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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

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 впе- 
чатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно- 
популярной литературы (монолог-описание, монолог-рассуж- 
дение, монолог-повествование); выступать с научным сообще- 
нием. 

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 ин- 
формации, диалог — сообщение информации. 

Владеть различными видами аудирования (выборочное, 
ознакомительное, детальное) публицистических текстов раз- 
личных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознако- 
мительным, изучающим, поисковым. 

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

Понимать содержание прослушанных и прочитанных публи- 
цистических   текстов   (рассуждение-доказательство,   рассужде



ние-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 публи- 
цистических текстов (для подробного изложения объём исход- 
ного текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого и 
выборочного изложения — не менее 200 слов). 

Осуществлять адекватный выбор языковых средств для со- 
здания высказывания в соответствии с целью, темой и комму- 
никативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного 
русского литературного языка, в том числе во время  списыва- 
ния текста объёмом 110—120 слов; словарного диктанта объ- 
ёмом 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  пра- 
вила речевого этикета. 

Текст 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия ос- 
новным 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, харак- 
тера темы). 

Владеть умениями информационной переработки текста: со- 
ставлять план прочитанного текста (простой, сложный; назыв- 
ной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведе- 
ния содержания текста в устной и письменной форме; выделять  
главную и второстепенную информацию в тексте; передавать 
содержание текста с изменением лица рассказчика; использо- 

 

  



вать способы информационной переработки текста; извлекать 
информацию из различных источников, в том числе из лингви- 
стических словарей и  справочной  литературы,  и  использовать 
её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презента- 
ции. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде та- 
блицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде 
текста. 

Редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредакти- 
рованный 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, публи- 
цистический, официально-деловой), язык художественной ли- 
тературы. 

Характеризовать     особенности     публицистического     стиля  
(в том числе сферу употребления, функции), употребления язы- 
ковых средств выразительности в текстах публицистического 
стиля, нормы построения текстов публицистического стиля, 
особенности жанров (интервью, репортаж, заметка). 

Создавать тексты публицистического стиля в жанре репорта- 
жа, заметки, интервью; оформлять деловые бумаги (инструк- 
ция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического 
стиля. 

Характеризовать   особенности   официально-делового   стиля 
(в том числе сферу употребления, функции, языковые особен- 
ности), особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка 
при выполнении языкового анализа различных видов и в рече- 
вой практике. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографи- 
ческий анализ слов; применять знания по орфографии в прак- 
тике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при 
выполнении языкового анализа различных видов и в практике 
правописания. 

 
  



Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и погово- 
рок, 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 художе- 
ственном тексте и использовать в речи как средство вырази- 
тельности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употреб- 
ления, происхождения, активного и пассивного запаса и сти- 
листической 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 особен- 
ности употребления омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в ре- 
чевой практике. 

Морфология. Культура речи 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служеб- 
ные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия, звукопо- 
дражательные слова и проводить их морфологический анализ: 
определять общее грамматическое значение, морфологические 
признаки, синтаксические функции. 
Причастие 
Характеризовать причастия как особую группу слов. Опре- 

делять признаки глагола и имени прилагательного в причас- 
тии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, 
действительные и страдательные причастия. Различать и ха- 
рактеризовать полные и краткие формы страдательных прича- 
стий. 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 созвуч- 
ные причастия и имена прилагательные (висящий — вися- 

чий, горящий — горячий). Правильно употреблять прича- 
стия 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 време- 
ни; 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, приме- 

нять это умение в речевой практике. 
Конструировать деепричастный оборот. Определять роль дее- 

причастия в предложении. 
Уместно использовать деепричастия в речи. 
Правильно ставить ударение в деепричастиях. 
Применять правила написания гласных в суффиксах деепри- 

частий; правила слитного и раздельного написания не с дее- 
причастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричасти- 
ями и деепричастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях 
с одиночным деепричастием и деепричастным оборотом. 
Наречие 
Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматиче- 

ское значение наречий; различать разряды наречий по значе- 
нию; 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 на- 
писания наречий; написания н и нн в наречиях на -о и -е; на- 
писания 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; написа- 
ния е и и в приставках не- и ни- наречий; слитного и раздель- 
ного написания не с наречиями. 

