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Пояснительная записка 

Программа внеурочной деятельности «Практикум по русскому языку» для 5-9 классов 

составлена на основе следующих нормативно-методических материалов: 

 

1. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. 

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. приказа от 29 декабря 2014г №1654); 

 

2. Основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной; 

 

3. Методических рекомендаций по вопросам введения Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, разработанных Российской 

академией образования; 

 

4. Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

в части проектной деятельности (письмо Минобрнауки от 18 августа 2017 года №09- 

1672); 

 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – 

СанПиН); 

 

6. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ-СОШ 

№20 им. Героя Советского Союза Л.Н. Гуртьева г.Орла. 

 
Актуальность программы 

Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и 

мышления у учащихся, способствует повышению их интеллектуального уровня, 

воспитывает чувство уважения к русскому языку. На внеурочных занятиях учащиеся 

получают     углубленные     знания     по     темам     «Морфемика»,   «Словообразование», 

«Морфология».   «Графика»,   «Пунктуация»,   «Этимология»  «Лексика», «Фразеология», 

«Синтаксис», «Культура речи». «Фонетика». Большое внимание уделяется практическим 

занятиям, творческим работам. Используя информационные компьютерные технологии, 

ребята вместе с учителем учатся аргументировать, рассуждать по заданной теме. Данный 

курс дает возможность прививать любовь к языку, совершенствовать орфографическую и 

пунктуационную грамотность учащихся. Ребята учатся составлять проекты, работать в 

команде. 

 
Цели и задачи: 

Внеурочная деятельность, связанная с изучением русского языка, направлена на 

достижение следующих целей: 

 осознание языка как явления национальной культуры и основного средства человеческого 

общения; формирование позитивного отношения к правильной речи как показателю 

общей культуры человека; 

 знакомство с нормами русского языка с целью выбора необходимых языковых средств 

для решения коммуникативных задач; 



 овладение учебными действиями с единицами языка, умение практического 

использования знаний. 
 

 

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволит решать в ходе его 

изучения ряд взаимосвязанных задач: 

 обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для высказывания 

школьниками суждений художественного, эстетического, духовно-нравственного 

характера; 

 уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать универсальные 

(всеобщие) ценности; 

 использовать возможности для становления навыков следования научным, духовно- 

нравственным и эстетическим принципам и нормам общения и деятельности. 

 
Программа «Практикум по русскому языку» предназначена для учащихся 5-9 

классов и рассчитана на 34 часа в год (1час в неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «Практикум по русскому языку» 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения внеурочной деятельности «Практикум по русскому языку» для 

основного общего образования должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её основе и в процессе 

реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

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

законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, образовательной организации, 

местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

литературных произведениях, написанных на русском языке; неприятие любых форм экстремизма, 

дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; представление об 

основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных 

отношений в поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе 

примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи; активное участие в школьном 

самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в 

ней). 

 

Патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; проявление интереса к познанию русского языка, к истории и 

культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов России в контексте курса внеурочной 

деятельности «Практикум по русскому языку»; ценностное отношение к русскому языку, к достижениям 

своей Родины — России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том 

числе отражённым в художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных народов, 

проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 



ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать 

своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие 

асоциальных поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства. 

Эстетического воспитания: 

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

понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; осознание важности русского языка как средства коммуникации 

и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и 

иных форм вреда для физического и психического здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе 

навыки безопасного поведения в интернет-среде в процессе школьного языкового образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать 

адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе опираясь на примеры из 

литературных произведений, написанных на русском языке; сформированность навыков рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Трудового воспитания: 

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

технологической и социальной направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого рода деятельность; 

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

применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, 

писателей; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; осознанный выбор и построение 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов 

и потребностей; умение рассказать о своих планах на будущее. 

Экологического воспитания: 

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

области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды; умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и 

путей их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе 

сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические 

проблемы; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание своей роли как 

гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред; 

готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

Ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и 

социальной средой; закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками исследовательской 

деятельности с учётом специфики школьного языкового образования; установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и 

коллективного благополучия. 

Адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного 

поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 



культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других; 

потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении уровня своей компетентности через 

практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; необходимость в формировании 

новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, 

в том числе ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование 

своего развития; умение оперировать основными понятиями, терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, 

оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую среду, достижения целей и преодоления 

вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, 

опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в 

сложившейся ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

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

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

существенному признаку; 

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

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

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

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

использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, 

формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, 

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

самостоятельно выделенных критериев. 

Базовые исследовательские действия: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием 

ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою 

позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению 

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

между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического 

исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования; владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Работа с информацией: 

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

предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в текстах, таблицах, схемах; 

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

применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью решения 



учебных задач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного 

или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

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

различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, 

схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным 

самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

Общение: 

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

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

письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 

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

формулировать свои возражения; 

в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и 

сходство позиций; 

публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического 

эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием иллюстративного 

материала. 

Совместная деятельность: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной 

проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

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

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

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

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

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

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

координировать свои действия с действиями других членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта 

перед группой. 

