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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» предназначена для обучающихся 5-9 

классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №36. Программа составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования. 

Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей программы. 

Нормативно-правовое и документальное обеспечение образовательного процесса: 

1. ФЗ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в РФ» 
2. Концепция о правах ребёнка 

3. Национальный проект «Образование» утверждён на заседании президиума Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 3 

сентября 2018 года, протоколом заседания Правительственной комиссии (от 5 сентября 2018 г. № 3) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) № 

1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г.» 

6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 29 

декабря 2014 г. № 1645 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» с внесенными изменениями (в действующей редакции). 

9. Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

10. Концепция преподавания русского языка и литературы; 

11. Концепция развития духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

2014; 

12. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения РФ; 

13. Письмо ДОО Минобрнауки России от 12.05.2011 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении ФГОС общего образования»; 

14. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

15. Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 

2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189 (в действующей редакции); 

16. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 “О 

внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 года № 1521 с 1 июля 

2015 г. СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

18. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 об 

утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

http://lmi-school.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-1897.pdf
http://lmi-school.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-1897.pdf
http://lmi-school.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-1897.pdf
http://lmi-school.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-1897.pdf
http://lmi-school.ru/wp-content/uploads/2018/09/Prikaz_%E2%84%96_1577_ot_31.12.2015-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
http://lmi-school.ru/wp-content/uploads/2018/09/Prikaz_%E2%84%96_1577_ot_31.12.2015-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
http://lmi-school.ru/wp-content/uploads/2018/09/Prikaz_%E2%84%96_1577_ot_31.12.2015-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
http://lmi-school.ru/wp-content/uploads/2018/09/Prikaz_%E2%84%96_1577_ot_31.12.2015-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
http://lmi-school.ru/wp-content/uploads/2018/09/Prikaz_%E2%84%96_1577_ot_31.12.2015-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
http://lmi-school.ru/wp-content/uploads/2018/09/Prikaz_%E2%84%96_1577_ot_31.12.2015-%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1-%D0%9E%D0%9E%D0%9E.pdf
http://lmi-school.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-413.pdf
http://lmi-school.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-413.pdf
http://lmi-school.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-413.pdf
http://lmi-school.ru/wp-content/uploads/2018/08/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-413.pdf


ограниченными возможностями здоровья. 

19. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015 г. N 1309 

«Об утверждении порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи». 

20. Распоряжение Департамента общего образования Омской области «О принятии мер по 

обеспечению доступности объектов и оказываемых в них услуг для детей – инвалидов, 

обучающихся в образовательных организациях Омской области» 

21. Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях 

(Письмо Минобрнауки России от 13.05.2013 № ИР- 352/09); 

22. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 4 октября 2010 г. № 986); 

23. Программа Развития МБОУ ОМСКАЯ СОШ 

24. Основная образовательная программа (основного общего образования) МБОУ ОМСКАЯ СОШ (в 

действующей редакции); 

25. Адаптированная основная общеобразовательная программа общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (в действующей редакции). 

26. Примерная программа основного общего образования по учебным предметам. Русский язык 5-9 

классы; 

27. Учебный план МБОУ ОМСКАЯ СОШ на текущий учебный год; 

 

Коррекционные задачи для обучающихся с ТНР (вариант 5.1.): 

 способствовать развитию осознанной саморегуляции  познавательной деятельности и 

поведения, способности к самостоятельной организации собственной деятельности; 

 способствовать развитию познавательной деятельности как основы компенсации, 

коррекции и профилактики вторичных нарушений психологического развития, коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях; 

 стимулировать познавательную активность, интерес к себе, окружающему предметному 

и социальному миру, способствовать развитию школьной мотивации; 

 способствовать развитию социально одобряемых норм поведения, 

противодействовать закреплению дезадаптивных черт и отклонений в формировании личности; 

 способствовать развитию самосознания; 

 способствовать развитию средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 

 содействовать становлению сферы жизненных компетенций и преодолению 

различных дисфункций, а также достижению личностных и метапредметных результатов 

образования; 

 способствовать развитию словарного запаса на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности, углублению и обобщению знаний о них; 

 содействовать развитию умения планировать связное высказывание; анализировать 

ситуации; выявлять причинно-следственные, пространственные, временные и другие семантические 

отношения; 

 совершенствовать навыки грамматического оформления речи. 

 способствовать развитию способности к саморазвитию и самосовершенствованию 

путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

 

Обучающиеся с ТНР – обучающиеся с выраженными речевыми/языковыми (коммуникативными) 

расстройствами – представляют собой разнородную группу не только по степени выраженности 

речевого дефекта, но и по механизму его возникновения, уровню общего и речевого развития, 

наличию/отсутствию сопутствующих нарушений. Общее недоразвитие речи может наблюдаться при 

различных сложных формах детской речевой патологии, выделяемых в клинико- педагогической 

https://edu.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/38709
https://edu.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/38709
https://edu.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/38709
https://edu.tomsk.gov.ru/files/front/download/id/38709


классификации речевых расстройств (алалия, афазия, дизартрия, ринолалия, заикание, дислексия, 

дисграфия). 

Несмотря на различную природу, механизм речевого дефекта, у этих обучающихся отмечаются 

типичные проявления, свидетельствующие о системном нарушении формирования речевой 

функциональной системы. 

Одним из ведущих признаков является более позднее, по сравнению с

 нормой, развитие речи; выраженное отставание в формировании 

экспрессивной речи при относительно благополучном понимании обращенной речи. Наблюдается 

недостаточная речевая активность, которая с возрастом, без специального обучения, резко 

снижается. 

Развивающаяся речь этих обучающихся аграмматична, изобилует большим числом разнообразных 

фонетических недостатков, малопонятна окружающим. Нарушения в формировании речевой 

деятельности обучающихся негативно влияют на все психические процессы, протекающие в 

сенсорной, интеллектуальной, аффективно-волевой и регуляторной сферах. Отмечается 

недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у обучающихся снижена вербальная 

память, страдает продуктивность запоминания. Они забывают сложные инструкции, элементы и 

последовательность заданий. У части обучающихся с ТНР низкая активность припоминания может 

сочетаться с дефицитарностью познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обусловливает 

специфические особенности мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками   для   

овладения   мыслительными   операциями, доступными   их   возрасту, обучающиеся отстают в 

развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

Обучающимся с ТНР присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, 

проявляющееся плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных 

движений, снижением скорости и ловкости движений, трудностью реализации сложных 

двигательных программ, требующих пространственно-временной организации движений (общих, 

мелких (кистей и пальцев рук), артикуляторных). 

Обучающихся с ТНР отличает выраженная диссоциация между речевым и психическим развитием. 

Психическое развитие этих обучающихся протекает, как правило, более благополучно, чем развитие 

речи. Для них характерна критичность к речевой недостаточности. 

Первичная системная речевая недостаточность тормозит формирование потенциально сохранных 

умственных способностей, 

препятствуя нормальному функционированию речевого интеллекта. Однако по мере формирования 

словесной речи и устранения речевого дефекта их интеллектуальное развитие приближается к 

нормативному. 

Общее недоразвитие речи обучающихся с ТНР выражается в различной степени и определяется 

состоянием языковых средств и коммуникат ивных процессов. 

Наиболее типичные и стойкие проявления общего недоразвития речи наблюдаются при алалии, 

афазии, дизартрии, реже – при ринолалии и заикании. 

 

 

 

Принципы и подходы работы на уроках 

Индивидуальный подход к каждому ученику с учётом его особых образовательных 

потребностей, установленных в ходе прохождения ПМПК и рекомендаций узких специалистов 

(психиатр, невролог, педагог-психолог, логопед, социальный педагог). 

Посильность деятельности - предотвращение наступления утомления, посредством использования 

для этого разнообразных средств: чередование умственной и практической деятельности; 

преподнесение материала небольшими дозами; сопровождение учебной деятельности подробными 

графическими и речевыми инструкциями; использование разнообразного дидактического 

материала: аудиозаписи, видеоматериалы, стационарная наглядность, тактильные динамические 



модели, разнообразный раздаточный материал. 

 

Использование учителем методов, мотивирующих познавательную деятельность учащихся – 

активизирующих различные каналы восприятия, и развивающих их устную и письменную речь, 

формирующих необходимые учебные навыки. 

Проявление учителем педагогического такта - постоянное поощрение ребёнка за успехи, 

своевременная и тактичная помощь ребенку, развитие в нём веры в собственные силы и 

возможности. 

 

Использование активных методов рефлексии - рефлексия настроения и эмоционального 

состояния; рефлексия содержания учебного материала для выяснения: как учащиеся осмыслили 

содержание пройденного материала; рефлексия деятельности (ученик должен научиться осознавать 

способы и приемы своей работы, уметь выбрать наиболее рациональный). 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ ОМСКАЯ СОШ предусматривает обязательное изучение русского 

языка на этапе основного общего образования в объеме: 

 

в 5 классе 170 ч 5 ч. в неделю 

в 6 классе 204 ч 6 ч. в неделю 

в 7 классе 136 ч 4 ч. в неделю 

в 8 классе 102 ч 3 ч. в неделю 

в 9 классе 102 ч 3 ч. в неделю 

 

 

В основе данной программы лежит программа РУССКИЙ ЯЗЫК. При составлении программы 

использовался УМК (программа) под  редакцией  Ладыженской Т.А. 

В соответствии с программой развития МБОУ ОМСКАЯ СОШ, научно-методическими 

направлениями деятельности предметных методических объединений, а также включением МБОУ 

ОМСКАЯ СОШ федеральный проект «Цифровая образовательная среда», особое внимание при 

реализации основных образовательных программ и ведения образовательного процесса уделяется 

следующим направлениям деятельности: Работа с текстом. Чтение 

Чтение относится к рецептивным видам речевой деятельности, поскольку оно связано с восприятием 

(рецепцией) и пониманием информации, закодированной графическими знаками. В чтении 

выделяются содержательный план (т.е. о чем текст; результатом деятельности чтения будет 

понимание прочитанного) и процессуальный план (как прочитать и озвучить текст; результатом 

будет сам процесс чтения, т.е. «процесс восприятия и активной переработки информации»). 

В процессе обучения в школе чтение выступает в качестве цели и средства. В первом случае 

ученики должны овладеть чтением как источником получения информации; во втором – 

пользоваться чтением для лучшего усвоения языкового и речевого материала. 

Таким образом, задачи обучения чтению как самостоятельному виду речевой деятельности 

заключаются в следующем: научить учащихся извлекать информацию из текста в том объёме, 

который необходим для решения конкретной речевой задачи, используя определённые технологии 

чтения. 

Работа с текстом предполагает, что ученик научится и получит возможность научиться: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;

 определять тему и главную мысль текста;

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы;

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность



получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью

чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;

 работать с несколькими источниками информации;

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Формирование ИКТ-компетенции обучающихся 

«Освоение школьниками навыков работы с глобальными информационными массивами является 

обеспечением конкурентоспособной подготовки детей к жизни в современном открытом обществе. 

Перед будущей отечественной школой стоит задача закрепить и усилить эти тенденции, обеспечить 

их дальнейшую реализацию на практике, использовать ИКТ компетентность для формирования 

УУД в рамках ФГОС». Использование ИКТ компетенции учащихся дает возможность расширения 

уровня индивидуализации обучения, пробуждая у учащихся стремление к углубленному изучению 

учебного материала, развитию творческих способностей учащихся, а также является важнейшим 

условием повышения качества образования. 

Результативность применения ИКТ – технологий прослеживается с помощью создания для ученика 

особого образовательного пространства: открытия себя, своих возможностей, интересов, 

формирования навыков самостоятельного поиска информации. 