 

  



Слова категории состояния 
Определять общее грамматическое значение, морфологиче- 

ские признаки слов категории состояния, характеризовать их 
синтаксическую функцию и роль в речи. 
Служебные части речи 
Давать общую характеристику служебных частей речи; объ- 

яснять их отличия от самостоятельных частей речи. 
Предлог 
Характеризовать предлог как служебную часть речи; разли- 

чать производные и непроизводные предлоги, простые и состав- 
ные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением 
и стилистическими особенностями; соблюдать нормы правопи- 
сания производных предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имён существительных и ме- 
стоимений 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 сою- 
зов 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 правописа- 
ния союзов, постановки знаков препинания в сложных союз- 
ных предложениях, постановки знаков препинания в предло- 
жениях с союзом и. 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это 
умение в речевой практике. 
Частица 
Характеризовать частицу как служебную часть речи; разли- 

чать разряды частиц по значению, по составу; объяснять роль 
частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тек- 
сте, в образовании форм глагола; понимать интонационные осо- 
бенности 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, раз- 

личать группы междометий по значению; объяснять роль 
междометий в речи. Характеризовать особенности звукоподра- 
жательных слов и их употребление в разговорной речи, в худо- 
жественной литературе. 

Проводить морфологический  анализ  междометий;  приме- 
нять это умение в речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложе- 
ний с междометиями. 

Различать грамматические омонимы.



7 КЛАСС 

Общее количество — 136 часов. 
Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая сочинения, изло- 

жения, тестовые работы и другие формы контроля) — 10 часов. 
 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ЯЗЫКЕ  (1  ч) 

Язык как 
развивающееся 
явление 

Понятие о языке как развивающемся 
явлении. Взаимосвязь языка,  культу- 
ры и истории народа. Изменения, про- 
исходящие в языке на современном 
этапе его развития 

Характеризовать язык как развиваю- 
щееся явление (в рамках изученного). 
Понимать взаимосвязь языка, культу- 
ры и истории народа, приводить соот- 
ветствующие примеры. 
Объяснять причины изменений, проис- 
ходящих в языке  на  современном  эта- 
пе его развития 

ЯЗЫК И  РЕЧЬ  (2  ч) 

Монолог 
и  его  виды. 
Диалог и его виды 

Виды монолога: монолог-описание, мо- 
нолог-рассуждение, монолог-повество- 
вание. 
Виды диалога: побуждение к дей- 
ствию, обмен мнениями, запрос ин- 
формации, сообщение информации 

Создавать различные виды монолога 
на бытовые, научно-учебные 
(в том числе лингвистические)  темы 
(в течение учебного года). 
Участвовать в диалогах разных видов: 
диалоге — запросе информации 

 
 

 



Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

  (ставить и задавать вопрос; уместно 
использовать разнообразные реплики- 
стимулы; запрашивать дополнительную 
информацию); диалоге — сообщении 
информации (строить информативно 
значимый текст; мыслить и правильно 
реализовывать свой замысел; привле- 
кать и удерживать внимание,  правиль- 
но обращаться  к  собеседнику)  (созда- 
ние 8 и более реплик) (в течение учеб- 
ного года) 

ТЕКСТ (8  ч) 

Основные 
признаки текста 
(повторение). 
Рассуждение как 
функционально- 
смысловой тип 
речи. 
Информационная 
переработка 
текста. Смысловой 
анализ текста 

Соответствие текста требованиям цель- 
ности, связности, относительной закон- 
ченности. 
Особенности содержания и построения 
текста-рассуждения. Рассуждение-дока- 
зательство, рассуждение-объяснение, 
рассуждение-размышление. 
Информационная переработка текста: 
план текста (простой, сложный; назыв- 
ной, вопросный, тезисный); главная и 
второстепенная информация текста. 