 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в 

группе, принятие решения группой); 

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

задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 



Самоконтроль: 

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

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

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

к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины 

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

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

цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

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

речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать своё и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе 

 

В результате изучения курса русского языка учащиеся должны 

знать/понимать: 

 определения основных изучаемых единиц языка и речи: звук, слог, морфема, слово, 

словосочетание, предложение, текст; 

 особенности ударения в русском языке; 

 основные правила орфоэпии; 

 основные способы образования слов; 

 основные способы определения лексического значения слова; 

 тематические группы слов; 

 правила русской орфографии; 

 морфологические признаки частей речи; 

 нормы употребления в речи языковых единиц; 

 виды словосочетаний; 

 виды предложений; 

 основные группы пунктуационных правил; 

 признаки текста. 

 

Уметь: 

 адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текстов, 

воспринимаемых на слух; 

 выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность определённому типу речи; 

 сохранять при письменном изложении типологическую структуру текста и его 

выразительные языковые и речевые средства; 

 анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованию точности и логичности 

речи; 

 рецензировать чужие тексты и редактировать собственные; 

 проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 

 правильно произносить широко употребляемые слова; 

 по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 

 определять способы образования разных частей речи; 



 соблюдать лексические нормы, употребляя слова в соответствии с их лексическим 

значением, а также с условиями общения; 

 

 толковать значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

 различать постоянные и непостоянные признаки частей речи и проводить 

морфологический разбор слов всех частей речи; 

 владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; 

 составлять схемы словосочетаний и конструировать словосочетания по предложенной 

схеме; 

 определять синтаксическую роль всех частей речи; 

 объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций; 

 строить пунктуационные схемы предложений. 

 
Система контроля 

Курс завершается проверочной работой, которая позволяет оценить знания, умения 

и навыки, проводятся промежуточные интерактивные тесты по обобщающим темам. 

Работая в команде, учащиеся готовят свои проекты и публично защищают. 

На занятиях используются разнообразные по характеру упражнения, среди которых 

немало заданий повышенной трудности, нестандартных упражнений. Ребята познакомятся 

с лингвистическими сказками, словесными играми, шарадами, мегаграммами, 

кроссвордами, попробуют свои силы в анализе художественного текста, попытаются 

разгадать языковые секреты традиционных разделов школьного курса русского языка. 

Удивительные истории из жизни слов, загадочные факты языка помогут учащимся 

овладеть орфографической и пунктуационной грамотностью. Занятия состоят не только из 

теоретического материала, но и из практической части, в которой представлены 

различные виды упражнений, помогающие выработать устойчивые орфографические 

навыки у учащихся, помочь исправить типичные для письменных работ ошибки, 

расширить знания учащихся по истории языка, помочь формированию языковой 

культуры. Все занятия состоят из двух блоков: теоретического и практического. Каждый 

раздел заканчивается обобщающим занятием, проводимым в форме интеллектуальной 

игры, тренинга, мониторинга, пресс-конференции. После окончания курса учащиеся сами 

выбирают лучшего, эрудированного ученика среди сверстников. Это повышает 

мотивацию обучения, развивает интерес к изучению предмета. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, – 10-11 лет. 

Проведение занятий предполагается в форме лекций, практических занятий, пресс- 

конференций, интеллектуальных игр, тренингов, защиты проектов, интерактивных 

занятий. 

 

 

 лекции; 

Формы проведения занятий 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями; 

 анализ и просмотр проектов; 

 составление проектов. 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 



В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая;

 теоретическая;

 практическая.

 

Основные методы и технологии 

 технология развивающего обучения

 технология обучения в сотрудничестве

 коммуникативная технология

 
Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качеств школьника. 

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 



6 КЛАСС 

Общие сведения о языке 

Характеризовать функции русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения, приводить примеры использования русского языка как государственного 

языка Российской Федерации и как языка межнационального общения (в рамках изученного). 

Иметь представление о русском литературном языке. 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-

описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением на лингвистическую 

тему. 

Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен мнениями) объёмом не менее 4 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 110 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 180 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно 

и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и 

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

объём исходного текста должен составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения — не менее 165 

слов). 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями 

иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

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

во время списывания текста объёмом 100—110 слов; словарного диктанта объёмом 20—25 слов; диктанта 

на основе связного текста объёмом 100—110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

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

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила 

речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи; характеризовать 

особенности описания как типа речи (описание внешности человека, помещения, природы, местности, 

действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и указательные 

местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

Применять знания о функционально-смысловых типах речи при выполнении анализа различных видов и 

в речевой практике; использовать знание основных признаков текста в практике создания собственного 

текста. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание 

внешности человека, помещения, природы, местности, действий) с опорой на жизненный и читательский 

опыт; произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 5 и более предложений; 

классные сочинения объёмом не менее 100 слов с учётом функциональной разновидности и жанра 

сочинения, характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста (простой, 

сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном 

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. 

Редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского литературного 

языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать особенности официально-делового стиля речи, научного стиля речи; перечислять 

требования к составлению словарной статьи и научного сообщения; анализировать тексты разных 

функциональных разновидностей языка и жанров (рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное 

сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 
 

Лексикология. Культура речи 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и заимствованные слова; различать 

слова с точки зрения их принадлежности к активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие 

слова (историзмы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их употребления: 

общеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное коммуникативное назначение в 

художественном тексте и использовать в речи с целью повышения её богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; характеризовать ситуацию 

употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой ситуацией; пользоваться словарями 

иностранных слов, устаревших слов; оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография 

Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; выделять производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую); проводить морфемный и 

словообразовательный анализ слов; применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по 

орфографии в практике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращённых слов; нормы правописания корней  гар-

гор,  зар-зор,  клан-клон, скак-скоч, кас-кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-

.Правописание ы-и после приставок. 

  

Морфология. Культура речи. Орфография 

Опознавать разносклоняемые и несклоняемые имена существительные. Характеризовать особенности 

словообразования имён существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами, правописания о-е после 

шипящих и ц в суффиксах имен существительных, правописания суффиксов -чик – щик-, -ек – ик-. 

Соблюдать нормы слитного и раздельного написания не с именами существительными. 

Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения имён 

существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные, степени сравнения 

качественных имён прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имён прилагательных; нормы произношения имён прилагательных, 

нормы ударения (в рамках изученного); соблюдать нормы правописания о-е после шипящих и ц, н и нн в 

суффиксах имен  прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных, сложных имён 



прилагательных, слитного и раздельного написания не с именами прилагательными. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значение имени числительного; 

различать разряды имён числительных по значению, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склонения, словообразования и 

синтаксических функций числительных; характеризовать роль имён числительных в речи, особенности 

употребления в научных текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания имён 

числительных, в том числе написание ь в именах числительных; написание двойных согласных; слитное, 

раздельное, дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний числительных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значение; различать разряды 

местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения, словообразования, 

синтаксических функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том 

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

двусмысленности, неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, 

раздельного и дефисного написания местоимений. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые глаголы; определять наклонение 

глагола, значение глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать безличные 

и личные глаголы; использовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать нормы правописания суффиксов –ова–ева-, -ива–ыва-, ь в формах глагола повелительного 

наклонения. 

Проводить морфологический анализ имён прилагательных, имён числительных, местоимений, глаголов; 

применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике в практике 

произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по 

орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

 

7 класс 

 

Общие сведения о языке 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа (приводить примеры). 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на основе 

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

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 объёмом не менее 5 реплик. 

Владеть различными видами диалога: диалог — запрос информации, диалог — сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, ознакомительное, детальное) публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прослушанный или прочитанный текст объёмом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объёмом не менее 230 слов: устно и 

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

отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных публицистических текстов (для подробного изложения объём исходного текста должен 



составлять не менее 180 слов; для сжатого и выборочного изложения — не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный 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 110—120 слов; словарного диктанта объёмом 25—30 слов; диктанта 

на основе связного текста объёмом 110—120 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

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

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); соблюдать на письме правила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам; выявлять его структуру, 

особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические. 

Проводить смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять количество 

микротем и абзацев. 

Выявлять лексические и грамматические средства связи предложений и частей текста. 

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

читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 6 и более 

предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: составлять план прочитанного текста (простой, 

сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в тексте; передавать 

содержание текста с изменением лица рассказчика; использовать способы информационной переработки 

текста; 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 научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; редактировать собственные 

тексты с целью совершенствования их содержания и формы с опорой на знание норм современного 

русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать функциональные разновидности языка: разговорную речь и функциональные стили 

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

Характеризовать особенности публицистического стиля (в том числе сферу употребления, функции), 

употребления языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы построения 

текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; оформлять деловые 

бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

Характеризовать особенности официально-делового стиля (в том числе сферу употребления, функции, 

языковые особенности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Система языка 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слов; применять знания по 

орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении языкового анализа различных 

видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, крылатых слов (на основе 

изученного), в том числе с использованием фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; понимать их коммуникативное 

назначение в художественном тексте и использовать в речи как средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, активного и пассивного 

запаса и стилистической окраски; проводить лексический анализ слов; применять знания по лексике и 



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

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексическую и грамматическую омонимию; 

понимать особенности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой практике. 

Морфология. Культура речи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), 

междометия, звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: определять общее 

грамматическое значение, морфологические признаки, синтаксические функции. 

Причастие 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные причастия. 

Различать и характеризовать полные и краткие формы страдательных причастий. Склонять причастия. 

Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. Конструировать причастные обороты. 

Определять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и имена прилагательные 

(висящий — висячий, горящий — горячий). Правильно употреблять причастия с суффиксом -ся. 

Правильно устанавливать согласование в словосочетаниях типа прич. + сущ. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 

Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов причастий; н и нн в причастиях и 

отглагольных именах прилагательных; написания гласной перед суффиксом -вш- действительных 

причастий прошедшего времени, перед суффиксом -нн- страдательных причастий прошедшего времени; 

написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причастным оборотом. 