В связи с этим обучающийся научится и получит возможность научиться: 

 оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности;

 определять возможные источники её получения; критически относиться к информации и к 

выбору источника информации;

 .......подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и

 техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты);

 .......искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);

 .......грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию;

 критически относиться к информации и к выбору источника информации.

Проектная деятельность 

В основе организации проектной деятельности учащихся лежит метод учебного проекта, это одна из 

личностно ориентированных технологий, способ организации самостоятельной деятельности 

школьников, направленный на решение задачи учебного проекта. Метод проектов необходим, чтобы 

научить учащихся самостоятельно и критически мыслить, размышлять, опираясь на знание фактов, 

закономерностей науки, делать обоснованные выводы, принимать самостоятельные 

аргументированные решения, научить работать в команде, выполняя разные социальные роли. 

Участвуя в проектной деятельности, ученик научится и получит возможность научиться: 

 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 

оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;

 выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;

 ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме;

 отличать факты от суждений, мнений и 

оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

 видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания;



 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект;

 использовать догадку, озарение, интуицию;

 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность;

 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства;

 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта.

Экологизация образования 

Цель экологизации образования – формирование у школьников целостного экологического 

мировоззрения и этических ценностей по отношению к природе, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих, т.е.  формирование и развитие экологической культуры. 

Экологизация образования – это формирование и развитие у обучающихся: 

 экологии слова (культуры речи и словоупотребления: жаргонизмы, сленг, иноязычные 

слова и т.д.),

 экологии отношений (выстраивание гармоничного общения, в том числе в поликультурной 

среде),

 экологии культуры (сохранение культурных традиций, национальных артефактов и т.д. для 

будущих поколений),

 экологии природы (собственно экологические проблемы),

 экологии здоровья (спортивно-оздоровительная деятельность, психолого-

педагогическое сопровождение детей с разными возможностями в развитии: ОВЗ, одарённые 

дети),

 экологии души (духовно-нравственное воспитание).

В связи с введением в образовательный процесс основ экологической культуры обучающийся 

научится и получит возможность научиться: 

 ценностно относиться к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;

 иметь элементарные представления о физическом, нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека;

 иметь первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;

 иметь первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества;

 знать о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;

 знать эффективные меры по профилактике вредных привычек.

Поликультурное образование 

Актуальность современных условий поликультурности социального пространства, в котором 

развивается жизнедеятельность человека, необходимость развития культуры межэтнических 

отношений, опыт организации и реализации поликультурного образования детей и подростков в 

школе № 36, а также присвоение статуса Центра этнокультурного образования «Открытый мир» 

определили необходимость включение поликультурного образования в общий контекст школьного 

образования. Система поликультурного образования способна обеспечить благоприятный 

демократический и гуманистический социальный климат, способствующий формированию 

российской гражданской идентичности у обучающихся. 

В связи с введением в образовательный процесс основ поликультурного образования обучающийся 

научится и получит возможность научиться: 

 осознавать себя как части своей семьи, своего города, своей страны;

 знакомиться с культурой своего народа, соблюдением его традиций и жизненного уклада;

 выработать умения видеть взаимосвязь, взаимовлияние культур, определять общность 

и различия в историческом, научном, культурном развитии разных народов; осознание ценности 



самобытности этнокультур;

 воспитывать в себе личность в духе мира, взаимопонимания и взаимоуважения между 

представителями различных этносоциумов;

 уметь анализировать и сопоставлять взгляды на социальные процессы и явления;

 развивать навыки конструктивного общения и взаимодействия;

 формировать российскую гражданскую идентичность развивающейся личности в 

условиях социально-политического многообразия Российской Федерации, поликультурности и 

полилингвальности многонационального народа России;

 изучать духовно-нравственные особенности философии России, ее место в мировой 

философии, политические отношения и процессы.

Цифровая образовательная среда (ЦОС) – это экосистема информационных систем, 

современных и безопасных, предназначенных для обеспечения различных задач образовательного 

процесса. 

Главная задача ЦОС – повышение эффективности интеграции цифровой образовательной среды в 

образовательный процесс через: 

 построение индивидуальных учебных планов (индивидуальных образовательных 

траекторий) для обучающихся профильных классов/модулей, детей с ОВЗ;

 формирование базового профиля цифровых компетенций, обучающихся;

 создание системы объективного оценивания обучающихся и эффективной/удобной 

мотивации;

 расширение образовательных возможностей для обучающихся.

Цифровая образовательная среда – это использование цифровых образовательный ресурсов 

(учебные видео и звукозаписи), электронных образовательных ресурсов (совокупность данных в 

цифровом виде для использования в учебном процессе), цифровых сервисов (комплекс средств для 

интерактивного взаимодействия). 

Используемые образовательные технологии в цифровой школе (модели совместной деятельности 

учебно-образовательных отношений по проектированию и реализации образовательных целей и 

способ их достижения и оценки): 

1. геймификация 

2. проектная и исследовательская деятельность  

3. адаптивное обучение 

4.смешанное обучение  

5.мобильное обучение 6.online 

7.социальные образовательные сети  

8.персонализированное обучение 

9. аналитика процессов и результатов обучения. Образовательные технологии 

Реализуемые в школе педагогические технологии направлены на повышение качества образования и 

развитие образовательной мотивации школьников, создание творческой развивающей среды, где 

каждый участник (обучающийся, педагог, родитель) существует как субъект образовательного 

процесса. Основными идеями реализуемых технологий являются идеи успеха, достижений, 

сотрудничества, творчества, самореализации. В настоящее время применяются и осваиваются 

следующие образовательные технологии: 

 Социальное проектирование – технология индивидуального комплексного 

непрерывного сопровождения обучающихся в построении своей траектории развития;

 Технологии визуализации (в т.ч. информационно-коммуникационные),

 Приёмы музейной и театральной педагогики,

 Технология критериального оценивания,

 Обучение в сотрудничестве,

 Модульное обучение,

 Геймификация,

 Коммуникативно-деятельностностное обучение в поликультурном классе,

 межпредметное взаимодействие,

 игровые технологии,



 технология сотворчества,

 эмоциональный интеллект.

 



 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык и язык 

межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех народов 

Российской Федерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций 

государственного языка и языка межнационального общения важны для каждого жителя России, 

независимо от места его проживания и этнической принадлежности Знание русского языка и владение 

им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание его 

стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения определяют успешность 

социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно важных для 

человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной 

культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, 

памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

Содержание по русскому языку ориентировано также на развитие функциональной грамотности 

как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать информацию текстов 

разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни.  

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к 

русскому языку как государственному языку Российской Федерации и языку межнационального 

общения; проявление сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, как к средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; проявление уважения к 

общероссийской и русской культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом 

формирования социальных взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о 

стилистических ресурсах русского языка; практическое овладение нормами русского литературного 

языка и речевого этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса и 

использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к 

речевому самосовершенствованию;  

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; овладение русским языком как средством получения 

различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам;  

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных 

умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления 



определённых закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, интерпретировать, 

понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 

другие); осваивать стратегии и тактик информационно-смысловой переработки текста, способы 

понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической 

структуры, роли языковых средств. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с ФГОС ООО учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 

«Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. Общее число часов, отведенных 

на изучение русского языка, составляет 714 часов: в 5 классе – 170 часов (5 часов в неделю), в 6 

классе – 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе – 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе – 102 часа (3 

часа в неделю), в 9 классе – 102 часа (3 часа в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

5 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. 

Лингвистика как наука о языке. 

Основные разделы лингвистики. 

 

Язык и речь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. 

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

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица 

рассказчика. 

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

наблюдений. 

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину 

(в том числе сочинения-миниатюры). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

 



Текст 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые 

слова. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их особенности. 

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-

смысловые части. 

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

антонимы, личные местоимения, повтор слова. 

Повествование как тип речи. Рассказ. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). 

Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного 

текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

 

Функциональные разновидности языка  

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 

Система гласных звуков. 

Система согласных звуков. 

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 

Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 

Соотношение звуков и букв. 

Фонетический анализ слова. 

Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 

Основные выразительные средства фонетики. 

Прописные и строчные буквы. 

Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

 

Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь. 

 

Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. 

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с 

помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические 

группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 



омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

 

Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, 

приставка, суффикс, окончание). 

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках 

изученного). 

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 

рамках изученного). 

Правописание ё – о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 

Правописание ы – и после приставок. 

Правописание ы – и после ц. 

Орфографический анализ слова (в рамках изученного). 

 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные и служебные части речи. 

 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в речи. 

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена существительные 

собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Род, число, падеж имени существительного. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 

Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 

существительных. 

Правописание собственных имён существительных. 

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 

Правописание безударных окончаний имён существительных. 

Правописание о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных. 

Правописание суффиксов -чик- – -щик-; -ек- – -ик- (-чик-) имён существительных. 

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -гор-, -

зар- – -зор-; -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-. 

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного). 

 

Имя прилагательное 



Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 

Склонение имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках 

изученного). 

Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 

Правописание о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Орфографический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

 

Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего 

простого) времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

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

изученного). 

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- – -бир-, -блест- – -блист-, -дер- – -дир-, -жег- 

– -жиг-, -мер- – -мир-, -пер- – -пир-, -стел- – -стил-, -тер- – -тир-. 

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после шипящих. 

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола. 

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 

Слитное и раздельное написание не с глаголами. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании. 

Синтаксический анализ словосочетания. 

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, 

побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и способы его выражения: 

именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 

существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в форме 

творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа 

с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и способы его выражения: глаголом, 

именем существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. 



Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные 

средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, 

причины, меры и степени, условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. 

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными 

членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 

значении но). Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения. 

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, связанными 

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

значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 

Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическое 

усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью. 

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 

Диалог. 

Пунктуационное оформление диалога на письме. 

Пунктуация как раздел лингвистики. 

Пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 

 

6 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. 

Понятие о литературном языке. 

 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

 

Текст 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, вопросный); 

главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. 

Описание внешности человека. 

Описание помещения. 

Описание природы. 

Описание местности. 

Описание действий. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. Научное 



сообщение. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Лексикология. Культура речи 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные 

слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу: 

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексика и 

лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари. 

 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Формообразующие и словообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую). 

Понятие об этимологии (общее представление). 

Морфемный и словообразовательный анализ слов. 

Правописание сложных и сложносокращённых слов. 

Правописание корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 

Орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Имя существительное 

Особенности словообразования. 

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамках 

изученного). 

Нормы словоизменения имён существительных. 

Морфологический анализ имён существительных. 

Правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 

Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного). 

 

Имя прилагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 

Степени сравнения качественных имён прилагательных. 

Словообразование имён прилагательных. 

Морфологический анализ имён прилагательных. 

Правописание н и нн в именах прилагательных. 

Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных. 

Правописание сложных имён прилагательных. 

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного). 



Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках изученного). 

 

Имя числительное 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён 

числительных. 

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, собирательные), 

порядковые числительные. 

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные числительные. 

Словообразование имён числительных. 

Склонение количественных и порядковых имён числительных. 

Правильное образование форм имён числительных. 

Правильное употребление собирательных имён числительных. 

Морфологический анализ имён числительных. 

Правила правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; написание 

двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; правила правописания 

окончаний числительных. 

Орфографический анализ имён числительных (в рамках изученного). 

 

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные, 

притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений. 

Словообразование местоимений. 

Морфологический анализ местоимений. 

Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том 

числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные местоимения как средства связи 

предложений в тексте. 

Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, 

раздельное и дефисное написание местоимений. 

Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного). 

 

Глагол 

Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 

Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении глагола. 

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

 

7 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 

 



Язык и речь  

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение 

информации. 

 

Текст 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 

Структура текста. Абзац. 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, вопросный, 

тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

Структурные особенности текста-рассуждения. 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). 

Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные стили 

(научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 

Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Инструкция. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 

 

Причастие 

Причастия как особая форма глагола. Признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Синтаксические функции причастия, роль в речи. 

Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие формы страдательных причастий. 

Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. Правописание падежных 

окончаний причастий. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — висячий, 

горящий — горячий). Ударение в некоторых формах причастий. 

Морфологический анализ причастий. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и 

отглагольных имён прилагательных. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Орфографический анализ причастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом (в рамках 

изученного). 

 

Деепричастие 



Деепричастия как особая группа слов. форма глагола. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка ударения в деепричастиях. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с 

деепричастиями. 

Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом (в рамках 

изученного). 

 

Наречие 

Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства наречий. Роль в речи. 

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной 

степеней сравнения наречий. Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наречий. 

Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 

Морфологический анализ наречий. 

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное 

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

приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребление ь после шипящих на конце наречий; правописание 

суффиксов наречий -о и -е после шипящих. 

Орфографический анализ наречий (в рамках изученного). 

 

Слова категории состояния 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов 

категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 

 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от 

служебных. 

 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды 

предлогов по строению: предлоги простые и составные. 

Морфологический анализ предлогов. 

Нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами. Правильное 

использование предлогов из – с, в – на. Правильное образование предложно-падежных форм с 

предлогами по, благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Правописание производных предлогов. 

 

Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и 

частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. Разряды 

союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся 



сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов. 

Правописание союзов. 

Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамках изученного). Знаки препинания 

в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части сложного предложения. 

 

Частица 

Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове 

и тексте, в образовании форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в соответствии с 

их значением и стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с частицами. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, модальные. 

Морфологический анализ частиц. 

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. 

Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными частями речи 

(обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание частиц -то, -

таки, -ка. 

 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, этикетные 

междометия); междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий. 

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной речи 

как средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение междометий и 

звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование грамматических 

омонимов в речи. 

 

8 КЛАСС 
 

Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 

Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным 

сообщением. 

Диалог. 

 

Текст 

Текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; 

использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 

 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных 



функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. 

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, 

наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Нормы построения словосочетаний. 

 

Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, 

грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их 

интонационные и смысловые особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (интонация, логическое 

ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи 

интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, 

нет. 

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

 

Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы его 

выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, количественными 

сочетаниями. 

 

Второстепенные члены предложения 



Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 

Приложение как особый вид определения. 

Дополнение как второстепенный член предложения. 

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, времени, 

причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 

 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки. 

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, неопределённо-личные, 

обобщённо-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи. 

 

Простое осложнённое предложение 

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная связь 

однородных членов предложения. 

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не 

только… но и, как… так и. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo). 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах. 

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 

 

Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 

обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

 

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое 

обращение. 

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением различной степени 

уверенности, различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и их связи, способа 

оформления мыслей). 

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 



конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

9 КЛАСС 

 

Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. 

Русский язык в современном мире. 

 

Язык и речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 

Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение). 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на 

иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм русского 

литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 

 

Текст  

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание 

элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста. 

 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 

функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы (повторение, обобщение). 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 

Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 

разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.). 

 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

 

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений. 

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 



 

Сложносочинённое предложение 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 

Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. 

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми 

отношениями между частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия 

сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами. 

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки знаков препинания в 

сложных предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

 

Сложноподчинённое предложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части предложения. 

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с 

обособленными членами. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые предложения с придаточными 

образа действия, меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного определительного в 

сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, 

который. Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых предложений. 

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное и 

последовательное подчинение придаточных частей. 

Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных 

сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая 

синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в 

бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 



Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной и 

бессоюзной связи. 

 

Прямая и косвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки знаков 

препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 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. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) 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); 

2) 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, 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; 

3) 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 норм с учётом 

осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, свобода и 

ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) 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; 

5) 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, рациональный 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 информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» 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; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, 

края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, 

журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и 

общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) 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, осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической 

деятельности экологической направленности; 

8) 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, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление 

совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного благополучия; 

9) 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 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и 

процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать языковые единицы по 

существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать выводы с 

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный вариант с 

учётом самостоятельно выделенных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным 

состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

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

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 



лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с 

учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения 

достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой 

информации с целью решения учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из 

одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, 

версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, 

таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной 

графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и 

целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в устной 

монологической речи и в письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

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

форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие 

и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей 

аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие 

решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения 



учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального 

интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать 

решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому речевому опыту 

и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие 

результата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, 

анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и 

возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами команды, 

участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и 

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной задачей и вклад 

каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять 

готовность к представлению отчёта перед группой. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

5 КЛАСС 
 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 

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

словосочетание, предложение). 



 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, 

учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико-ориентированных 

учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в диалоге/полилоге на 

основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию 

текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного 

текста (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для 

сжатого изложения – не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время 

списывания текста объёмом 90–100 слов; словарного диктанта объёмом 15–20 слов; диктанта на 

основе связного текста объёмом 90–100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь пользоваться разными видами 

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

 

Текст  

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

(абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании 

собственного текста (устного и письменного). 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 

количество микротем и абзацев. 

Характеризовать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-смысловых 

типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста (в рамках 

изученного). 

Применять знание основных признаков текста (повествование) в практике его создания. 

Создавать тексты-повествования с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой 

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

сочинения объёмом не менее 70 слов). 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного 

текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и прочитанного научно-

учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять план (простой, сложный) с 



целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; передавать 

содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; извлекать информацию из различных 

источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ 

текста – целостность, связность, информативность). 

 

Функциональные разновидности языка 

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

художественной литературы. 

 

Система языка 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать систему 

звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов. 

 

Орфография 

Оперировать понятием «орфограмма» и различать буквенные и небуквенные орфограммы при 

проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе применять знание о 

правописании разделительных ъ и ь). 

 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; подбор 

синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и переносное значения 

слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; уметь 

правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями синонимов, 

антонимов, омонимов, паронимов). 

 

Морфемика. Орфография 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, окончание), выделять основу 

слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа различных видов и в 

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

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



корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в рамках изученного); ё – 

о после шипящих в корне слова; ы – и после ц. 

Проводить орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

 

Морфология. Культура речи. Орфография 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах слов, о грамматическом 

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

учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Проводить морфологический анализ имён существительных, частичный морфологический 

анализ имён прилагательных, глаголов. 

Проводить орфографический анализ имён существительных, имён прилагательных, глаголов (в 

рамках изученного). 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

 

Имя существительное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени существительного; объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имён существительных. 

Различать типы склонения имён существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые 

имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имён существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён существительных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), употребления несклоняемых имён существительных. 

Соблюдать правила правописания имён существительных: безударных окончаний; о – е (ё) 

после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; суффиксов -чик- – -щик-, -ек- – -ик- (-чик-); корней 

с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-; -клан- – -

клон-, -скак- – -скоч-; употребления (неупотребления) ь на конце имён существительных после 

шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными; правописание 

собственных имён существительных. 

 

Имя прилагательное 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного; объяснять его роль в речи; различать полную и краткую формы 

имён прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания имён прилагательных: безударных окончаний; о – е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях; кратких форм имён прилагательных с основой на шипящие; 

правила слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

 

Глагол 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические 

функции глагола; объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределённой формы) глагола, выделять его 

основу; выделять основу настоящего (будущего простого) времени глагола. 



Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 

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

рамках изученного). 

Соблюдать правила правописания глаголов: корней с чередованием е // и; использования ь 

после шипящих как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа; -тся и -ться в глаголах; суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-; личных 

окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола; слитного и 

раздельного написания не с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); проводить синтаксический 

анализ словосочетаний и простых предложений; проводить пунктуационный анализ простых 

осложнённых и сложных предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова (именные, 

глагольные, наречные); простые неосложнённые предложения; простые предложения, осложнённые 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, 

обращением; распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побудительные, 

вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), наличию второстепенных членов (распространённые и 

нераспространённые); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены 

предложения, морфологические средства выражения подлежащего (именем существительным или 

местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме именительного 

падежа с существительным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числительного в форме именительного падежа с существительным в форме 

родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем существительным, именем прилагательным), 

средства выражения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные правила при постановке тире между подлежащим и 

сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

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

значении но); с обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложениях с 

прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами и, но, а, однако, зато, да; оформлять на письме диалог. 

Проводить пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 

8 КЛАСС 
 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на основе 

жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-

популярной и публицистической литературы (монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-

повествование); выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 



поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 

слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного 

текста должен составлять не менее 230 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 260 

слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 120–140 слов; словарного диктанта объёмом 30–35 слов; 

диктанта на основе связного текста объёмом 120–140 слов, составленного с учётом ранее изученных 

правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение четвёртого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); понимать особенности 

использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять национальную обусловленность норм 

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

 

Текст  

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности; 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства 

выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать тексты 

разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на жизненный и 

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

объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и 

жанра сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; извлекать 

информацию из различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 

литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: собственные и(или) созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы, сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного стиля (реферат, доклад 

на научную тему), выявлять сочетание различных функциональных разновидностей языка в тексте, 

средства связи предложений в тексте. 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 



 

Система языка 

 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

 

Словосочетание 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в устной 

и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их 

интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в 

побудительных предложениях; использовать в текстах публицистического стиля риторическое 

восклицание, вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы выражения 

подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы построения простого 

предложения, использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в 

том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство – 

меньшинство, количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные 

и неполные (понимать особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдения в устной речи интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды 

обстоятельств). 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, морфологические 

средства выражения главных членов; различать виды односоставных предложений (назывное 

предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, обобщённо-

личное предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические различия 

односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; выявлять синтаксическую 

синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности употребления 

односоставных предложений в речи; характеризовать грамматические, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений со словами да, нет. 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 

бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова 

при однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов 

разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными 

союзами не только… но и, как… так и. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, 

тo... тo); правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при 



однородных членах. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложнённые обособленными 

членами, обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять правила обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. Применять 

правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; правила 

постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 

конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, вводными 

предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их 

функции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

 

9 КЛАСС 
 

Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние 

и внешние функции русского языка и уметь рассказать о них. 

 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы: монолог-сообщение, монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; 

выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе 

лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-смысловых 

типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, 

темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том 

числе во время списывания текста объёмом 140–160 слов; словарного диктанта объёмом 35–40 слов; 

диктанта на основе связного текста объёмом 140–160 слов, составленного с учётом ранее изученных 



правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями). 

 

Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-доказательство, 

оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом не менее 6–7 

предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную 

мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера 

темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную 

информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, в том числе из 

лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде 

таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения 

объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения 

– не менее 300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический анализ 

текста – целостность, связность, информативность). 

 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности языка 

художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и разных 

функциональных стилей в художественном произведении. 

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их 

сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

функциональным разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы 

составления тезисов, конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с 

другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, 



гиперболу, сравнение. 

 

Система языка 

 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и 

интонационное единство частей сложного предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 

интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами смысловых 

отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых 

предложений с однородными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части 

предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между 

главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности 

их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила постановки знаков 

препинания в них. 