Характеризовать текст в аспекте его 
соответствия требованиям цельности, 
связности, относительной законченно- 
сти, композиционных особенностей. 
Использовать знание требований, 
предъявляемых к образцовому  тексту, 
в процессе создания собственных отно- 
сительно законченных устных и пись- 
менных высказываний. 
Выявлять роль языковых средств в 
создании рассуждения. 

 
 



 

 Композиционные особенности, текста; 
микротемы и абзацы; способы и сред- 
ства связи предложений в тексте; язы- 
ковые средства выразительности 

Письменно подробно пересказывать 
текст-рассуждение с сохранением его 
композиционно-речевых особенностей. 
Создавать рассуждение-доказательство, 
рассуждение-объяснение, рассуждение- 
размышление. 
Анализировать содержание научно- 
учебного текста и осуществлять его 
информационную переработку, состав- 
лять планы разных видов. 
Выявлять микротемы текста. Осущест- 
влять абзацное членение текста. 
Выявлять способы и средства связи 
предложений в тексте 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  РАЗНОВИДНОСТИ  ЯЗЫКА  (6  ч) 

Публицистический 
стиль. 
Официально- 
деловой стиль 

Публицистический стиль: сфера приме- 
нения (массовая коммуникация), ос- 
новная задача (воздействие на читате- 
лей и слушателей с целью создания 
определённого отношения к тем или 
иным проблемам действительности), 
стилевые черты (сочетание экспрессив- 
ности и стандарта, логичности и образ- 
ности, эмоциональности, оценочности), 
характерные языковые средства (лекси- 
ческие, морфологические, синтаксиче- 
ские). Основные жанры публицистиче- 
ского стиля (выступление, статья, ин- 
тервью, очерк, репортаж). 

Распознавать тексты публицистическо- 
го и официально-делового стилей, опи- 
раясь на анализ сферы применения, 
основной задачи, стилевых черт, ха- 
рактерных языковых средств, исполь- 
зованных в тексте. 
Характеризовать жанрово-стилистиче- 
ские особенности интервью, репортажа, 
заметки, инструкции. 
Создавать тексты публицистического 
стиля: интервью, репортаж, заметку. 
Использовать текст-инструкцию с учеб- 
ной задачей. 

 
 



Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

 Официально-деловой стиль: сфера при- 
менения (административно-правовая, 
сфера делопроизводства), основная за- 
дача (сообщение точной информации), 
стилевые черты (абстрактность, точ- 
ность, лаконичность, шаблонность), ха- 
рактерные языковые средства. 
Инструкция как жанр официально-де- 
лового стиля. Особенности содержания 
и структуры текста-инструкции. Ис- 
пользование текста-инструкции в учеб- 
ных целях 

Моделировать текст-инструкцию, опи- 
раясь на знание требований к его со- 
держанию и структуре 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА  РЕЧИ  (101  ч) 

Морфология как 
раздел науки о 
языке (обобщение) 
(1 ч) 

Система частей речи. Самостоятельные 
части речи. Служебные части речи. 
Морфологический анализ слов 

Различать слова самостоятельных 
и служебных частей речи. 
Проводить морфологический анализ 
слов самостоятельных частей   речи 
(в рамках изученного) 

Причастие как 
особая группа 
слов (20 ч) 

Признаки глагола и прилагательного 
в причастии. Синтаксические функ- 
ции, роль в предложении. Совмещение 

Знать  суффиксы  причастий. 
Распознавать причастия по общему 
грамматическому значению и суффиксам. 

 
 



 

 признаков глагола и имени прилага- 
тельного в причастии. 
Суффиксы причастий. Действительные 
и страдательные причастия  настоящего 
и прошедшего времени. Правописание 
суффиксов причастий. 
Полные и краткие формы страдатель- 
ных причастий прошедшего времени. 
Смысловые и грамматические разли- 
чия полной и краткой форм прича- 
стий. 
Морфологический анализ причастий. 
Одна и две буквы н в суффиксах стра- 
дательных причастий прошедшего вре- 
мени. 
Склонение причастий. Правописание 
безударных падежных окончаний при- 
частий. 
Причастие в составе словосочетаний. 
Причастный оборот. Пунктуационное 
оформление предложений с причаст- 
ным оборотом. 
Уместное использование причастий в 
речи. 
Созвучные причастия и имена прила- 
гательные (висящий — висячий, 
горящий — горячий) 

