  

Лексика. Культура речи  
I. Повторение пройденного по лексике в 5 классе.  

Общеупотребительные слова. Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские слова. Заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка.  

Словари русского языка: толковые словари; словари синонимов, антонимов, иностранных слов, устаревших слов, этимологические и т. д.  

II. Умение определять по лексическим словарям, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным 

словам.  

III. Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ исходного текста. Сочинение-рассуждение. Фразеология. Культура 

речиI. Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. 

Стилистически нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи.  

Фразеологический словарь.  

II. Умение пользоваться фразеологическим словарём.  

III. Сообщение о происхождении фразеологизмов (на выбор).  

Словообразование. Орфография. Культура речи  

I. Повторение пройденного по морфемике в 5 классе. Основные способы образования слов в русском языке:  

приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный. Сложение как способ словообразования (основ, слов, полных и 

сокращённых слов, аббревиация). Переход одной части речи в другую как способ словообразования. Образование слов в результате слияния сочетаний 

слов в слово.  

Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо.  

Понятие об этимологии. Этимологические словари.  

Правописание чередующихся гласных а и о в корнях-кас кос-, -гар гор-, -зар зор-.  

Правописание букв ы и и после приставок на согласные, гласных в приставках пре- и при-. Правописание соединительных гласных о и е.  

Морфемный и словообразовательный разбор слова.  

II. Умение согласовывать со сложносокращёнными словами прилагательные и глаголы в прошедшем времени. Умение соблюдать в практике письменного 

общения изученные орфографические правила.  

III. Описание помещения. Сообщение об истории слова(по выбору). Систематизация материалов к сочинению; сложный план. Рассказ по рисункам. 

Сочинение по картине.  



Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное  
I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе.  

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. Существительные общего рода. Текстообразующая роль существительных. 

Словообразование имён существительных.  

Не с существительными. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-щик). Правописание гласных в суффиксах -ек и -ик; буквы о и е после шипящих в суффиксах.  

Морфологический разбор существительного.  

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, 

определять их род, согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего рода.  

Умение определять значения суффиксов существительных (увеличительное, пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное).  

Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические правила.  

III. Выражение благодарности в форме письма. Публичное выступление о происхождении имён. Сочинение-описание по личным впечатлениям.  

Морфология. Орфография. Культура речи  
Имя прилагательноеI. Повторение сведений об имени прилагательном, полученных в 5 классе.  

Степени сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Разряды прилагательных по значению. Качественные, относительные и 

притяжательные прилагательные. Словообразование имён прилагательных.  

Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ц в суффиксах прилагательных; гласные и согласные в суффиксах прилагательных -ан- (-ян-), -ин-, -

они- (-енн-); различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  

Морфологический разбор прилагательного.  

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать правильное ударение при образовании степеней сравнения; определять 

значения суффиксов прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты качества).  

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении.  

Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические правила.  

III. Описание природы; структура данного текста, его языковые особенности; описание предметов, находящихся вблизи и вдали. Продолжение текста по 

заданному началу.  

Выборочный пересказ исходного текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине.  

Описание игрушки. Публичное выступление о произведениях народного промысла.  

Имя числительное  
I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имён числительных в предложении. Простые и составные числительные. Количественные и 

порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые числа, дробные и собирательные. 

Текстообразующая роль числительных.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях; буква ь на конце и в середине числительных. Слитное и 

раздельное написание числительных.  

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях порядковых числительных.  

Морфологический разбор числительного.  

II. Умение правильно употреблять числительные для обозначения дат (в устной и письменной речи), числительные двое, трое и др., числительные оба, обе 

в сочетании с существительными.  

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного числительного и существительного (например, минут пять, 

километров десять).  



Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические правила.  

III. Юмористический рассказ по рисунку. Публичное выступление на нравственно-этическую тему, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом.  

Местоимение  
I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая 

роль местоимений.  

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределённых 

местоимений. Дефис в неопределённых местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-. Не в неопределённых местоимениях. 