 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 

предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять нормы постановки 



знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами 

связи. 

 

Прямая и косвенная речь 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и 

косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании. 

Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной 

речью, при цитировании. 

 



 ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ 

п/

п  
 

Наименование 

разделов и тем 

программы  
 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  

 

Всег

о  
 

Контрольн

ые работы  
 

Практическ

ие работы  
 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 

Богатство и 

выразительность 

русского языка. 

Лингвистика как наука о 

языке 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4130

34 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 

Язык и речь. Монолог. 

Диалог. Полилог. Виды 

речевой деятельности 

 7    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4130

34 

Итого по разделу  7   

Раздел 3. Текст 

3.1 

Текст и его основные 

признаки.Композицион

ная структура текста. 

Функционально-

смысловые типы речи. 

Повествование как тип 

речи. Рассказ. 

Смысловой анализ 

текста. 

Информационная 

переработка текста. 

Редактирование текста 

 11    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4130

34 

Итого по разделу  11   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 

Функциональные 

разновидности языка 

(общее представление) 

 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4130

34 

Итого по разделу  4   

Раздел 5. Система языка 

5.1 
Фонетика. Графика. 

Орфоэпия.Орфография 
 13    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4130

34 

5.2 
Морфемика. 

Орфография 
 13    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4130

34 

5.3 Лексикология  11    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4130

34 

Итого по разделу  37   

Раздел 6. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

6.1 Синтаксис и пунктуация  2    Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034


как разделы 

лингвистики. 

Словосочетание 

https://m.edsoo.ru/7f4130

34 

6.2 
Простое двусоставное 

предложение 
 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4130

34 

6.3 
Простое осложнённое 

предложение 
 6    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4130

34 

6.4 Сложное предложение  7    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4130

34 

6.5 Прямая речь  2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4130

34 

6.6 Диалог  2    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4130

34 

Итого по разделу  28   

Раздел 7. Морфология. Культура речи. Орфография 

7.1 
Система частей речи в 

русском языке 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4130

34 

7.2 Имя существительное  22    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4130

34 

7.3 Имя прилагательное  12    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4130

34 

7.4 Глагол  24    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4130

34 

Итого по разделу  60   

Повторение пройденного 

материала 
 9    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4130

34 

Итоговый контроль 

(сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные 

работы, диктанты) 

 12   12   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f4130

34 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 170   12   16   

https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034
https://m.edsoo.ru/7f413034


 8 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 

Русский язык в 

кругу других 

славянских языков 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41792

2 

Итого по разделу  1   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 

Виды речи. 

Монолог и диалог. 

Их разновидности 

 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41792

2 

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Текст 

3.1 

Текст и его 

признаки. 

Функционально-

смысловые типы 

речи. Смысловой 

анализ текста. 

Информационная 

переработка текста 

 5    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41792

2 

Итого по разделу  5   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 

Официально-

деловой стиль. 

Жанры 

официально-

делового стиля. 

Научный стиль. 

Жанры научного 

стиля 

 5    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41792

2 

Итого по разделу  5   

Раздел 5. Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

5.1 
Синтаксис как 

раздел лингвистики 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41792

2 

5.2 

Пунктуация. 

Функции знаков 

препинания 

 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41792

2 

Итого по разделу  2   

Раздел 6. Система языка. Словосочетание 

6.1 

Словосочетание и 

его признаки. Виды 

словосочетаний по 

морфологическим 

свойствам главного 

слова. Типы 

 5    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41792

2 

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922


подчинительной 

связи в 

словосочетании 

Итого по разделу  5   

Раздел 7. Система языка. Предложение 

7.1 

Предложение и его 

основные 

признаки. Виды 

предложений 

 6    5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41792

2 

7.2 

Двусоставное 

предложение. 

Главные члены 

предложения 

(грамматическая 

основа) 

 5    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41792

2 

7.3 

Второстепенные 

члены 

предложения 

 10    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41792

2 

7.4 

Односоставные 

предложения. 

Виды 

односоставных 

предложений 

 10    3  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41792

2 

7.5 

Простое 

осложнённое 

предложение. 

Предложения с 

однородными 

членами 

 10    4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41792

2 

7.6 

Предложения с 

обособленными 

членами. Виды 

обособленных 

членов 

предложения. 

Уточняющие 

члены 

предложения, 

пояснительные и 

присоединительны

е конструкции 

 12    5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41792

2 

7.7 

Предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями. 

Обращение. 

Вводные 

конструкции. 

Вставные 

конструкции 

 10    5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41792

2 

Итого по разделу  63   

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922


Повторение пройденного 

материала 
 8    8  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41792

2 

Итоговый контроль 

(сочинения, изложения, 

контрольные и 

проверочные работы, 

диктанты) 

 9   9   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f41792

2 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 102   9   39   

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922


 9 КЛАСС  

№ 

п/

п  

 

Наименование 

разделов и тем 

программы  

 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы  
 

Всег

о  

 

Контрольны

е работы  

 

Практически

е работы  

 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 

Роль русского языка 

в Российской 

Федерации 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b7

8 

1.2 
Русский язык в 

современном мире 
 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b7

8 

Итого по разделу  4   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 

Речь устная и 

письменная, 

монологическая и 

диалогическая 

(повторение). Виды 

речевой 

деятельности: 

аудирование, 

чтение, говорение, 

письмо 

 4    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b7

8 

Итого по разделу  4   

Раздел 3. Текст 

3.1 

Текст и его 

признаки 

(обобщение). 

Функционально-

смысловые типы 

речи (обобщение). 

Смысловой анализ 

текста (обобщение). 

Информационная 

переработка текста 

 3    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b7

8 

Итого по разделу  3   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 

Функциональные 

разновидности 

языка. Язык 

художественной 

литературы и его 

отличия от других 

функциональных 

разновидностей 

современного 

русского языка 

 2    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b7

8 

4.2 Научный стиль  3    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b7

8 

https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78


Итого по разделу  5   

Раздел 5. Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

5.1 
Сложное 

предложение 
 1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b7

8 

5.2 
Сложносочинённое 

предложение 
 12    4  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b7

8 

5.3 
Сложноподчинённо

е предложение 
 27    5  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b7

8 

5.4 

Бессоюзное 

сложное 

предложение 

 16    8  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b7

8 

5.5 

Сложные 

предложения с 

разными видами 

союзной и 

бессоюзной связи 

 9    2  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b7

8 

5.6 
Прямая и косвенная 

речь. Цитирование 
 4    1  

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b7

8 

Итого по разделу  69   

Повторение пройденного 

материала 
 8    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b7

8 

Итоговый контроль 

(сочинения, изложения, 

контрольные и 

проверочные работы, 

диктанты) 

 9   9   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f419b7

8 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 
 102   9   21   

 

https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78


ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 5 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока  

 

Количество часов Дата 

изучения  
 

ЭЦОК 

 
Всего  

 

К/Р 

 

П/Р 

 

1 Богатство и выразительность русского языка  1      

2 Лингвистика как наука о языке  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa251ffa 

3 Понятие о тексте  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa253350 

4 Текст и его основные признаки  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2534cc 

5 
Повторение. Орфография. Правописание гласных и согласных в 

корне (повторение изученного в начальной школе) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252126 

6 

Повторение. Орфография. Правописание разделительного мягкого 

(ь) и разделительного твердого (ъ) знаков (повторение изученного 

в начальной школе) 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252252 

7 
Повторение. Состав слова (повторение изученного в начальной 

школе) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2523b0 

8 
Повторение. Морфология. Самостоятельные и служебные части 

речи (повторение изученного в начальной школе) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252522 

9 
Повторение. Синтаксис (повторение изученного в начальной 

школе) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2526f8 

10 Средства связи предложений и частей текста  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25362a 

11 Контрольная работа (повторение изученного в начальной школе)  1   1     

12 Речь устная и письменная  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25286a 

13 Монолог, диалог, полилог  1      

14 Виды речевой деятельности: говорение, слушание, чтение, письмо  1      

15 Виды чтения  1      

16 Виды аудирования  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa252ea0 

17 Речевой этикет  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa251ffa
https://m.edsoo.ru/fa253350
https://m.edsoo.ru/fa2534cc
https://m.edsoo.ru/fa252126
https://m.edsoo.ru/fa252252
https://m.edsoo.ru/fa2523b0
https://m.edsoo.ru/fa252522
https://m.edsoo.ru/fa2526f8
https://m.edsoo.ru/fa25362a
https://m.edsoo.ru/fa25286a
https://m.edsoo.ru/fa252ea0


https://m.edsoo.ru/fa252b4e 

18 Сочинение/изложение (обучающее)  1      

19 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение 
 1      

20 Функционально-смысловые типы речи. Практикум  1    1    

21 Повествование как тип речи. Рассказ  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa253a30 

22 Повествование как тип речи. Рассказ. Практикум  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa253bac 

23 
Информационная переработка текста: простой и сложный план 

текста 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254002 

24 
Информационная переработка текста: простой и сложный план 

текста. Практикум 
 1    1    

25 Изложение и его виды  1      

26 Изложение (обучающее). Подробное изложение текста  1      

27 Понятие о функциональных разновидностях языка  1      

28 
Сферы речевого общения и их соотнесённость с 

функциональными разновидностями языка 
 1      

29 Функциональные разновидности языка. Практикум  1    1    

30 
Повторение и обобщение по темам "Текст", "Функциональные 

разновидности языка" 
 1      

31 Буква и звук. Алфавит  1      

32 
Согласные звуки и обозначающие их буквы. Глухие и звонкие 

согласные 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25491c 

33 Правописание согласных в корне слова  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256ed8 

34 Правописание согласных в корне слова. Типы орфограмм  1      

35 
Согласные звуки и обозначающие их буквы. Твёрдые и мягкие 

согласные 
 1      

36 Гласные звуки и обозначающие их буквы  1      

37 Слог и ударение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254ad4 

38 Сочинение (обучающее). Описание картины  1      

39 Правописание безударных гласных в корне слова  1      

https://m.edsoo.ru/fa252b4e
https://m.edsoo.ru/fa253a30
https://m.edsoo.ru/fa253bac
https://m.edsoo.ru/fa254002
https://m.edsoo.ru/fa25491c
https://m.edsoo.ru/fa256ed8
https://m.edsoo.ru/fa254ad4


40 
Правописание безударных гласных в корне слова. Типы 

орфограмм 
 1      

41 Фонетический анализ слова  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254d36 

42 Орфоэпия. Орфоэпические нормы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254ebc 

43 
Повторение тем «Фонетика, графика, орфоэпия», «Орфография». 