Определять основания для сравнения и 
сравнивать причастия и глаголы, прича- 
стия и имена прилагательные. 
Определять основания  для  сравнения 
и сравнивать действительные и страда- 
тельные причастия настоящего и про- 
шедшего времени. 
Объяснять механизм образования дей- 
ствительных и страдательных причастий 
настоящего и прошедшего времени. 
Выбирать суффикс действительных и 
страдательных причастий настоящего 
времени в зависимости от спряжения. 
Определять гласную перед суффиксом 
-вш- действительных причастий про- 
шедшего времени, перед суффиксом 
-нн- страдательных причастий прошед- 
шего времени. 
Различать полные и краткие формы 
страдательных причастий прошедшего 
времени. 
Описывать смысловые, морфологиче- 
ские и синтаксические особенности 
краткой формы страдательных прича- 
стий прошедшего времени. 
Использовать знание грамматических 
особенностей и орфографических пра- 
вил при написании суффиксов -нн- 

и -енн- полных форм страдательных 
причастий и суффиксов -н- и -ен- 
кратких форм страдательных причастий. 

 
 



Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

  Определять падежную форму причастий. 
Выбирать гласную в падежном оконча- 
нии причастий. 
Определять роль причастия в словосо- 
четании. 
Различать словосочетания с причасти- 
ем в роли главного слова и словосочета- 
ние с причастием — зависимым словом. 
Распознавать причастный оборот в со- 
ставе предложения, определять его 
границы, место по отношению к опре- 
деляемому слову. 
Объяснять расстановку знаков препи- 
нания в предложениях с причастным 
оборотом. 
Конструировать предложения с при- 
частным оборотом. 
Выполнять морфологический анализ 
причастий. 
Характеризовать роль причастий в тек- 
сте. 
Различать созвучные причастия и име- 
на прилагательные 

Деепричастие 
как особая группа 
слов (14 ч) 

Общее грамматическое значение дее- 
причастий. Совмещение признаков гла- 
гола и наречия в деепричастии. 

Знать суффиксы деепричастий. 
Распознавать деепричастия по общему 
грамматическому значению и суффиксам. 

 
 



 

 Суффиксы    деепричастий. 
Деепричастия совершенного и несовер- 
шенного вида. Выбор суффикса при 
образовании деепричастий совершенно- 
го и несовершенного вида. 
Деепричастие в составе словосочета- 
ний. Деепричастный оборот. Знаки 
препинания в предложениях с одиноч- 
ным деепричастием и деепричастным 
оборотом. Роль деепричастия в предло- 
жении. 
Морфологический анализ дееприча- 
стий. 
Слитное и раздельное написание не с 
деепричастиями. 
Уместное использование деепричастий 
в речи 

Определять основания для сравнения и 
сравнивать деепричастия и глаголы, 
деепричастия и наречия. 
Определять основания для сравнения и 
сравнивать  деепричастия  совершенного 
и несовершенного вида. 
Объяснять механизм образования 
деепричастий совершенного и несовер- 
шенного вида. 
Выбирать суффикс при образовании 
деепричастий совершенного и несовер- 
шенного вида. 
Определять гласную  перед  суффиксами 
-в, -вши деепричастий. 
Определять роль деепричастия в слово- 
сочетании. 
Распознавать деепричастный оборот в 
составе предложения, определять его 
границы. 
Объяснять расстановку знаков препи- 
нания в предложениях с деепричаст- 
ным оборотом. 
Конструировать предложения с деепри- 
частным оборотом. 
Выбирать слитное или раздельное 
написание не с деепричастиями. 
Выполнять морфологический анализ 
деепричастий. 
Характеризовать роль деепричастий в 
тексте 

 
 



Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

Наречие 
(21 ч) 