Слитное и раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях. Морфологический разбор местоимения.  

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего предложения. Умение правильно использовать 

местоимения как средство связи предложений и частей текста.  

Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические правила.  

III. Рассказ по сюжетным рисункам от 1-го лица.  

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые особенности; сочинение-рассуждение.  

Сочинение по картине.  

Глагол  

I. Повторение сведений о глаголе, полученных в 5 классе.  

Разноспрягаемые глаголы. Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное наклонения. Употребление наклонений. 

Безличные глаголы. Употребление личных глаголов в значении безличных. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов.  

Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Правописание гласных в 

суффиксах -ова- (-ева-) и -ыва- (-ива-).  

Морфологический разбор глагола.  

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределённую форму (инфинитив) в значении разных наклонений.  

Умение соблюдать в практике письменного общения изученные орфографические правила.  

III. Рассказ по сюжетным картинкам с включением части готового текста. Рассказ о спортивном соревновании. Пересказ исходного текста от лица кого-

либо из его героев. Рассказ по картинкам от 3-го или от 1-го лица.  

Рассказ на основе услышанного; его строение, языковые особенности.  

Сообщение о творчестве скульптора.  

Повторение и систематизация изученного в 5 и 6 классах  
Устное сообщение на тему «Разделы науки о языке». Сообщение о происхождении фамилии. Сочинение на выбранную тему.  

7 КЛАСС (140ч)  

Русский язык как развивающееся явление  
Повторение пройденного в 5-6 кл . Фонетика. Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. Стили речи  

Морфология. Орфография. Культура речи. Причастие  
Повторение пройденного о глаголе в 5 и 6 классах. Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в 

предложении. Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение запятыми 

причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Образование действительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего времени. Не с причастиями. Правописание гласныхв суффиксах 



действительных и страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква 

н в кратких причастиях.  

Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе специальные «портретные» слова). Выборочное изложение с 

описанием внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям.  

Деепричастие  
Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль деепричастий в 

предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного 

деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного вида и их образование. Не с деепричастиями. Умение правильно 

строить предложение с деепричастным оборотом. Рассказ по картине.  

Наречие  
Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль наречий. 

Словообразование наречий. Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы н в наречиях на -о и -е. Буквы о и е после 

шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква 

ь после шипящих на конце наречий. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в речи наречия-синонимы и антонимы. 

Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий.  

Категория состояния  

Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов категории состояния. Выборочное изложение текста с описанием 

состояния человека или природы.  

Служебные части речи. Культура речи  

Предлог  
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные 

предлоги. Текстообразующая роль предлогов. Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в предлогах из-за, 

из-под. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, 

вопреки. Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на картине.  

Союз  
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; 

сочинительные союзы — соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; 

употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на 

письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. Умение пользоваться в речи 

союзами-синонимами. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности.  

Частица  
Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. Умение выразительно читать предложения с модальными 

частицами. Рассказ по данному сюжету. Междометие. Звукоподражательные слова  

Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. Звукоподражательные слова и их отличие от междометий. Дефис в 

междометиях. Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при междометиях. Умение выразительно читать предложения с 

междометиями.  

Повторение и систематизация пройденного в VII классе  



Причастие. Деепричастие. Наречие. Предлог. Союз. Частица. Сочинение-рассуждение на морально-этическую тему или публичное выступление на эту 

тему.  

 

8 КЛАСС (102ч)  

Функции русского языка в современном мире  

Повторение пройденного в V – VII классах  

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Словосочетание  
I. Повторение пройденного о словосочетании в V классе.  

Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, 

именные, наречные).  

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и управлении. Умение использовать в речи синонимичные по значению 

словосочетания.  

Простое предложение  
I. Повторение пройденного о предложении. Грамматическая (предикативная) основа предложения.  

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. Интонация простого предложения. Логическое ударение.  

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложения.  