Деепричастие 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять признаки глагола и наречия в 

деепричастии. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это умение в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; правила слитного и раздельного 

написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и деепричастным 

оборотом. 

Наречие 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое значение наречий; различать разряды 

наречий по значению; характеризовать особенности словообразования наречий, их синтаксических 

свойств, роли в речи. 

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них 

ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания наречий; написания н и нн в наречиях 

на -о и -е; написания суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-; употребления ь на 

конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий -о и -е после шипящих; написания е и и в 

приставках не- и ни- наречий; слитного и раздельного написания не с наречиями. 

Слова категории состояния 

Определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории состояния, 

характеризовать их синтаксическую функцию и роль в речи. 

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от самостоятельных частей 

речи. 



Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и непроизводные предлоги, 

простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; 

соблюдать нормы правописания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с предлогами, предлогов из —

 с, в — на в составе словосочетаний; правила правописания производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды союзов по значению, по строению; 

объяснять роль союзов в тексте, в том числе как средств связи однородных членов предложения и частей 

сложного предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать 

нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях, 

постановки знаков препинания в предложениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в речевой практике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц по значению, по составу; 

объяснять роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм 

глагола; понимать интонационные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической окраской; соблюдать 

нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать группы междометий по значению; 

объяснять роль междометий в речи. Характеризовать особенности звукоподражательных слов и их 

употребление в разговорной речи, в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с междометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

    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/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, обощённо-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 нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

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

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 нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, 

пояснительных и присоединительных конструкций. Применять нормы постановки знаков препинания в 

предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных 

определений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; нормы 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  

1. Содержание и структура ОГЭ по русскому языку. Типология заданий (1 час). 
2. Текст. Типы речи.  (2 часа). 

Текст. Основные признаки текста. Тема и основная мысль текста. Развитие мысли в тексте. Данная и новая 

информация. Деление тексты на абзацы и микротемы. Строение абзаца. План текста: простой, сложный, тезисный.  



Типы речи: повествование, описание, рассуждение. Особенности строения текстов разных типов речи. 

Структура текста-рассуждения. Языковые средства связи. 

3. Сочинение-рассуждение на тему, связанную с анализом текста. (5 часов). 

Особенности композиционного построения сочинения-рассуждения данного типа. Формулирование тезиса, 

отражающего основную мысль текста. Аргументация с опорой на исходный текст. Оформление аргументов.  

4. Сочинение-рассуждение на лингвистическую тему. (3 часа). 

Основные требования к сочинению-рассуждению на лингвистическую тему. Теоретический уровень 

осмысления темы. Особенности аргументации.  

5 Сжатое изложение как вид информационной переработки текста. (4 часа).  

Подробное, выборочное, сжатое изложение. Основные приёмы содержательной компрессии текста: разделение 

информации на главную и второстепенную, исключение несущественной и второстепенной информации; 

свёртывание исходной информации за счёт обобщения (перевода частного в общее). 

Языковые приёмы компрессии текста: замена однородных членов обобщающим наименованием; фрагмента 

предложения синонимичным выражением; замена предложения или его части указательным, определительным и 

отрицательным местоимением с обобщающим значением; сложноподчинённого предложения простым, исключение 

повторов, фрагмента предложения, одного или нескольких синонимов. 

Этапы написания сжатого изложения. Определение темы и идеи текста. Определение логико-смысловой 

структуры текста. Выделение микротем и их основного содержания. Абзацное членение текста. Этап моделирования 

сжатого изложения. 

6. Фонетика. Орфоэпия. (2 часа). 
Фонетическая система русского языка. Гласные и согласные звуки. Звуковые процессы в области 

гласных и согласных звуков. Фонетический разбор. 

Орфоэпические нормы (нормы ударения, нормы произношения), логическое ударение. 

Выразительные средства русской фонетики: ассонанс, аллитерация.  

7. Лексика и фразеология (4 часа). 
Лексическая система русского языка. Многозначность слова. Прямое и переносное значение слов. 

Изобразительно-выразительные средства языка, основанные на переносном значении слова (тропы): 

эпитет, метафора, сравнение, олицетворение, метонимия, гипербола, литота, ирония. 

Омонимы. Синонимы. Антонимы. Паронимы. Изобразительные возможности синонимов, 

антонимов, паронимов, омонимов. Контекстуальные синонимы и антонимы. Диалектизмы, специальная 

лексика, архаизмы, историзмы, неологизмы. Общеупотребительная, разговорно-бытовая и книжная 

лексика. Стилистические синонимы. Лексические нормы.  

Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы, поговорки.  

8. Морфемика. Словообразование. Орфография. (3 часа). 
Состав слова. Морфологический и неморфологический способы образования. Чередование звуков в 

корне слова.  

Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание 

корней с чередованием гласных а-о, е-и. Правописание гласных и согласных в приставках, не зависящее 

от произношения. Правописание приставок, оканчивающихся на з (с). Правописание приставок пре и 

при. 
9. Морфология. Орфография (5 часов).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

5 класс 

 

№ п/п Тема занятия Кол-во 

часов 

Примечания 

 Фонетика (5ч)   

1 Почему не всегда совпадает звучание и написание 
слова. 