Наречие как самостоятельная неизме- 
няемая часть речи. Синтаксические 
функции, роль  в речи. 
Разряды наречий по значению: 
наречия образа и способа действия, 
меры и степени, места, времени, при- 
чины, цели. 
Правильное образование и употребле- 
ние в речи простой и составной форм 
сравнительной и превосходной степе- 
ней сравнения наречий. 
Суффиксальный, приставочный и при- 
ставочно-суффиксальный способы обра- 
зования наречий. Морфологический 
анализ наречий. Правописание наре- 
чий: слитное, дефисное, раздельное 
написание. 
Правописание суффиксов -а и -о в на- 
речиях с приставками из-, до-, с-,  в-, 
на-, за-. Правописание суффиксов на- 
речий о и е после шипящих. Право- 
писание не- и ни- в наречиях. 
Слитное и раздельное написание не 
с наречиями на -о (-е), образованными 
от качественных имён прилагательных. 
Правописание н и нн в наречиях на 
-о (-е). 

Распознавать наречия и аргументиро- 
ванно доказывать  принадлежность  слов 
к этой части речи. 
Характеризовать наречия в аспекте их 
принадлежности к различным разря- 
дам по значению. 
Различать наречия разных разрядов по 
значению. 
Опознавать и характеризовать формы 
сравнительной и превосходной степе- 
ней сравнения наречий. 
Различать формы сравнительной и 
превосходной степеней сравнения наре- 
чий и имён прилагательных, объяс- 
нять, как они образуются. 
Образовывать простую и составную 
формы сравнительной и превосходной 
степеней сравнения наречий. 
Выбирать слитное, дефисное, раздель- 
ное написание наречий. 
Выбирать гласную в суффиксах 
наречий, образованных приставочно- 
суффиксальным способом с помощью 
приставок из-, до-, с-, в-, на-, за- и 
суффиксов -а и -о, используя соответ- 
ствующее правило. 

 
 



 

 Правописание ь на конце наречий по- 
сле шипящих. 
Использование наречий в словосочета- 
ниях со связью примыкание. 
Наречие как средство грамматической 
связи предложений и частей текста. 
Выражение различных обстоятель- 
ственных значений с помощью наре- 
чий 

Выбирать гласную о или е после ши- 
пящих на конце наречий, образован- 
ных суффиксальным способом, исполь- 
зуя соответствующее правило. 
Выбирать гласную в приставках не- и 
ни- наречий, используя соответствую- 
щее правило. 
Выбирать слитное или раздельное 
написание не с наречиями на -о (-е), 
образованными от качественных имён 
прилагательных, используя соответ- 
ствующее правило. 
Выбирать одно или два  н в  наречиях 
на -о и -е, используя соответствующее 
правило. 
Выбирать правильное написание наре- 
чий с основой на шипящие. 
Анализировать словосочетания с наре- 
чием в роли главного и зависимого 
слова. 
Моделировать словосочетания с наре- 
чием в роли главного и зависимого 
слова. 
Выявлять средства грамматической 
связи предложений и частей текста, 
выраженные наречиями. 
Выполнять морфологический анализ 
наречий. 
Характеризовать роль наречий в тексте. 
Уместно использовать наречия в речи 
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Слова категории 
состояния 
(2 ч) 

Вопрос о словах категории состояния 
в системе частей речи. 
Общее грамматическое значение, мор- 
фологические признаки и синтаксиче- 
ская функция слов категории состоя- 
ния. Роль слов категории состояния в 
речи 

Распознавать слова категории состоя- 
ния по общему грамматическому зна- 
чению, морфологическим признакам, 
роли в предложении и типичным суф- 
фиксам. 
Различать слова категории состояния 
и наречия. 
Определять основания для сравнения и 
сравнивать наречия и слова категории 
состояния. 
Характеризовать роль слов категории 
состояния в тексте 

Служебные части 
речи 
(1 ч) 

Служебные части речи и их  отличия 
от самостоятельных частей речи. 
Функции служебных частей речи 

Опознавать слова служебных частей 
речи. 
Различать предлоги, союзы и частицы 
на основе анализа их функций 