III. Описание архитектурных памятников как вид текста; структура текста, его языковые особенности.  

Простые двусоставные предложения  

Главные члены предложения  
I. 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.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с отсутствующей связкой; согласовывать глагол – сказуемое с подлежащим, выраженным 

словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимичными вариантами выражения подлежащего и сказуемого.  

III. Публицистическое сочинение о памятнике культуры (истории) своей местности.  

Второстепенные члены предложенияI. 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 нём.  

II. Умение использовать в речи согласованные и несогласованные определения как синонимы.  

III. Ораторская речь, её особенности. Публичное выступление об истории своего края.  

Простые односоставные предложения  
I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным членом сказуемым (определённо – личные, неопределённо – личные, 

безличные) и подлежащим ( назывные).  

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль.  

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как синтаксическими синонимами.  



Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения времени и места.  

III. Рассказ на свободную тему.  

Понятие о неполных предложениях.  

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении.  

Однородные члены предложения  
I. Повторение изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, связанные союзами (соединительными, 

противительными, разделительными) и интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 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.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обобщающими словами при однородных членах.  

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

Обращения, вводные слова и междометия  
I. Повторение изученного об обращении.  

Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при обращениях. 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 обращений, вводных слов и междометий.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с обращеничми, вводными словами и вводными предложениями, междометиями. Умение 

пользоваться в речи синонимическими вводными словами; употреблять вводные слова как средство связи предложений и частей текста.  

III. Публичное выступление на общественно значимую тему.  

Обособленные члены предложения  
I. 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. II. Умение интонационно правильно произносить предложения 

с обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с обособленными членами и их синтаксические синонимы.  

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

Прямая и косвенная речь  
I. 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.  

II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую речь косвенной.  

III. Сравнительная характеристика двух знакомых лиц; особенности строения данного текста.  

Повторение и систематизация пройденного в VIII классе  
Сочинение повествовательного характера с элементами описания (рассуждения).  

 

9 КЛАСС (102ч)  

Международное значение русского языка  



Повторение пройденного в 8 классе  
Анализ текста, его стиля, средств связи его частей.  

Сложное предложение. Культура речи.  

Союзные сложные предложения  

Сложносочиненные предложения  
I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с союзами (соединительными, проти-вительными, 

разделительными). Разделительные знаки препинания между частями сложносочиненного предложения.  

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль.  

Авторское употребление знаков препинания.  

II.Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения.  
III.Рецензия на литературное произведение, спектакль, кино- фильм.  

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

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения по отношению к главному. Разделительные знаки препинания 

между главным и придаточным предложениями. Виды придаточных предложений.  

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений.  

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в них.  

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая роль. II.Умение использовать в речи сложноподчиненные 

предложения и простые с обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы.  
III.Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. Сообщение на лингвистическую тему.  

Деловые документы (автобиография, заявление).  

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

знаки препинания в бессоюзном сложном предложении.  

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая роль.  

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

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

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

Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами связи.  
III.Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему.  

Систематизация изученного по фонетике, лексике, грамматике и правописанию, культуре речи  
Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, 

рассуждении; о стилях речи.  

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и историко-литературные темы.  

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику).  

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему.  

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 



 

Тематическое планирование по русскому языку для 5-9 классов с учетом программы воспитания 

5 класс, 175 часов 

№  Содержание  Кол-во 

часов  

Деятельность учителя с учетом программы воспитания Использование ИОС 

1  Язык и общение          2  Формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации. 

РЭШ 

2  

                

.  

                 

                

Вспоминаем, повторяем, 

изучаем  

  - воспитание у учащихся патриотического чувства по отношению к 

родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской 

национальной культуры 

- установление доверительных отношений между учителем и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/profile

/students 

 

Части слова   1  

Орфограмма.        14  

Самостоятельные и                                                                     

служебные части речи 

        8  

    Текст. Тема текста. Стили         4   

3  

           

               

            

         

         

Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи  

 Использование воспитательных возможностей уроков через 

демонстрацию примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; применение на уроке ситуационных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников. 

https://resh.edu.ru/ 

 
          Словосочетание        5  

Предложение       16  

Сложные предложения        7  

 

 

      18  

Фонетика. Орфоэпия.                                                          

Графика. Орфография.      