1ч.  

2 Для чего используют звуковые повторы в речи. 1ч.  

3 Какова роль интонации в устной речи 1ч.  

4 Обобщающее занятие 
«Кто говорит-сеет, кто слушает- собирает» 

1ч.  

5 «Конкурс говорунов» 1ч.  

 Морфемика. Словообразование. Этимология (7ч)   

6 О чём рассказывает словообразовательная модель 
слова. 

1ч.  

7 Что такое словообразовательное гнездо 
однокоренных слов 

1ч.  

8 Почему с течением времени может измениться 
морфемный состав слова 

1ч.  

9 Этимология слов. Работа со словарями 1ч.  

10 Сказочные превращения. 1ч.  

11 Презентация творческиx работ. 1ч.  

12 Конкурс «Пирамида», «Ступеньки» 1ч.  

 Графика. Орфография. Пунктуация (6ч)   

13 Зачем нужно знать алфавит 1ч.  

14 В чём секрет правописания морфем 1ч.  

15 Как пунктуационные знаки помогают передавать 
смысл высказывания 

1ч.  

16 Не пером пишут – умом. Тайны письма. 1ч.  

17 Презентация творческиx работ. 1ч.  

18 Конкурс «На одну букву» 1ч.  

 Лексика. Фразеология (7ч)   

19 На какие группы делится словарный состав русского 
языка 

1ч.  

20 В чём особенность употребления слова в 
художественном тексте 

1ч.  

21 О чём рассказывают фразеологизмы 1ч.  

22 Фразеология в художественных произведениях. 

Лабораторная работа 

1ч.  

23 Презентация творческиx работ. 1ч.  

24 Конкурс «Омографы», «Омофоны», «Омонимы» 1ч.  

25 Викторина «Крылатые выражения» 1ч.  

 Морфология. Синтаксис. (6ч)   



26 Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи. 1ч.  

27 В чём секрет глагола и его форм. 1ч.  

28 Как отличать грамматические омонимы. 1ч.  

29 Какими бывают предложения. 1ч.  

30 Грамматике учиться всегда пригодится. Мониторинг 
проверки знаний. 

1ч.  

31 Презентация творческиx работ 1ч.  

 Речевой этикет. (3ч)   

32 Формулы речевого этикета. 1ч.  

33 Правила речевого этикета. 1ч.  

34 Заключительное занятия. Викторина 
«Юмористическая» 

1ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 класс 
 

№п/ 

п 

Тема занятия Кол- 

во 

часов 

Сроки 

1. Дорога к письменности. Как люди обходились без 
письма. 

1ч.  

2. Древние письмена. Как возникла наша письменность? 1ч.  

3. Орфография как раздел науки о языке. Основные 

принципы русской орфографии. 

1ч.  

4. «Ошибкоопасные места». 1ч.  

5. Как «оседлать» правило? 1ч.  

6. Ударение-волшебник. 1ч.  

7. Коварные словарные слова. 1ч.  

8. Запомни, как писать! 1ч.  

9. Орфографический словарь - наш главный помощник. 1ч.  

10. Проверь себя. Тест-игра. 1ч.  

11. Опасные согласные. 1ч.  

12. Звонкие и глухие «двойняшки» 1ч.  

13. Старые знакомые Ъ и Ь 1ч.  

14. Большие и маленькие 
собственных) 

(правописание имен 1ч.  

15. Слитно, раздельно, через 
пишем? 

дефис. Почему мы так 1ч.  

16. Что за знак дефис и его функции. 1ч.  

17. Сколько н писать? (правописание слов с одной н). 1ч.  

18. Сколько н писать? (правописание слов с нн). 1ч.  

19. Как «справиться со сложными словами»? 1ч.  

20. Решение орфографических задач. 1ч.  

21. Проверь себя. Тест №2. 1ч.  

22. История образования и правописания числительных. 1ч.  

23. Что вместо имени у нас? (о правописании 
местоимений) 

1ч.  

24. Орфографические головоломки. 1ч.  

25. Приставки-труженицы (классификация приставок) 1ч.  

26. Слова-родственники. 1ч.  

27. Слова, «убежавшие» от первоначальных значений. 1ч.  

28. Проверь себя. Тест №3. 1ч.  

29. Суффиксы - большие молодцы. 1ч.  

30. Никуда без окончаний. 1ч.  

31. Волшебный клубок орфограмм. 1ч.  

32. Путешествие в страну русского языка. 1ч.  

33. Значение орфографии. 1ч.  



34. 
 

Итоговое занятие: «Орфография в нашей жизни». 1ч.  

 

 

 

 

 

 

7 класс 

 

№ 
занятия 

Тема Основные виды 
деятельности 

Количество 
часов 

Сроки 

Культура речи   

1 Вводное занятие. Русский 
язык – наше национальное 
богатство. 

Лекционное занятие 1  

2 Речевой этикет как правила 

речевого общения. 