Предлог 
(12 ч) 

Грамматические функции предлогов. 
Роль предлога в образовании падеж- 
ных форм именных частей речи. Пред- 
лог как средство связи слов в словосо- 
четании и предложении. 
Разряды предлогов по строению: про- 
стые, сложные, составные. Правописа- 
ние сложных предлогов. 
Разряды предлогов по происхождению: 

Распознавать предлоги в составе пред- 
ложно-падежных форм, словосочетаний 
и предложений. 
Характеризовать функции предлогов. 
Определять падежную форму именных 
частей речи в составе предложно-па- 
дежных форм. 
Анализировать предлоги в аспекте их 
строения и происхождения. 

 



 

 производные и непроизводные. Произ- 
водные предлоги, образованные от 
имён существительных, от наречий и 
деепричастий. Правописание произ- 
водных предлогов. 
Употребление предлогов в речи в соот- 
ветствии с их значением и стилистиче- 
скими особенностями. Правильное ис- 
пользование предлогов из — с, в — на. 
Правильное образование предложно-па- 
дежных форм с предлогами по, благо- 
даря, согласно, вопреки, наперерез 

На основе анализа различать предлоги 
разных разрядов, группы производных 
предлогов. 
Определять основания для сравнения и 
сравнивать производные предлоги 
и созвучные предложно-падежные 
формы (в течение — в течении, 
навстречу — на встречу). 
Объяснять написание производных 
предлогов, написание предлогов с 
именными частями речи. 
Различать нейтральные предлоги и 
предлоги, используемые в текстах 
книжных стилей. 
Конструировать словосочетания с пред- 
ложным управлением по заданным 
схемам и без использования схем. 
Использовать производные  предлоги 
в соответствии с их стилистической 
окраской. 
Выбирать предлоги из — с, в — на 
и объяснять свой выбор. 
Использовать предлоги по, благода- 
ря,    согласно,     вопреки,     наперерез 

в составе предложно-падежных форм. 
Выполнять морфологический анализ 
предлогов 

Союз 
(12 ч) 

Служебные функции союза: союз как 
средство связи однородных членов 
предложения и частей сложного пред- 
ложения. 

Распознавать союзы,   использованные 
как средство связи однородных членов 
предложения и частей сложного пред- 
ложения, характеризовать их функции. 
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 Разряды союзов по строению: простые 
и составные. Правописание составных 
союзов. 
Разряды союзов по значению: сочини- 
тельные (соединительные, противитель- 
ные, разделительные) и подчинительные 
(изъяснительные, обстоятельственные: 
времени, цели, сравнения, причины, 
условия, следствия, уступки). 
Одиночные, двойные и повторяющиеся 
сочинительные союзы.   Пунктуацион- 
ное оформление предложений с одно- 
родными членами, связанными оди- 
ночными, двойными и повторяющими- 
ся союзами. 
Употребление союзов в тексте в соот- 
ветствии с их значением и стилистиче- 
скими особенностями. Экспрессивное 
использование союзов. 
Использование союзов как средства 
связи предложений и частей текста. 
Слитное написание союзов тоже, 
также, чтобы, зато в отличие от 
созвучных сочетаний слов то же, 
так же, что бы, за то 

Определять основания для сравнения и 
сравнивать конструкции с однородны- 
ми членами, связанными сочинитель- 
ными союзами, и сложносочинённые 
предложения. 
Использовать навыки пунктуационного 
анализа простых предложений с одно- 
родными членами и сложносочинённых 
предложений в практике письма. 
Анализировать союзы в аспекте их 
строения и происхождения. 
На основе анализа различать союзы 
разных разрядов. 
Объяснять написание производных 
союзов. 
Характеризовать отношения между 
однородными членами и частями слож- 
ного предложения, устанавливаемые с 
помощью союзов. 
Анализировать и конструировать пред- 
ложения с однородными членами, свя- 
занными одиночными, двойными и по- 
вторяющимися союзами, правильно 
оформлять их на письме. 
Различать нейтральные союзы и сою- 
зы, используемые в текстах книжных 
стилей. 