Культура речи    

 Побуждение школьников соблюдать на уроке принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых явлений, инициирование их обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

отношения. 

https://resh.edu.ru/ 

 

Лексика. Культура речи 

 

 

      16  

      Морфемика. 

Орфография.                                      

Культура речи 

      22  Овладение всеми видами речевой деятельности и основами культуры 

устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, 

интересам, психологическим особенностям обучающихся. 

https://resh.edu.ru/ 

 

4  

              

            

                 

Морфология. Орфография. 

Культура речи  

 Формирование уважения к языку как носителю духовного начала в 

человеке, эталону добра, любви, сострадания; воздействие на внутренний 

мир, развивающий восприимчивость, эмоциональность, сознание и 

самосознание учащихся; формирование готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения. 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/profile

/students 

 

Имя существительное       21  

Имя прилагательное       11  

Глагол       19  

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/profile/students
https://uchi.ru/profile/students
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/profile/students
https://uchi.ru/profile/students


Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока 

Включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока. 

- побуждение учащихся к осознанному, уважительному и 

доброжелательному отношению к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. - готовность 

и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; - воспитание потребности пользоваться всем языковым 

богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и 

письменную речь, делать её правильной, точной, богатой; 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения 

5  Повторение, обобщение, 

итоговый контроль 

(промежуточная 

аттестационная работа)  

      11  Организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

https://resh.edu.ru/ 

 

Итого       175    

 

 

6 класс, 210 часов 

№  Содержание  Количес

тво 

часов  

Деятельность учителя с учетом программы воспитания Использование ИОС 

1  Язык. Речь. Общение  3  - воспитание у учащихся патриотического чувства по отношению к 

родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской 

национальной культуры  

РЭШ 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/profile

/students 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/profile/students
https://uchi.ru/profile/students


- установление доверительных отношений между учителем и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

 

2  Повторение изученного в 5 

классе  

8  - воспитание у учащихся патриотического чувства по отношению к 

родному языку: любви и интереса к нему, осознания его красоты и 

эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской 

национальной культуры  

- установление доверительных отношений между учителем и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

Учи.ру 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/profile

/students 

 

3  Текст  7  -привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения 

 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

4  Лексика. Культура речи  11  - побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками (обучающимися), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 - включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

https://resh.edu.ru/ 

 

5  Фразеология. Культура речи  4  - обогащение словарного запаса с целью овладения обучающимися 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий 

https://resh.edu.ru/ 

 

6  Словообразование.  10  - знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении; - 

формирование умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

https://resh.edu.ru/ 

 7  Орфография. Культура 

речи.  

22  

8  Морфология. Орфография. 

Культура речи.  

Имя существительное  

26  - побуждение учащихся к осознанному, уважительному и 

доброжелательному отношению к другому  человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. - готовность 

https://resh.edu.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/profile/students
https://uchi.ru/profile/students
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https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; - воспитание потребности пользоваться всем языковым 

богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и 

письменную речь, делать её правильной, точной, богатой; - привлечение 

внимания обучающихся к обсуждаемой на уроке информации, 

активизация познавательной деятельности учащихся; 

-воспитание личностных качеств, обеспечивающих успешность 

исполнительской деятельности учащихся, трудолюбия, исполнительности, 

добросовестности, ответственности, дисциплинированности, 

работоспособности, воображения, эмоциональности, уравновешенности, 

уверенности, убежденности, обученности; - формирование у обучающихся 

представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа, осознание учащимися национального своеобразия 

русского языка. - обогащение своего словарного запаса с целью 

использования в процессе коммуникации 

9  Имя прилагательное  

 

 

 

 

26  

10  Имя числительное  19  - знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их 

основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении; - 

включение в урок процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока 

https://resh.edu.ru/ 

 