Проверочная работа 
 1      

44 
Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная 

значимая единица языка 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25674e 

45 Окончание и основа  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256898 

46 Приставки  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2569ce 

47 Суффиксы  1      

48 Чередование звуков в морфемах  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256afa 

49 Морфемный анализ слов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256c26 

50 Правописание ё-о после шипящих в корне слова  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa256d5c 

51 Правописание неизменяемых на письме приставок   1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa257130 

52 Правописание приставок на -з (-с)  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa257464 

53 Правописание ы — и после приставок  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2575f4 

54 Правописание ы — и после ц  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25772a 

55 Повторение темы «Морфемика. Орфография»  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2578ba 

56 Практикум по теме «Морфемика. Орфография»  1      

57 Контрольная работа по теме «Морфемика. Орфография»  1   1     

58 Лексикология как раздел лингвистики. Лексическое значение  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa254d36
https://m.edsoo.ru/fa254ebc
https://m.edsoo.ru/fa25674e
https://m.edsoo.ru/fa256898
https://m.edsoo.ru/fa2569ce
https://m.edsoo.ru/fa256afa
https://m.edsoo.ru/fa256c26
https://m.edsoo.ru/fa256d5c
https://m.edsoo.ru/fa257130
https://m.edsoo.ru/fa257464
https://m.edsoo.ru/fa2575f4
https://m.edsoo.ru/fa25772a
https://m.edsoo.ru/fa2578ba


слова https://m.edsoo.ru/fa2553d0 

59 Толковые словари  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2554fc 

60 Однозначные и многозначные слова  1      

61 Понятие о лексической сочетаемости  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25568c 

62 Сочинение. Устный рассказ  1   1     

63 Тематические группы слов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2558ee 

64 Синонимы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa255b5a 

65 Антонимы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa255ce0 

66 Омонимы. Паронимы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa255e16 

67 Лексический анализ слова  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25632a 

68 Повторение темы "Лексикология"  1      

69 Повторение темы "Лексикология". Практикум  1    1    

70 Контрольная работа по теме "Лексикология"  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2565a0 

71 Что изучает синтаксис  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e5de 

72 Словосочетание  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e778 

73 Предложение - основная единица речевого общения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ea52 

74 Виды предложений по цели высказывания  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ebce 

75 

Смысловые и интонационные особенности повествовательных, 

вопросительных, побудительных, восклицательных и 

невосклицательных предложений. Интонация 

 1      

76 Грамматическая основа предложения  1      

77 Главные члены предложения (грамматическая основа).  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2553d0
https://m.edsoo.ru/fa2554fc
https://m.edsoo.ru/fa25568c
https://m.edsoo.ru/fa2558ee
https://m.edsoo.ru/fa255b5a
https://m.edsoo.ru/fa255ce0
https://m.edsoo.ru/fa255e16
https://m.edsoo.ru/fa25632a
https://m.edsoo.ru/fa2565a0
https://m.edsoo.ru/fa25e5de
https://m.edsoo.ru/fa25e778
https://m.edsoo.ru/fa25ea52
https://m.edsoo.ru/fa25ebce


Подлежащее и способы его выражения https://m.edsoo.ru/fa25eda4 

78 
Главные члены предложения (грамматическая основа). Сказуемое 

и способы его выражения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ef0c 

79 Второстепенные члены предложения. Определение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25f402 

80 Дополнение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25f57e 

81 Обстоятельство  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25f6e6 

82 Однородные члены предложения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25fb78 

83 Предложения с однородными членами  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25fce0 

84 Сочинение-описание картины  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ffb0 

85 Знаки препинания в предложениях с однородными членами  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25fe52 

86 
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Практикум 
 1    1    

87 Обращение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260190 

88 Изложение с элементами сочинения (обучающее)  1      

89 
Предложения простые и сложные. Сложные предложения с 

бессоюзной и союзной связью 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2605c8 

90 Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью  1      

91 
Предложения сложносочиненные и сложноподчиненные (общее 

представление, практическое усвоение) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260744 

92 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих 

из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, 

однако, зато, да 

 1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2608a2 

93 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих 

из частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, 

однако, зато, да. Практикум 

 1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260a8c 

94 Предложения с прямой речью  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260c12 

https://m.edsoo.ru/fa25eda4
https://m.edsoo.ru/fa25ef0c
https://m.edsoo.ru/fa25f402
https://m.edsoo.ru/fa25f57e
https://m.edsoo.ru/fa25f6e6
https://m.edsoo.ru/fa25fb78
https://m.edsoo.ru/fa25fce0
https://m.edsoo.ru/fa25ffb0
https://m.edsoo.ru/fa25fe52
https://m.edsoo.ru/fa260190
https://m.edsoo.ru/fa2605c8
https://m.edsoo.ru/fa260744
https://m.edsoo.ru/fa2608a2
https://m.edsoo.ru/fa260a8c
https://m.edsoo.ru/fa260c12


95 Пунктуационное оформление предложений с прямой речью  1      

96 Диалог. Пунктуационное оформление диалога  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260d5c 

97 Диалог. Пунктуационное оформление диалога. Практикум  1    1    

98 Повторение темы «Синтаксис и пунктуация»  1      

99 Повторение темы «Синтаксис и пунктуация». Практикум  1    1    

100 Контрольная работа по теме «Синтаксис и пунктуация»  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa260e88 

101 Система частей речи в русском языке  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa257a04 

102 Самостоятельные и служебные части речи  1      

103 Имя существительное как часть речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa257b30 

104 Род имён существительных. Имена существительные общего рода  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25803a 

105 
Число имени существительного. Имена существительные, 

имеющие форму только единственного или множественного числа 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2583d2 

106 Изложение выборочное  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25829c 

107 Падеж имён существительных  1      

108 Типы склонения имён существительных  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258580 

109 
Правописание мягкого знака на конце имён существительных 

после шипящих 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2586b6 

110 Буквы Е и И в падежных окончаниях имён существительных  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2587e2 

111 
Буквы Е и И в падежных окончаниях имён существительных. 

Практикум 
 1    1    

112 Разносклоняемые и несклоняемые имена существительные  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258918 

113 Род несклоняемых имён существительных  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258bde 

114 Морфологический анализ имени существительного  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258d28 

https://m.edsoo.ru/fa260d5c
https://m.edsoo.ru/fa260e88
https://m.edsoo.ru/fa257a04
https://m.edsoo.ru/fa257b30
https://m.edsoo.ru/fa25803a
https://m.edsoo.ru/fa2583d2
https://m.edsoo.ru/fa25829c
https://m.edsoo.ru/fa258580
https://m.edsoo.ru/fa2586b6
https://m.edsoo.ru/fa2587e2
https://m.edsoo.ru/fa258918
https://m.edsoo.ru/fa258bde
https://m.edsoo.ru/fa258d28


115 
Буквы О и Е после шипящих и Ц в окончаниях имён 

существительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa258fe4 

116 Правописание суффиксов -ек-/-ик- имен существительных  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25939a 

117 Правописание суффиксов -чик-/-щик- имен существительных  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa259246 

118 
Правописание О и Е (Ё) после шипящих и Ц в суффиксах имен 

существительных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa259110 

119 
Слитное и раздельное написание НЕ с именами 

существительными 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2595ca 

120 
Правописание корней с чередованием а//о: -гар- — -гор-, -зар- — -

зор- 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2598a4 

121 
Правописание корней с чередованием а//о: -гар- — -гор-, -зар- — -

зор-. Практикум 
 1    1    

122 
Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож--раст- 

— -ращ- — -рос 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25976e 

123 
Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- — -лож--раст- 

— -ращ- — -рос. Практикум 
 1    1    

124 
Правописание корней с чередованием -клан- — -клон-, -скак- — -

скоч- 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2599d0 

125 Повторение и обобщение по теме "Имя существительное"  1      

126 Контрольная работа по теме "Имя существительное"  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa259afc 

127 Имя прилагательное как часть речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa259c1e 

128 
Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 

синтаксические функции имени прилагательного 
 1      

129 Правописание безударных окончаний имен прилагательных  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25a114 

130 
Буквы О и Е после шипящих и Ц в окончаниях имен 

прилагательных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25abe6 

131 
Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические 

функции 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25a27c 

132 Краткие прилагательные. Их синтаксические функции  1      

https://m.edsoo.ru/fa258fe4
https://m.edsoo.ru/fa25939a
https://m.edsoo.ru/fa259246
https://m.edsoo.ru/fa259110
https://m.edsoo.ru/fa2595ca
https://m.edsoo.ru/fa2598a4
https://m.edsoo.ru/fa25976e
https://m.edsoo.ru/fa2599d0
https://m.edsoo.ru/fa259afc
https://m.edsoo.ru/fa259c1e
https://m.edsoo.ru/fa25a114
https://m.edsoo.ru/fa25abe6
https://m.edsoo.ru/fa25a27c


133 Морфологический анализ имен прилагательных  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25a5ce 

134 Сочинение-описание картины  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b1b8 

135 
Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах имен 

прилагательных 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ad6c 

136 
Буквы О и Е после шипящих и Ц в суффиксах имен 

прилагательных. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25aede 

137 Слитное и раздельное написание НЕ с именами прилагательными  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b046 

138 Повторение по теме «Имя прилагательное»  1      

139 Повторение по теме «Имя прилагательное». Практикум  1      

140 Контрольная работа по теме "Имя прилагательное"  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b398 

141 Глагол как часть речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b514 

142 
Глагол как часть речи. Роль глагола в словосочетании и 

предложении, в речи 
 1      

143 Инфинитив и его грамматические свойства  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b686 

144 
Основа инфинитива, основа настоящего (будущего простого) 

времени глагола 
 1      

145 Глаголы совершенного и несовершенного вида  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b7ee 

146 Глаголы совершенного и несовершенного вида (практикум)  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25b960 

147 Глаголы возвратные и невозвратные  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25bb9a 

148 Сочинение на тему  1   1     

149 Изменение глаголов по временам  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25c1ee 

150 Настоящее время: значение, образование, употребление  1      

151 Изменение глаголов по лицам и числам  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25c98c 

https://m.edsoo.ru/fa25a5ce
https://m.edsoo.ru/fa25b1b8
https://m.edsoo.ru/fa25ad6c
https://m.edsoo.ru/fa25aede
https://m.edsoo.ru/fa25b046
https://m.edsoo.ru/fa25b398
https://m.edsoo.ru/fa25b514
https://m.edsoo.ru/fa25b686
https://m.edsoo.ru/fa25b7ee
https://m.edsoo.ru/fa25b960
https://m.edsoo.ru/fa25bb9a
https://m.edsoo.ru/fa25c1ee
https://m.edsoo.ru/fa25c98c


152 Изменение глаголов по лицам и числам. Спряжение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25cb58 

153 
Изменение глаголов по лицам и числам. Типы спряжения глагола 

(обобщение) 
 1      

154 Правописание безударных личных окончаний глаголов  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ccd4 

155 
Правописание безударных личных окончаний глаголов. 

Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25ce32 

156 
Правописание мягкого знака (Ь) в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после шипящих 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25d44a 

157 Морфологический анализ глагола  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25d116 

158 Правописание корней с чередованием е//и  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e0ca 

159 Правописание корней с чередованием е//и. Практикум  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e228 

160 Обобщение по теме: "Правописание корней с чередованием е // и"  1      

161 
Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25d90e 

162 
Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25db02 

163 Слитное и раздельное написание не с глаголами  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25dc74 

164 Повторение по теме «Глагол». Проверочная работа  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa25e430 

165 Работа над ошибками, анализ работы  1      

166 Итоговая контрольная работа за курс 5 класса  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa261608 

167 Повторение. Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2610f4 

168 Повторение. Лексикология. Культура речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa261284 

169 Повторение. Морфология. Культура речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fa2614e6 

https://m.edsoo.ru/fa25cb58
https://m.edsoo.ru/fa25ccd4
https://m.edsoo.ru/fa25ce32
https://m.edsoo.ru/fa25d44a
https://m.edsoo.ru/fa25d116
https://m.edsoo.ru/fa25e0ca
https://m.edsoo.ru/fa25e228
https://m.edsoo.ru/fa25d90e
https://m.edsoo.ru/fa25db02
https://m.edsoo.ru/fa25dc74
https://m.edsoo.ru/fa25e430
https://m.edsoo.ru/fa261608
https://m.edsoo.ru/fa2610f4
https://m.edsoo.ru/fa261284
https://m.edsoo.ru/fa2614e6


170 Повторение. Синтаксис. Культура речи  1      

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  170   12   16   



  8 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  
 

Количество часов Дата 

изучения  

 

ЭЦОР Всего  
 

К/Р П/Р 

1 Русский язык в кругу других славянских языков  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba97dee 

2 
Повторение. Правописание н и нн в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba97f9c 

3 
Повторение. Слитное и раздельное написание не и ни с разными 

частями речи. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98208 

4 
Повторение. Правописание сложных слов разных частей речи. 

Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98492 

5 
Повторение. Слитное, дефисное и раздельное написание наречий, 

производных предлогов, союзов и частиц. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98686 

6 Контрольная работа /проверочная работа /диктант  1   1     

7 Что такое культура речи. Монолог-повествование  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9882a 

8 Монолог-рассуждение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98c3a 

9 Монолог и диалог  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98e2e 

10 Монолог и диалог. Практикум  1    1    

11 Текст как речевое произведение. Виды информации в тексте  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99270 

12 Средства и способы связи предложений в тексте  1      

13 Средства и способы связи предложений в тексте. Практикум  1    1    

14 Сочинение-рассуждение. Виды аргументации  1      

15 Сочинение-рассуждение. Практикум  1    1    

16 Сочинение на тему  1   1     

17 
Функциональные разновидности современного русского языка. 

Научный стиль 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99ad6 

18 
Основные жанры научного стиля. Информационная переработка 

текста 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99f9a 

19 Официально-деловой стиль  1      

https://m.edsoo.ru/fba97dee
https://m.edsoo.ru/fba97f9c
https://m.edsoo.ru/fba98208
https://m.edsoo.ru/fba98492
https://m.edsoo.ru/fba98686
https://m.edsoo.ru/fba9882a
https://m.edsoo.ru/fba98c3a
https://m.edsoo.ru/fba98e2e
https://m.edsoo.ru/fba99270
https://m.edsoo.ru/fba99ad6
https://m.edsoo.ru/fba99f9a


20 Жанры официально-делового стиля  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99c0c 

21 Повторение по теме. Практикум  1    1    

22 Изложение подробное/сжатое  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98ff0 

23 
Синтаксис как раздел лингвистики. Основные единицы 

синтаксиса 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9a81e 

24 Пунктуация. Функции знаков препинания  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9a9a4 

25 Словосочетание, его структура и виды  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ab34 

26 
Типы связи в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание) 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ae72 

27 
Типы связи в словосочетании (согласование, управление, 

примыкание). Практикум 
 1    1    

28 Синтаксический анализ словосочетаний  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9b228 

29 Повторение темы. Практикум  1    1    

30 Понятие о предложении. Основные признаки предложения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9b53e 

31 
Виды предложений по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9b6e2 

32 
Простые и сложные предложения. Знаки препинания в простом и 

сложном предложениях с союзом и. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9b87c 

33 Двусоставные и односоставные предложения. Практикум  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ba0c 

34 
Виды предложений по наличию второстепенных членов 

(распространённые, нераспространённые). Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9bb88 

35 Предложения полные и неполные. Практикум  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9bdae 

36 
Главные члены двусоставного предложения. Подлежащее и 

способы его выражения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9bf5c 

37 
Сказуемое и способы его выражения. Простое глагольное 

сказуемое 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c286 

https://m.edsoo.ru/fba99c0c
https://m.edsoo.ru/fba98ff0
https://m.edsoo.ru/fba9a81e
https://m.edsoo.ru/fba9a9a4
https://m.edsoo.ru/fba9ab34
https://m.edsoo.ru/fba9ae72
https://m.edsoo.ru/fba9b228
https://m.edsoo.ru/fba9b53e
https://m.edsoo.ru/fba9b6e2
https://m.edsoo.ru/fba9b87c
https://m.edsoo.ru/fba9ba0c
https://m.edsoo.ru/fba9bb88
https://m.edsoo.ru/fba9bdae
https://m.edsoo.ru/fba9bf5c
https://m.edsoo.ru/fba9c286


38 Изложение подробное/сжатое  1   1     

39 Составное глагольное сказуемое  1      

40 Составное именное сказуемое  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c42a 

41 Тире между подлежащим и сказуемым  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c5b0 

42 Второстепенные члены и их роль в предложении  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c736 

43 Определение как второстепенный член предложения и его виды  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c966 

44 Определения согласованные и несогласованные  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9caec 

45 Приложение как особый вид определения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d1cc 

46 
Дополнение как второстепенный член предложения. Дополнения 

прямые и косвенные 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d44c 

47 Дополнение как второстепенный член предложения. Практикум.  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d564 

48 
Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды 

обстоятельств 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d672 

49 
Обстоятельство как второстепенный член предложения. 

Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d794 

50 
Второстепенные члены предложения. Синтаксический и 

пунктуационный анализ предложения 
 1      

51 
Повторение темы «Двусоставные предложения», 

"Второстепенные члены предложения". Практикум 
 1    1    

52 
Контрольная работа по темам "Словосочетание", "Двусоставное 

предложение", "Второстепенные члены предложения" 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e068 

53 
Односоставные предложения. Главный член односоставного 

предложения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e248 

54 Основные группы односоставных предложений и их особенности  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e392 

55 Определённо-личные предложения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e4be 

https://m.edsoo.ru/fba9c42a
https://m.edsoo.ru/fba9c5b0
https://m.edsoo.ru/fba9c736
https://m.edsoo.ru/fba9c966
https://m.edsoo.ru/fba9caec
https://m.edsoo.ru/fba9d1cc
https://m.edsoo.ru/fba9d44c
https://m.edsoo.ru/fba9d564
https://m.edsoo.ru/fba9d672
https://m.edsoo.ru/fba9d794
https://m.edsoo.ru/fba9e068
https://m.edsoo.ru/fba9e248
https://m.edsoo.ru/fba9e392
https://m.edsoo.ru/fba9e4be


56 Неопределённо-личные предложения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e5cc 

57 Неопределённо-личные предложения. Практикум  1    1    

58 Обобщённо-личные предложения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e73e 

59 Сочинение-описание картины  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ecd4 

60 Безличные предложения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e860 

61 Безличные предложения. Практикум  1    1    

62 Назывные предложения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e98c 

63 Повторение темы «Односоставные предложения». Практикум  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9edf6 

64 Понятие о простом осложнённом предложении  1      

65 Понятие об однородных членах предложения  1      

66 
Способы связи однородных членов предложения и знаки 

препинания между ними 
 1      

67 
Способы связи однородных членов предложения и знаки 

препинания между ними. Практикум 
 1    1    

68 Однородные и неоднородные определения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9f1de 

69 Однородные и неоднородные определения. Практикум  1    1    

70 Обобщающие слова при однородных членах предложения.  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9f2f6 

71 
Обобщающие слова при однородных членах предложения. 

Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9f418 

72 Синтаксический анализ простого предложения  1      

73 
Повторение темы «Предложения с однородными членами». 

Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9fc10 

74 Сочинение-рассуждение на тему  1   1     

75 
Предложения с обособленными членами. Обособление 

определений 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ff30 

76 Виды обособленных членов предложения: обособленные  1     Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e5cc
https://m.edsoo.ru/fba9e73e
https://m.edsoo.ru/fba9ecd4
https://m.edsoo.ru/fba9e860
https://m.edsoo.ru/fba9e98c
https://m.edsoo.ru/fba9edf6
https://m.edsoo.ru/fba9f1de
https://m.edsoo.ru/fba9f2f6
https://m.edsoo.ru/fba9f418
https://m.edsoo.ru/fba9fc10
https://m.edsoo.ru/fba9ff30


определения. Правила обособления согласованных определений https://m.edsoo.ru/fbaa0052 

77 Обособление приложений  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa035e 

78 Обособление приложений. Практикум  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa05a2 

79 Обособление обстоятельств  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa070a 

80 Обособление обстоятельств. Практикум  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0818 

81 Обособление дополнений  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0a48 

82 Обособление дополнений. Практикум  1    1    

83 
Обособление уточняющих и присоединительных членов 

предложения. 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0b60 

84 
Обособление уточняющих и присоединительных членов 

предложения. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0c8c 

85 Повторение темы «Предложения с обособленными членами»  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1268 

86 
Повторение темы «Предложения с обособленными членами». 

Практикум 
 1    1    

87 
Контрольная работа по темам "Предложения с однородными 

членами", "Обособленные члены предложения" 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa13e4 

88 Предложения с обращениями  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa154c 

89 Предложения с обращениями. Практикум  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1664 

90 Предложения с вводными конструкциями  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa17c2 

91 Предложения с вводными конструкциями. Практикум  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1b82 

92 
Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний 

и предложений 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1e84 

93 Предложения со вставными конструкциями  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa210e 

https://m.edsoo.ru/fbaa0052
https://m.edsoo.ru/fbaa035e
https://m.edsoo.ru/fbaa05a2
https://m.edsoo.ru/fbaa070a
https://m.edsoo.ru/fbaa0818
https://m.edsoo.ru/fbaa0a48
https://m.edsoo.ru/fbaa0b60
https://m.edsoo.ru/fbaa0c8c
https://m.edsoo.ru/fbaa1268
https://m.edsoo.ru/fbaa13e4
https://m.edsoo.ru/fbaa154c
https://m.edsoo.ru/fbaa1664
https://m.edsoo.ru/fbaa17c2
https://m.edsoo.ru/fbaa1b82
https://m.edsoo.ru/fbaa1e84
https://m.edsoo.ru/fbaa210e


94 Предложения со вставными конструкциями. Практикум  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa223a 

95 
Знаки препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa235c 

96 
Повторение темы «Предложения с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями» 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2474 

97 
Повторение темы «Предложения с обращениями, вводными и 

вставными конструкциями». Практикум 
 1    1    

98 Итоговая контрольная работа за курс 8 класса  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2a96 

99 
Повторение. Типы связи слов в словосочетании. Культура речи. 

Практикум 
 1    1    

100 
Повторение. Виды односоставных предложений. Культура речи. 

Практикум 
 1    1    

101 
Повторение. Однородные члены предложения. Пунктуационный 

анализ предложений. Практикум 
 1    1    

102 
Повторение. Обособленные члены предложения. 