Особенности разговорного 
стиля речи. 

Подготовка сообщений, 

практические задания 

по культуре речи. 

1  

3 Правила речевого этикета. 

Как мы обращаемся друг к 

другу. «Ты и Вы». 

Индивидуальная и 

групповая работа: 

правила поведения во 
время беседы 

1  

4 Азбука важных и 
вежливых слов. 

Сбор материала и 
анализ. 

1  

5 Наш язык богат и могуч. 

Великие люди о языке. 

Сбор материала и 

анализ. 

1  

«Вначале было слово…» 

6 О чём рассказывает устное 

народное творчество? 

Сказка П.П. Ершова 
«Конёк-горбунок» - 

литературный памятник 

живому русскому языку 
XIX века. 

Просмотр сказки. 

Индивидуальная и 

групповая поисковая 

работа. 

1  

7 Историзмы, архаизмы, 
неологизмы. 

Сбор материала и 
анализ. 

1  

8 Литературный язык и 
местные говоры. 

Заочное путешествие. 1  

9 Лексические диалектные 

различия и их типы. 

Сбор материала по 

тематическим группам 
лексики. 

1  

10 Анализ диалектной 

лексики в рассказе 

С.М.Мишнева «Русская 
изба». 

Работа с тестом. 1  

11 Фразеологическое 
богатство языка. 
Фразеологические словари. 

Индивидуальная 
поисковая работа. 
Практическое занятие. 

1  

12 Краткие мудрые изречения. 

Афоризмы. Крылатые 

слова. 

Индивидуальная 

поисковая работа. 

Практическое занятие. 

1  



13 Практическая работа. 

Сочинение сказки с 

использованием 

фразеологизмов, 
афоризмов, крылатых слов. 

Создание самодельных 

книжек сказок или 

выпуск сборника 

сказок. 

1  

14 Общеупотребительные 
слова, Термины и 
профессионализмы. 
Жаргонная лексика. 

Индивидуальная и 
групповая поисковая 
работа. 

1  

15 Молодёжный сленг и 

отношение к нему. 

Самостоятельное 

наблюдение и запись 

речи своей, своих 

товарищей, старшего 

поколения, анализ 

собранного материала. 

1  

16 Антропонимика как наука. 
Личное имя. Отчество. 

Сбор материала по 

истории личных имен, 

отчеств. 

1  

17 История возникновения 

фамилий. О чем могут 

рассказать фамилии? 

Сбор материала по 

истории личных 

фамилий. 

1  

18 Прозвища как объект 

научного изучения. 
Происхождение прозвищ. 

Сбор материала и 

обработка. 

1  

«Слово – понятие, слово – творчество» 

19 К истокам слова. Почему 
мы так говорим? 

Составление 
«биографии» слова. 

1  

20 Происхождение слов. 
Работа с этимологическим 

словарем. 

Элементы игровых 
технологий. 

1  

21 Лексическое значение 

слова. Способы 

определения лексического 

значения слова. Толковый 

словарь. 

Составление 
«паспорта» слова. 

1  

22 «Сказал то же, да не одно и 

то же». О словах 
одинаковых, но разных. 

Наблюдение за языком 1  

23 Как правильно употреблять 
слова. 

Сбор материала и 
анализ 

1  

24 Многозначность как 

основа художественных 

тропов. Метафора в 

загадках, пословицах, 

поговорках. 

Анализ произведений 

УНТ, создание своих 

загадок. 

1  

25 Богатство русского языка 
(синонимы, антонимы) 

Работа со словарями 1  

26 Текст как речевое 

произведение. Тема, 

микротема, основная 

мысль, ключевые слова. 

Работа с текстами. 1  



27 Письмо как речевой жанр. 

Как общаться на 

расстоянии? 

Составление памятки 
«Как написать письмо». 

1  

Качества хорошей речи 

28 Разговор как искусство 
устной речи. Основные 
нормы современного 

литературного 

произношения. 

Лекционное занятие. 1  

29 Ударение в словах Изображение 

персонажей сказки с 

выражением различных 

эмоций. 

1  

30 Основные речевые правила 
общения посредством 

телефона. 

Индивидуальная и 
групповая работа. 

Практическое занятие. 

1  

31 Орфоэпические нормы 

русского языка 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Практическое занятие. 

1  

32 Грамматические нормы 

русского языка 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Практическое занятие. 

1  

33 Невербальные средства 

общения. Значение мимики 

и жестикуляции при 

общении. 

Использование 

невербальных средств 

общения в диалоге. 

Практическое занятие. 

1  

34 Итоговое занятие. Подведение итогов 
работы 

1  

 

8 класс 

 

Номер 
занятия 

Тема Основные виды 

деятельности 

Количество 

часов 

С
р
о
к
и 

 

 Язык – вековой труд поколений. 3  

1 Высказывания великих людей о 

русском языке. Пословицы и 

поговорки о родном языке. 

Индивидуальная и 
групповая работа. 

1  

2 Работа с различными толковыми 

словарями, с историей появления 

новых слов в русском языке. 