 
 



 

  Использовать союзы в соответствии с 
их стилистической окраской. 
Определять экспрессивное использова- 
ние союзов в речи. 
Выявлять роль союзов как средства 
связи предложений и частей текста и 
использовать их в этой функции в соб- 
ственной речи. 
Выполнять морфологический анализ 
союзов. 
Определять основания для сравнения и 
сравнивать союзы тоже, также, 
чтобы, зато и созвучные сочетания 
слов  то  же,   так  же,   что  бы,   за 

то; опираясь на проведённый анализ, 
правильно оформлять эти слова на 
письме 

Частица 
(12 ч) 

Частицы как слова, используемые для 
выражения отношения к действитель- 
ности и передачи различных смысло- 
вых оттенков речи, а также для обра- 
зования форм глагола. 
Разряды частиц по значению и упо- 
треблению: формообразующие и смыс- 
ловые (выражающие отрицание, уси- 
ление, вопрос, восклицание, сомнение, 
уточнение, выделение, ограничение, 
указание, смягчение требования). 
Морфологический анализ частиц. 

На основе анализа различать частицы 
разных разрядов. 
Выполнять морфологический анализ 
частиц. 
Использовать частицы разных разря- 
дов в собственной речи. 
Определять экспрессивное использование 
частиц в художественном тексте. 
Характеризовать интонационные осо- 
бенности предложений с частицами и 
правильно интонировать такие предло- 
жения. 

 
 



Продолжение 

Тематические 
блоки, темы 

Основное 
содержание 

Основные виды 
деятельности обучающихся 

 Употребление частиц в предложении и 
тексте  в  соответствии  с  их  значением 
и стилистической окраской. Интонаци- 
онные особенности предложений с ча- 
стицами. 
Смысловые различия частиц не и ни. 
Различение приставки не- и частицы 
не. Слитное  и  раздельное  написание 
не с разными частями речи (обобще- 
ние). 
Раздельное написание частиц бы, ли, 
же с другими словами. 
Дефисное написание частиц -то, 
-таки, -ка 

Характеризовать смысловые различия 
частиц не и ни. 
Выбирать слитное или раздельное на- 
писание не с разными частями речи. 
Различать частицы бы, ли, же и ча- 
сти союзов чтобы, тоже, также на 
основе грамматического анализа и вы- 
бирать правильное написание. 
Соблюдать нормы  правописания  частиц 
-то, -таки, -ка 

Междометия 
и звукоподража- 
тельные   слова 
(4 ч) 

Междометия как особая группа слов. 
Разряды междометий по значению 
(выражающие чувства, побуждающие 
к действию, этикетные междометия); 
междометия производные и непроиз- 
водные. 
Звукоподражательные слова. 
Морфологический анализ междометий. 
Использование междометий и звуко- 
подражательных слов как средства 
создания экспрессии разговорной 

Распознавать междометия в предложе- 
нии и тексте на основе анализа их 
функций в речи. 
Различать междометия разных разря- 
дов; характеризовать роль междометий 
разных разрядов в речи. 
Использовать междометия разных раз- 
рядов в собственной речи для выра- 
жения различных чувств и побужде- 
ний, а также в качестве форм привет- 
ствия, выделяя их интонационно. 

 
 



 

 и художественной речи. Интонацион- 
ное и пунктуационное выделение меж- 
дометий и звукоподражательных  слов 
в предложении 

Определять роль междометий и звуко- 
подражательных слов как средств со- 
здания экспрессии разговорной и худо- 
жественной речи. Выполнять морфо- 
логический анализ междометий. 
Объяснять особенности интонационно- 
го и пунктуационного выделения меж- 
дометий в предложении 

Омонимия слов 
разных частей 
речи 
(2 ч) 

Грамматическая омонимия. Исполь- 
зование грамматических  омонимов 
в речи 

Распознавать омонимию слов разных 
частей речи. 
На основе грамматического анализа 
различать омонимичные части речи. 
Различать лексическую и грамматиче- 
скую омонимию. 
Понимать особенности употребления 
омонимов в речи 
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