Пунктуационный анализ предложений. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa26a4 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   9   39   

https://m.edsoo.ru/fbaa223a
https://m.edsoo.ru/fbaa235c
https://m.edsoo.ru/fbaa2474
https://m.edsoo.ru/fbaa2a96
https://m.edsoo.ru/fbaa26a4


 9 КЛАСС  

№ 

п/п  

 

Тема урока  
 

Количество часов Дата 

изучения  

 

ЭЦОР Всего  
 

К/Р П/Р 

1 
Русский язык — национальный язык русского народа, форма 

выражения национальной культуры 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2bae 

2 Русский язык — государственный язык Российской Федерации  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2cc6 

3 Русский язык в современном мире  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2de8 

4 
Русский язык — один из наиболее распространенных славянских 

языков 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2f00 

5 Повторение. Правописание корней и приставок  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa300e 

6 Повторение. [[Правописание суффиксов слов разных частей речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa3f9a 

7 Повторение. Средства связи в предложении и тексте  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa415c 

8 Повторение. Пунктуация в простом осложненном предложении  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa4346 

9 
Контрольная работа «Основные орфографические и 

пунктуационные нормы» 
 1   1    

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa4472 

10 Виды речевой деятельности: говорение, письмо, слушание, чтение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa459e 

11 Виды речевой деятельности. Виды чтения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa47ce 

12 Виды речевой деятельности. Приёмы работы с учебной книгой  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa48f0 

13 Виды речевой деятельности. Подготовка к сжатому изложению  1      

14 Изложение подробное/сжатое)  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa51f6 

15 Текст как речевое произведение  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa4cec 

16 Функционально-смысловые типы речи (обобщение)  1     https://m.edsoo.ru/fbaa4cec 

https://m.edsoo.ru/fbaa2bae
https://m.edsoo.ru/fbaa2cc6
https://m.edsoo.ru/fbaa2de8
https://m.edsoo.ru/fbaa2f00
https://m.edsoo.ru/fbaa300e
https://m.edsoo.ru/fbaa3f9a
https://m.edsoo.ru/fbaa415c
https://m.edsoo.ru/fbaa4346
https://m.edsoo.ru/fbaa4472
https://m.edsoo.ru/fbaa459e
https://m.edsoo.ru/fbaa47ce
https://m.edsoo.ru/fbaa48f0
https://m.edsoo.ru/fbaa51f6
https://m.edsoo.ru/fbaa4cec
https://m.edsoo.ru/fbaa4cec


17 Информационная переработка текста  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa4f30 

18 Язык художественной литературы  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa5430 

19 
Язык художественной литературы. Основные изобразительно-

выразительные средства русского языка 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa558e 

20 Научный стиль  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa57e6 

21 
Основные жанры научного стиля. Структура реферата и речевые 

клише 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa5b42 

22 Информационная переработка научного текста. Практикум  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa5c96 

23 Сочинение-рассуждение на тему  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa782a 

24 
Понятие о сложном предложении. Классификация типов сложных 

предложений 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa5dae 

25 Понятие о сложносочинённом предложении, его строении  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa610a 

26 Сочинение-рассуждение с объяснением значения слова  1   1     

27 Виды сложносочинённых предложений  1      

28 
Смысловые отношения между частями сложносочинённого 

предложения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa63bc 

29 
Виды сложносочинённых предложений. Смысловые отношения 

между частями сложносочинённого предложения. Практикум 
 1    1    

30 Знаки препинания в сложносочинённых предложениях  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa69a2 

31 
Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. 

Пунктуационный анализ 
 1      

32 Знаки препинания в сложносочинённых предложениях. Практикум  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa6d12 

33 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённого 

предложения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa71b8 

34 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённого 

предложения. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa64d4 

https://m.edsoo.ru/fbaa4f30
https://m.edsoo.ru/fbaa5430
https://m.edsoo.ru/fbaa558e
https://m.edsoo.ru/fbaa57e6
https://m.edsoo.ru/fbaa5b42
https://m.edsoo.ru/fbaa5c96
https://m.edsoo.ru/fbaa782a
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae
https://m.edsoo.ru/fbaa610a
https://m.edsoo.ru/fbaa63bc
https://m.edsoo.ru/fbaa69a2
https://m.edsoo.ru/fbaa6d12
https://m.edsoo.ru/fbaa71b8
https://m.edsoo.ru/fbaa64d4


35 Особенности употребления сложносочинённых предложений в речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa6b46 

36 Повторение темы «Сложносочинённое предложение»  1      

37 Повторение темы «Сложносочинённое предложение». Практикум  1    1    

38 Контрольная работа по теме "Сложносочинённое предложение"  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa738e 

39 Понятие о сложноподчинённом предложении  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa750a 

40 Союзы и союзные слова в сложноподчинённом предложении  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa76a4 

41 Знаки препинания в сложноподчинённом предложении  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa90e4 

42 Сочинение-рассуждение (определение понятия и комментарий)  1   1     

43 Классификация сложноподчинённых предложений  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa7b5e 

44 
Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa7d16 

45 
Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными. Практикум 
 1    1    

46 
Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa7ea6 

47 
Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa813a 

48 
Группы сложноподчинённых предложений с придаточными 

обстоятельственными 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa82c0 

49 Сложноподчинённые предложения с придаточными времени  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8400 

50 Сложноподчинённые предложения с придаточными места  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8518 

51 Сложноподчинённые предложения с придаточными причины  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8770 

52 Сложноподчинённые предложения с придаточными цели  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa887e 

53 Сложноподчинённые предложения с придаточными следствия  1     https://m.edsoo.ru/fbaa898c 

https://m.edsoo.ru/fbaa6b46
https://m.edsoo.ru/fbaa738e
https://m.edsoo.ru/fbaa750a
https://m.edsoo.ru/fbaa76a4
https://m.edsoo.ru/fbaa90e4
https://m.edsoo.ru/fbaa7b5e
https://m.edsoo.ru/fbaa7d16
https://m.edsoo.ru/fbaa7ea6
https://m.edsoo.ru/fbaa813a
https://m.edsoo.ru/fbaa82c0
https://m.edsoo.ru/fbaa8400
https://m.edsoo.ru/fbaa8518
https://m.edsoo.ru/fbaa8770
https://m.edsoo.ru/fbaa887e
https://m.edsoo.ru/fbaa898c


54 Сложноподчинённое предложение с придаточным условия  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8b26 

55 Сложноподчинённые предложения с придаточными уступки  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8d6a 

56 Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8e8c 

57 Сложноподчинённые предложения с придаточными меры и степени  1      

58 
Сложноподчинённые предложения с придаточными 

сравнительными 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa8fae 

59 Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa92f6 

60 
Однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей в сложноподчинённом предложении 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa949a 

61 
Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых 

предложениях 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa95a8 

62 
Пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa99a4 

63 Синтаксический анализ сложноподчинённого предложения  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa9b16 

64 
Особенности употребления сложноподчинённых предложений в 

речи. Практикум 
 1    1    

65 Повторение темы «Сложноподчинённое предложение»  1      

66 Повторение темы «Сложноподчинённое предложение». Практикум  1    1    

67 Контрольная работа по теме Сложноподчинённое предложение"  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa9c38 

68 Понятие о бессоюзном сложном предложении  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa9d50 

69 
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa9e5e 

70 Виды бессоюзных сложных предложений  1      

71 Виды бессоюзных сложных предложений. Практикум  1    1    

72 Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa23c 

73 Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. Пра  1    1   https://m.edsoo.ru/fbaaa354 

https://m.edsoo.ru/fbaa8b26
https://m.edsoo.ru/fbaa8d6a
https://m.edsoo.ru/fbaa8e8c
https://m.edsoo.ru/fbaa8fae
https://m.edsoo.ru/fbaa92f6
https://m.edsoo.ru/fbaa949a
https://m.edsoo.ru/fbaa95a8
https://m.edsoo.ru/fbaa99a4
https://m.edsoo.ru/fbaa9b16
https://m.edsoo.ru/fbaa9c38
https://m.edsoo.ru/fbaa9d50
https://m.edsoo.ru/fbaa9e5e
https://m.edsoo.ru/fbaaa23c
https://m.edsoo.ru/fbaaa354


74 
Бессоюзные сложные предложения со значением причины, 

пояснения, дополнения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa476 

75 Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Практикум  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa584 

76 
Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления, времени, условия и следствия, сравнения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa7a0 

77 Тире в бессоюзном сложном предложении. Практикум  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa926 

78 
Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзного сложного 

предложения 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaac78 

79 
Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзного сложного 

предложения. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaad86 

80 
Грамматическая синонимия бессоюзных сложных предложений и 

союзных сложных предложений. Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaa016 

81 
Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. 

Практикум 
 1    1   

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaab60 

82 Повторение темы «Бессоюзное сложное предложение»  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaae94 

83 Повторение темы «Бессоюзное сложное предложение». Практикум  1    1    

84 Сжатое изложение с грамматическим заданием (в тестовой форме)  1   1    
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaaa52 

85 
Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной 

связи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaafc0 

86 Типы сложных предложений с разными видами связи  1      

87 Нормы построения сложных предложений с разными видами связи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaab5d8 

88 
Правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaab0d8 

89 
Правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с 

разными видами связи. Практикум 
 1    1    

90 
Синтаксический анализ сложных предложений с разными видами 

связи 
 1     

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaab3b2 

91 
Пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами 

связи 
 1      

https://m.edsoo.ru/fbaaa476
https://m.edsoo.ru/fbaaa584
https://m.edsoo.ru/fbaaa7a0
https://m.edsoo.ru/fbaaa926
https://m.edsoo.ru/fbaaac78
https://m.edsoo.ru/fbaaad86
https://m.edsoo.ru/fbaaa016
https://m.edsoo.ru/fbaaab60
https://m.edsoo.ru/fbaaae94
https://m.edsoo.ru/fbaaaa52
https://m.edsoo.ru/fbaaafc0
https://m.edsoo.ru/fbaab5d8
https://m.edsoo.ru/fbaab0d8
https://m.edsoo.ru/fbaab3b2


92 
Повторение темы "Сложные предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи" 
 1      

93 
Повторение темы "Сложные предложения с разными видами 

союзной и бессоюзной связи". Практикум 
 1    1    

94 Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaab934 

95 Косвенная речь  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaaba4c 

96 Цитаты. Знаки препинания при цитировании  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaabdda 

97 Повторение темы «Прямая и косвенная речь». Практикум  1    1   
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaabef2 

98 Итоговая контрольная тестовая работа (в формате ГИА)  1   1     

99 Повторение. Правописание НЕ со словами разных частей речи  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac00a 

100 Повторение. Запятая в простом и сложном предложении  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac12c 

101 Повторение. Двоеточие в простом и сложном предложении  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac24e 

102 Повторение. Тире в простом и сложном предложении  1     
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaac370 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  102   9   21   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Русский язык (в 2 частях), 5 класс/ Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и другие, Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

Русский язык (в 2 частях), 6 класс/ Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и другие, Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 • Русский язык (в 2 частях), 7 класс/ Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и другие, Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 • Русский язык, 8 класс/ Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Русский язык, 9 класс/ Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

Российская электронная школа resh.edu.ru  

 Дистанционное образование для школьников... | Учи.ру uchi.ru  

https://m.edsoo.ru/fbaab934
https://m.edsoo.ru/fbaaba4c
https://m.edsoo.ru/fbaabdda
https://m.edsoo.ru/fbaabef2
https://m.edsoo.ru/fbaac00a
https://m.edsoo.ru/fbaac12c
https://m.edsoo.ru/fbaac24e
https://m.edsoo.ru/fbaac370


 Дневник.ру 

Критерии контроля и системы оценивания обучающихся с ОВЗ 

 
Тип работы «5

» 
«4
» 

«3
» 

«2
» 

«1
» 

Диктант 1 негрубая 1 
орфографическая, 
4 

6 
орфографических, 

7/7, 6/8, 5/9, 8/6. Более 

 орфограф. или 1 негрубых 4 
пунктуационных, 

  

 негрубая 
пунктуац., 

пунктуационных, 
2-3 

не более 4   

 1-2 
дисграфических 

дисграфических дисграфических   

 ошибки ошибки; 2 ошибок;   

  орфографических, 
3 

5 
орфографических, 

  

  пунктуационных, 
2-3 

5 
пунктуационных, 

  

  дисграфических 

ошибки 

не более 4 
дисграфических; 3 
орфографически

х, 7 

пунктуационных

, не более 4 

дисграфических; 

  

Словарный 
диктант 

без ошибок 

(допускаетс

я 1 
исправление) 

1 – 2 ошибки (1 

– 2 

исправления); 

3 – 5 ошибок 

(3-4 недочета) 

До 7 ошибок Более 

Дополнительно

е задание к 

диктанту. 

Верно 

выполнено всё 

задание 

Не менее ¾ 
задания 

Не менее 
половины 

Не 

более 

половин

ы 

Ни 

одного 

задания. 

Изложения и С – 1 С – 2 С – 4 С – 6 более 
сочинения Р – 1,2 Р – 3 –5 Р –5 Р –7  

 1 орфограф. или 
1 

2/2, 1/3, 0/4, 2 4/4, 3/5, 0/7, 5/4, 
6/2 – 

7/7, 6/8, 5/9, 8/6, 
не 

 

 пунктуац., или 1 граммат. однотип. Не более 
4 

более 7  

 грамматич.  грамматич. грамматич.  