Практическое занятие. 1  

3 Лингвистическая игра 
«Происхождение слов». 

Индивидуальная и 
групповая работа. 

1  



 

Самое лучшее — прямо и просто сказанное слово. 

1  

4 Лексикография – наука о 

составлении словарей. Как найти 

слово? Конкурс – аукцион на 

лучшего знатока пословиц и 

поговорок о языке, речи, 

грамоте. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 
Практическое занятие. 

1  

 Тема 3. Не все годится, что 

говорится. 

 2  

5 Жаргоны, диалектизмы, 

использование историзмов и 

лексических неологизмов. Игра 

- конкурс «Кто больше?». 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

1  

6 «Крылатые выражения» и 

«афоризмы». Нахождение 

афоризмов и крылатых 

выражений в 

произведениях 

Осеевой В. «Васек Трубачев и его 

товарищи», «Динка». 

Практическое занятие. 1  

 Тема 4. «Для всего в русском языке 

есть великое множество хороших 

слов». 

 2  

7 Фразеологизмы – синонимы и 

антонимы. Фразеологизмы с 

именем собственным. 

Фразеологизмы со значением 

цвета. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

1  

8 Работа с фразеологическим 

словарём. Конкурс «Своя игра» 

по теме «Фразеологизмы». 

Практическое занятие. 1  

 Каков человек, такова его и речь.    

9 Орфоэпические нормы при 
произношении некоторых групп 
согласных в русском литературном 
языке. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

1  

10 Фонетический КВН. Практическое занятие. 1  



 Тема 6. «С русским языком можно 
творить чудеса!» 

 3  

11 Суффиксы для образования 

профессий, названия лиц по 

месту жительства в русском 

языке. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

1  

12 Иноязычные 

словообразовательные 

элементы в русском языке 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

1  

13 Практическая работа 

«Составление 

словообразовательных гнёзд – 

«словесных» деревьев». 

Практическое занятие. 1  

 Различай и отличай.    

14 Правописание приставок. 

Опасные согласные в приставках. 

Коварная приставка С-. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

1  

  15 Самые трудные приставки 

ПРИ- и ПРЕ-Тренировочные 

упражнения на правописание 

приставок, решение 

кроссвордов, ребусов. 

Практическое занятие. 1  

 Командира приказ — закон 

для нас или кто командует 

корнями? 

   

16 Чередование гласных в корнях. 

Командуют гласные, 

командуют и согласные. 

Командует ударение, 

командует значение слова 

Индивидуальная и 
групповая работа. 

1  

17 Работа с текстами. Викторина 
«Узнай меня». 

Практическое занятие. 1  

  Кто грамоте горазд, тому не 
пропасть. 

 4  

18 Самостоятельные и служебные 
части речи. Практикум. 

Индивидуальная и 
групповая работа. 

1  

19 Употребление в речи 

существительных, 

прилагательных, местоимений, 

Практическое занятие. 1  



числительных. 

Грамматический турнир. 

20 Слова вежливости, междометия. 
Создаём ребусы. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

1  

21 Звукоподражательные слова, их 
роль и употребление. 

 
Игра «Неизвестное об известном» 

на распознавание частей 
речи. 

Практическое занятие. 1  

 Нет той тайны, чтобы не была 
явна. 

 4  

22 Решение филологических задач. 
Логогрифы. Шарады. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

1  

23 Метаграммы. Анаграммы. 

Лингвистические загадки. 

Лингвистические 

кроссворды. 

Практическое занятие. 1  

24 Знакомство с жанром лимерика. 
Лимерики. 

Индивидуальная и 
групповая работа. 

1  

25 Игры с рифмой. Создание 

лимериков по школьной 

тематике. 

 1  

 Коротко да ясно, оттого и 
прекрасно. 

 1  

   26 Телефонный разговор. Общие 

правила телефонного разговора. 

Практикум «Правила разговора 

по мобильному телефону в 

общественном месте». 

Индивидуальная и 
групповая работа. 
Практическое занятие. 

1  

 В многословии не без пустословия.  2  

27 Многословие. Речевая 

избыточность и 

речевая 

недостаточность. 

Индивидуальная и 
групповая работа. 

1  

28 Плеоназм. Скрытая 

тавтология. Наблюдение за 

речью дикторов, нахождение 

нарушений языковых норм. 

Подготовка монолога. Этапы 

подготовки монолога: отбор 

Практическое занятие. 1  



материала, расположение 

материала, словесное оформление 

мысли, запоминание, 

произнесение. 

 По речи узнают человека.    

29 Как поддержать разговор. 

Сценарий диалога. Приемы 

установления и 

поддержания речевого 

контакта с 

собеседником. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

1  

30 Тематика разговора, ее зависимость 
от ситуации и 

участников общения. 

Правила выбора темы 

разговора. Конкурс знатоков 

речи 

Практическое занятие. 1  

 Что в имени тебе моем?    

31 История появления имён, отчеств и 
фамилий в русском 
языке. Знакомство с наукой 
антропонимикой. 

Практическое занятие. 1  

32 Проект о происхождении 

имен. Выбор темы, алгоритма 

выполнения работы, сбор 

материала. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

2  

33 Защита проекта «Что в имени тебе 
моем?» 