11  Местоимение  24  - применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности. - формирование основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении 

https://resh.edu.ru/ 

 

12  Глагол  33  - управление учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их познавательную 

деятельность - инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов- применение на уроке 

интерактивных форм работы с обучающимися: групповой работы или 

работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/profile

/students 

 

13  Повторение, обобщение, 

итоговый контроль 

17  - привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

 

https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/profile/students
https://uchi.ru/profile/students
https://resh.edu.ru/


(промежуточная 

аттестационная работа)  

социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

https://uchi.ru/profile

/students 

Итого  210    

 

7 класс, 140 часов 

№  Содержание  Кол-во 

часов  

Деятельность учителя с учетом программы воспитания Использование ИОС 

                 Русский язык как 

развивающееся явление  

1  Усвоение знаний о русском языке как развивающейся системе с целью 

совершенствование речевого развития обучающихся 

 

https://resh.edu.ru/ 

1  Повторение пройденного в 

V-VI классах  

15  Формирование отношения к русскому языку как основе развития 

мышления и средству обучения в школе 

 

https://resh.edu.ru/ 

2  Морфология. Орфография. 

Культура речи. Причастие  

31  Овладение лингвистическим материалом для развития способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности. - 

управление учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их познавательную 

деятельность - инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов - применение на уроке 

интерактивных форм работы с обучающимися: групповой работы или 

работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися 

https://resh.edu.ru/ 

 
https://uchi.ru/profile
/students 
 

3  Деепричастие  12  формирование у обучающихся межличностных отношений, гражданско-

патриотического сознания, навыков самообразования и разностороннее 

развитие их творческих способностей 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

4  Наречие  23  Овладение русским языком, формирование умение общаться, добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет достижения 

обучающихся практически во все областях жизни, способствуют их 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Воспитание толерантности, чувства уважения друг к другу, 

взаимопомощи и взаимопонимания 

- инициирование возможности обучающихся приобрести навык 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения. 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/profile

/students 
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Осмысление родного языка как основного средства общения, средства 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства 

освоения морально-этических норм, принятых в обществе. 

5  Категория состояния  6  Формирование социально значимого опыта сотрудничества и 

взаимопомощи. 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/profile

/students 

 

6  Служебные части речи. 

Культура речи  

30  Овладение русским языком, формирование умение общаться, добиваться 

успеха в процессе коммуникации, что во многом определяет достижения 

обучающихся практически во все областях жизни, способствуют их 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. 

Овладение лингвистическим материалом для развития способностей, 

удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности. 

Применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

пунктуационной грамотности 

Использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, 

гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/profile

/students 

 

7  Повторение, обобщение, 

итоговый контроль 

(промежуточная 

аттестационная работа) 

22  Обобщение изученного материала для формирования социальных 

ценностей обучающихся, основ их гражданской идентичности и 

социально - профессиональных ориентаций 

https://resh.edu.ru/ 

 

 

     

Итого  140    

 

8 класс, 105 часов 

№  Содержание  Количес

тво 

часов  

Деятельность учителя с учетом программы воспитания Использование ИОС 

1  Русский язык в 

современном мире  

1  Установление доверительных отношений между учителем и 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя 

 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/profile

/students 
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2  Повторение изученного в 

V-VII классах  

6  Формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся главным фактором национального 

самоопределения; готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения 

https://uchi.ru/profile

/students 

 

3  Синтаксис. Пунктуация. 