При проверке диктанта исправляются, но не учитываются следующие логопедические ошибки. 
Логопедические ошибки 

Ошибки слухового восприятия и нарушения зрительных анализаторов: 

 пропуск слов;

 замена букв;

 перестановка букв;

 недописывание;

 наращивание слов;

 разделение слов (нас тупила);

 нарушение смягчения (василки);

 не чувствует конца предложения;

 повторы слов;

 замена ударной гласной «а» на «о» и наоборот (застовила вместо заставила);

 недописывание сложных по элементам написания букв (лехал вместо лежал). 

Перечисленные логопедические ошибки считаются негрубыми.

 Грамматические ошибки

 Ошибочное словообразование (пондравился, каждный).

 Ошибочное образование форм слова (в падеже, в форме числа, в роде, в употреблении глагольных форм).

 Ошибки в согласовании и управлении.

 Ошибки в употреблении причастных и деепричастных оборотов.

 В построении сложных предложений.

 Смешение прямой и косвенной речи.

Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта: 

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение оценки. 

К неверным написаниям относятся: 

- ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

- ошибка в переносе слова; 

- ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа. 

2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). 

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

 в исключениях из правил;

 в переносе слов;

 буквы э - е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после гласных в собственных именах (Мариетта);

 в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях;

 при переносном употреблении собственных имён (Обломовы, обломовы);

 в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание 



которых не регулируется правилами (в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь и т. д.);

 в случае раздельного или слитного написания не с прилагательными причастиями в роли сказуемого; в написании -ы и –и после 

приставок;

 в случаях трудного различения -не и -ни; в собственных именах нерусского происхождения.

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности;

 при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила (пунктуация при общем второстепенном 

члене или общем вводном слове, на стыке союзов).

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не позволяет снизить оценку на балл. 

Повторяющиеся и однотипные ошибки: 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме на одно и то же правило (например, вырощенный, возраст), а в 

пунктуации, например, выделение или не выделение причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, 

однако три такие ошибки считаются за одну. 

Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи,  

колятся, борятся) и фонетических (пирожек, счерчек) особенностях данного слова. Первые три однотипные ошибки принято считать за одну, 

каждая последующая – как самостоятельная. Нельзя считать однотипной ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: 

безударные гласные, сомнительные и непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. 

Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и более ошибок, то все они 

считаются за одну. 

Выставление отметок за тематический словарный диктант: 

«5» - нет ошибок или 1 ошибка на правило, или 1 исправление; 

«4» - 2 ошибки и 1 исправление; 

«3» - 3 ошибки в разных словах на правило и одно исправление; 

«2» -5 и более ошибок на данное правило (учащийся не усвоил тему). 

Выставление отметок за грамматическое задание: 

«5» - без ошибок; 

«4» - верно не менее ¾ работы; 

«3» - верно ½ работы; 

«2» - верно менее ½ работы. 

Контрольное списывание 

«5» - без ошибок (1 исправление), работа произведена без специфических недочетов, характерных для учащихся класса VII вида; 

«4» - 1 - 2 ошибки и 1 - 2 исправление; 

«3» - 3 - 4 ошибки и 1 исправление; 

«2» -5 и более ошибок 

Выставление оценок за творческие работы 

«5» - 1 по содержанию и 1-2 речевых; 1 орфографическая или 1 пунктуационная или 1 грамматическая; 



«4» - 2-3 по содержанию и 3-4 речевых; 4 орфографических и 5 пунктуационных и 5 грамматических и 1 - 2 дисграфических; 

«4» - 2-3 по содержанию и 3-4 речевых; 3 орфографических и 6 пунктуационных и 5 грамматических 1 - 2 дисграфических; 

«4» - 2-3 по содержанию и 3-4 речевых; 2 орфографических и 7 пунктуационных и 5 грамматических 1 - 2 дисграфических; 

«3» - 5 по содержанию и 6 речевых; 5-6 орфографических и 6 пунктуационных и 6 грамматических 2-3 дисграфических; 

«2» - допущено больше ошибок, чем на «3». 

Любое сочинение и изложение оцениваются двумя отметками: 

- первая ставится за содержание и речевое оформление; 

- вторая - за грамотность, то есть за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых норм. 

Классификация ошибок в содержании сочинений и изложений 
Фактические ошибки Логические ошибки 

В изложении: неточности, искажения текста в обозначении времени, 

места событий, последовательности действий, причинно-

следственных связей. 

В сочинении: искажение имевших место событий, неточное 

воспроизведение источников, имен собственных, мест событий, дат. 

- нарушение последовательности в высказывании; 

- отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между 

предложениями; 

- неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

- раздробление одной микротемы другой микротемой; 

 - несоразмерность частей; 

- высказывания или отсутствие необходимых частей; - перестановка 

частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

- неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К 

примеру, повествование ведется сначала от первого, а потом от 

третьего лица. 

Речевые ошибки: 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. Первые в свою очередь делятся на 

семантические и стилистические. 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

 употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; с налипшими на них 

городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на стол;

 неразличение (смещение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень, учитель не должен потакать прихотям 

ребенка и идти у него на поводке;

 нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами;

 употребление лишних слов, например: он впервые познакомился с Таней случайно;

 пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца 

(о стрижке);

 стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов (например, характерная черта характера; приближался все 

ближе и ближе).

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с требованиями к выразительности речи: 

 неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кита было два парня: Левин и 



Вронский;

 неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской речи (например, рядом сидит папа, 

вместо отец, одного из малышей);

 смешение лексики разных исторических эпох; употребление штампов;

 речевые ошибки в построении текста.

Речевые ошибки в построении текста: 

 бедность и однообразие синтаксических конструкций;

 нарушение видовременной соотнесённо с глагольных форм (например, когда Пугачев выходил из избы и сел в карету, Гринев долго 

смотрел ему вслед);

 стилистически неоправданное построение слов; неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, 

приводящее к неясности, двусмысленности речи (например, Иванов закинул удочку, и она клюнула);

 неудачный порядок слов.

Грамматические ошибки: 

Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и их структуры. 



Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка (словообразовательными, морфологическими, 

синтаксическими) не владеет ученик. 

Разновидности грамматических ошибок: 

 словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов нормативного языка (например, 

надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, публицизм и т. п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические;

 морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей речи (писав свои произведения, не 

думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичаны; спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложити т. д.);

 синтаксические:

а) ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении (например, браконьерам, нарушающих закон; жажда к славе; 

б) ошибки в структуре простого предложения: 

 нарушение связи между подлежащим и сказуемым (например, солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; это были моей 

единственной книгой в дни войны);

 нарушение границы предложения (например, Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по вырубке);

 нарушение ряда однородных членов (например, настоящий учитель верен своему делу никогда не отступать от своих принципов. 

Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще грузовик и комбайн);

 ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами (например, причалившая лодка к берегу. На картине «Вратарь» 

изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени);

 местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего (например, Кусты, они покрывали берег реки);

 пропуски необходимых слов (например, Владик прибил доску и побежал в волейбол).

 в) ошибки в структуре сложного предложения:

 смешение сочинительной связи (например, Когда ветер усиливается, и кроны деревьев шумят под его порывами);

 отрыв придаточного от определяемого слова (например, Сыновья Тараса только что слезли с коней, которые учились в Киевской 

бурсе);

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки (например, терпеть не могу сидеть сложи в руки; хохотала 

как резаная). 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может быть допущена только на письме, ее 

нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам 

помогает разграничить грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании «браконьерам, промышляющих в  

лесах» не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что является грамматической нормой. И, наоборот, в 

окончании «умчался в синею даль» ошибка орфографическая, так как вместо -юю по правилу написано другое. 

Нормы оценивания тестовых заданий 

Тестовые задания оцениваются сдедующим образом: 

1. Учитывается количество заданий для определенного класса; 



2. Учитывается время выполнения задания (для детей с ОВЗ оно может быть продлено). 

Оценивание зависит от процентного соотношения правильности выполнения задания: 

«5» - 50% и более 

«4» - от 40 до 49% 

«3» - от 30 до 39% 

«2» - от 0 до 29% 

 Нормы оценивания сочинений и изложений:  

Основные критерии 

оценки 

Оценка Содержание и 

речь 

Грамотнос

ть 

 

 

«5» 

Содержание работы полностью соответствует теме. 

Фактические ошибки отсутствуют, в изложении сохранено 

не менее 70 

% исходного текста. Содержание работы излагается 

последовательно. Текст отличается богатством лексики, 

точностью употребления слов, разнообразием 

синтаксических конструкций. Достигнуты стилевое единство 

и выразительность текста. Допускается 1 недочет в 

содержании 

 

Допускается: 

1 негрубая орфографическая, 
1 пунктуационная, 
1 грамматическая, 
1 логопедическая ошибка 

 

 

 

 

 

 

«4» 

 

 

1. Содержание работы в основном соответствует теме, 

имеются незначительные отклонения от темы. 

2. Содержание изложения в основном достоверно, но 

имеются единичные фактические неточности, при этом в 

работе сохранено не менее 70 % исходного текста. Имеются 

незначительные нарушения последовательности в 

изложении мыслей. 

Лексический и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. Стиль работы отличается единством и 

достаточной выразительностью. Допускается не более 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускаются: 
2 орфографических + 
3 пунктуационных + 

3 грамматических + 

3 логопедических ошибки. 

 
1 орфографическая + 
3 пунктуационных + 
3 грамматических + 

3 логопедических ошибки. 

 

0 орфографических + 
4 пунктуационные + 
3 грамматических + 
3 логопедических ошибки 



 

 

 

«3» 

Имеются существенные 

отклонения от заявленной 

темы. 

Работа достоверна в основном своем содержании, но в ней 

допущены 3- 4 фактические ошибки. 

Объем изложения составляет менее 70 % 

исходного текста. Допущено нарушение 

последовательности изложения. 

Лексика бедна, употребляемые синтаксические

 конструкции однообразны. Встречается 

неправильное употребление слов. Стиль 

Допускаются: 
0 орфографических + 
5-7 пунктуационных 

(с учетом повторяющихся и негрубых) + 4 логопедических 

ошибки. 

 

6 орфографических + 
7 пунктуационных + 
4 грамматических +ошибки 



 

 работы не отличается выразительностью.  

 

 

 

 

 

«2» 

Работа не соответствует заявленной теме. 

Допущено много фактических неточностей; объем

 изложения составляет менее 50 % исходного 

текста. 

Нарушена последовательность изложения мыслей во всех 

частях работы, отсутствует связь между ними. 

Текст сочинения (изложения) не соответствует заявленному 

плану. Лексика крайне бедна, авторские образные 

выражения и обороты речи почти отсутствуют.

 Работа написана короткими

 однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между частями, часты случаи неправильного 

употребления слов. 

Нарушено стилевое единство текста. Допущено 6 недочетов 

в содержании и до 7 речевых недочетов 

 

Допускаются: 

7 и более грубых орфографических ошибок независимо от 

количества пунктуационных; 

 

8 и более пунктуационных ошибок (с учетом повторяющихся 

и негрубых) независимо от количества орфографических. 

 

Общее количество орфографических и пунктуационных 

ошибок более 8 при наличии более 7 грамматических 

Примечания. 

1. При оценке сочинения необходимо учитывать самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его 

композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить первую оценку за 

сочинение на один балл. 

2. Если объем сочинения в полтора-два раза больше нормы, то при оценке работ следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки 

«4» на одну, а для отметки «3» на две единицы. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 

3. Первая оценка (содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема сочинения, хотя по остальным показателям оно 

написано удовлетворительно. 
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