Практическое занятие. 1  

34 Итоговое занятие Индивидуальная и 
групповая работа. 

  

 

9 класс 

№ 

Занятия Тема 
Основные виды 

деятельности 

Количество 

часов 

С
р
о
к
и 

1. 
Содержание и структура ОГЭ 

по русскому языку. Типология 

заданий 

Индивидуальная и 

групповая работа. 1  



2. 
Текст. Тема и основная мысль 

текста. План текста. Абзацы и 

микротемы. 

Практическое занятие. 
1  

3. 
Типы речи.  Структура текста-

рассуждения. Языковые 

средства связи. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 1  

4. 
Особенности композиционного 

построения сочинения-

рассуждения, связанного с 

анализом текста. 

Практическое занятие. 
1  

5. 
Формулирование тезиса, 

отражающего основную мысль 

текста. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 1  

6. 
Аргументация с опорой на 

исходный текст. Оформление 

аргументов. 

Практическое занятие. 
1  

7. 
Требования к сочинению-

рассуждению на 

лингвистическую тему. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 1  

8. 
Теоретический уровень 

осмысления темы. 

Особенности аргументации.  

Практическое занятие. 
1  

9. 
Сжатое изложение как вид 

информационной переработки 

текста. Основные приёмы 

содержательной компрессии 

текста 

Индивидуальная и 

групповая работа. 1  

10. 
Языковые приёмы компрессии 

текста. 

Практическое занятие. 
1  

11. 
Этапы написания сжатого 

изложения. 

Индивидуальная и 
групповая работа. 1  

12. 
Фонетическая система 

русского языка. 

Практическое занятие. 
1  

13. 
Орфоэпические нормы. 

Выразительные средства 

русской фонетики. 

Индивидуальная и 
групповая работа. 1  

14. 
Лексическое значение слова: 

прямое и переносное. 

Изобразительно-

выразительные средства 

языка, основанные на 

переносном значении слова. 

Практическое занятие. 
1  



15. 
Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Паронимы. 

Индивидуальная и 
групповая работа. 1  

16. 
Активный и пассивный запас 

языка. Общеупотребительная, 

разговорно-бытовая и книжная 

лексика. Стилистические 

синонимы. 

Практическое занятие. 
1  

17. 
Фразеология. Лексические 

нормы. 

Индивидуальная и 
групповая работа. 1  

18. 
Состав слова. 

Словообразование. 

Практическое занятие. 
1  

19. 
Правописание безударных 

гласных в корне слова. 

Правописание корней с 

чередованием гласных а-о, е-

и. 

Индивидуальная и 
групповая работа. 1  

20. 
Правописание гласных и 

согласных в приставках. 

Практическое занятие. 
1  

21. 
Сочинение-рассуждение на 

тему, связанную с анализом 

текста. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 1  

22. 
Общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксические 

функции именных частей речи. 

Правописание суффиксов и 

окончаний имён 

существительных и 

прилагательных. 

Практическое занятие. 
1  

23. 
Общее грамматическое 

значение, морфологические 

признаки и синтаксические 

функции глагольных частей 

речи. Правописание 

суффиксов и окончаний 

глаголов и причастий.  

Индивидуальная и 

групповая работа. 1  

24. 
Наречие как часть речи. 

Правописание наречий. Одна и 

две буквы н в суффиксах 

различных частей речи. 

Практическое занятие. 
1  

25. 
Служебные части речи. 

Правописание предлогов и 

союзов. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 1  



26. 
Раздельное и слитное 

написание не и ни со словами 

различных частей речи. 

Практическое занятие. 
1  

27. 
Сочинение-рассуждение на 

тему, связанную с анализом 

текста. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 1  

28. 
Словосочетание, типы связи в 

словосочетаниях. Нормы 

согласования и управления. 

Практическое занятие. 
1  

29. 
Предложение. Грамматическая 

основа предложения. Способы 

выражения подлежащего и 

сказуемого. Знаки препинания 

между подлежащим и 

сказуемым.  

Индивидуальная и 

групповая работа. 1  

30.  
Осложнённое простое 

предложение. Знаки 

препинания в простом 

осложнённом предложении. 

Построение предложений с 

деепричастными оборотами и 

однородными членами. 

Практическое занятие. 
1  

31. 
Сложное предложение. 

Способы оформления чужой 

речи. Знаки препинания в 

сложном предложении. Знаки 

препинания в сложном 

предложении и в 

предложениях с прямой 

речью.  

Индивидуальная и 

групповая работа. 1  

32. 
Сжатое изложение 

публицистического текста.  

Практическое занятие. 
1  

33. 
Сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему. 

Индивидуальная и 
групповая работа. 1  

34. 
Итоговое занятие. 

Практическое занятие. 
1  
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/В.А.Иванова, З.А. Потиха, Д.Э.Розенталь. – Л.: Просвещение. Ленингр.отд-ние, 

1990. 

6.Козак О.Н. Простые словесные игры. Санкт-Петербург: «Союз», 1998. 
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