Культура речи  

7  Формирование умение общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации, что во многом определяет достижения обучающихся 

практически во все областях жизни, способствуют их социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира 

 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/profile

/students 

 

 

4  Простое предложение  5  Использование воспитательных возможностей содержания изучаемых 

произведений через демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/profile

/students 

 

 

5  Простые двусоставные 

предложения. Главные 

члены предложения  

9  

6  Второстепенные члены 

предложения  

 

 

 

 

 

10  Установление отношений, способствующих привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; организация работы учащихся с получаемой на уроке 

информацией, инициирование ее обсуждения, побуждение к 

высказываниям учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения. 

https://resh.edu.ru/ 

 

7  Односоставные 

предложения  

 

 

9  Побуждение учащихся к осознанному, уважительному и 

доброжелательному отношению к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

 

https://resh.edu.ru/ 

 

8  Однородные члены 

предложения  

15  Применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога - применение на уроке интерактивных 

форм работы с обучающимися: групповой работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с 

другими обучающимися - привлечение внимания обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, активизация познавательной 

деятельности учащихся - реализация воспитательных возможностей в 

различных видах деятельности обучающихся на основе восприятия 

элементов действительности. 

https://resh.edu.ru/ 
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Побуждение учащихся к осознанному, уважительному и 

доброжелательному отношению к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. 

9  Обособленные члены 

предложения  

Слова грамматически не 

связанные с членами 

предложения. Обращения. 

Вводные и вставные 

конструкции. 

25  Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания. - привлечение внимания 

обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроке явлений, 

понятий, приемов. Организация индивидуальных и групповых форм 

работы; - использование воспитательных возможностей. содержания 

учебного предмета через подбор соответствующих эпизодов для чтения; - 

управление учебными группами с целью вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и воспитания, мотивируя их познавательную 

деятельность; - инициирование и поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся в рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов. 

Привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 

социально значимой информацией. 

Инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; - использование 

воспитательных возможностей содержания произведения через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих эпизодов для чтения, для обсуждения проблемных 

ситуаций в классе 

https://resh.edu.ru/ 

 

10  Чужая речь  11  Формирование умения вести диалоги разного характера (этикетный, 

диалог-расспрос, диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, диалог 

смешанного типа); вести полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. 

Формирование основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении 

 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/profile

/students 

 

 

11  Повторение, обобщение, 

итоговый контроль 

(промежуточная 

аттестационная работа)  

7  . Осознание языка как формы выражения национальной культуры, 

взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики 

русского языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой 

межнационального общения 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/profile

/students 

 

Итого  105    
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9 класс , 102 часа 

№  Содержание  Количес

тво 

часов  

Деятельность учителя с учетом программы воспитания Использование ИОС 

1  Международное 

значение русского языка  

1  Воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа, 

осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения 

 

https://resh.edu.ru/ 

 

2  Повторение пройденного 

в V- VIII классах  

11  Формирование отношения к русскому языку как основе развития 

мышления и средству обучения в школе. 

 

https://uchi.ru/profile

/students 

3  Сложные предложения  3  Овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

моделировать свое речевое поведение в соответствии с задачами общения. 

Создание условий для развития личности, ее духовно-нравственного и 

эмоционального совершенствования. 

Формирование умения общаться, добиваться успеха в процессе 

коммуникации. 

Обогащение словарного запаса с целью овладения обучающимися 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий. 

Использование воспитательных возможностей содержания изучаемых 

произведений через демонстрацию обучающимся примеров 

ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности. 

Воспитание гражданина и патриота;  

формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа, осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения.  

Формирование умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности. 

https://uchi.ru/profile

/students 

 
4  Союзные сложные 

предложения. 

Сложносочиненные 

предложения  

 

6  

5  Сложноподчиненные 

предложения  

 

29  

6  Бессоюзные сложные 

предложения  

 

11  

7  Сложные предложения с 

различными видами 

связи  

7  

8  Общие сведения о языке  5  Применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/profile
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пунктуационной грамотности. 

 Развитие готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания. 

 

/students 

 

9  Повторение, обобщение, 

итоговый контроль 

(промежуточная 

аттестационная работа)  

20  Установление отношений, способствующих привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; организация работы учащихся с получаемой на уроке 

информацией, инициирование ее обсуждения, побуждение к 

высказываниям учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего 

к ней отношения. 

https://resh.edu.ru/ 

https://uchi.ru/profile

/students 

 

Итого  102    
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