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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего образования подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения Рос - сии от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер —64101 в ред. Приказа Минпросвещения России 

от 18.07.2022 г.№  568)  (далее  —  ФГОС  ООО),  Концепции  преподавания  русского языка и литературы в Российской Федерации 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), Рабочей  программы воспитания МБОУ 

РКГ № 2 с учётом  проверяемых требований к результатам освоения Основной образовательной программы основного общего образования. 

Рабочая программа по русскому языку  ориентирована на современные тенденции в школьном образовании и активные методики 

обучения. 

   Рабочая программа позволяет реализовать   в   процессе   преподавания   русского   языка современные  подходы  к  достижению  

личностных,  метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном образовательном  

стандарте основного общего образования ; а также определяет  и  структурирует  планируемые  результаты  обучения и содержание учебного 

предмета «Русский язык» в 8 классе в соответствии с ФГОС ООО;  Основной образовательной программой  МБОУ РКГ №2; Рабочей  

программой воспитания  МБОУ РКГ № 2; 

Личностные   и   метапредметные   результаты   представлены с учётом особенностей преподавания русского языка в основной 

общеобразовательной школе с учётом методических традиций построения школьного курса русского языка, реализованных в большей 

части входящих в Федеральный перечень УМК по русскому языку.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык межнационального общения народов России, национальный 

язык русского народа. Как государственный язык и язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации 

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

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им функций государственного языка и языка 

межнационального общения важны для каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической принадлежности. 

Знание русского языка и владение им в разных формах его существования и функциональных разновидностях, понимание его 

стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение правильно и эффективно использовать русский язык в различных 

сферах и ситуациях общения определяют успешность социализации личности и возможности её самореализации в различных жизненно 

важных для человека областях. 

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

взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

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

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и коммуникативной культуры ученика, развитие 

его интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной грамотности как интегративного умения 



человека читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая деятельность 

является системообразующей доминантой школьного курса русского языка. Соответствующие умения и навыки представлены в перечне 

метапредметных и предметных результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка»). 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего образования являются:  

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку как государственному 

языку Российской Федерации и языку межнационального общения;   проявление сознательного отношения к языку как к 

общероссийской ценности, форме выражения и хранения духовного богатства русского и других народов Рос- сии, как к средству 

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

культуре, к культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

 овладение русским языком как инструментом личностного развития, инструментом формирования социальных 

взаимоотношений, инструментом преобразования мира; 

 овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях функционирования, о стилистических ресурсах русского 

языка; практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса и использование в собственной речевой практике разнообразных грамматических средств; 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; воспитание стремления к речевому 

самосовершенствованию; 

 совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; овладение 

русским языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

 совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, 

синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, установления определённых закономерностей и правил, конкретизации 

и т. п. в процессе изучения русского языка; 

 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, несплошной 

текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик информационно-смысловой переработки текста, овладение способами 

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

языковых средств. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования учебный предмет 

«Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в Примерной рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, 



Примерной основной образовательной программе основного общего образования. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, представленных в содержании каждого класса, может варьироваться.  

      Учебным  планом   на   изучение   русского   языка  в 7 классе отводится— 136 часа - 4 часа в неделю). В учебном плане МБОУ 

Русской классической гимназии №2 количество часов увеличено на 1 час в неделю за счёт Школьного компонента. и Общее количество 170 

часов. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Распределение добавленных за счёт Школьного компонента 34 ч. по темам 

Повторение.+4 Фонетика, Морфемика, словообразование 8 ч., Текст 6, Функциональные разновидности языка 6 Язык и речь 2 Текст =8 

Система языка 26: Словосочетание 2 Предложение 24 Часы будут использованы на углубление материала по темам, развитие речи, формирование 

читательской грамотности 

Рекомендуемое количество часов для организации повторения — 8 часов, из них в начале учебного года — 4 часа, в конце учебного года — 4 часа. 

Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая сочинения, изложения, тестовые работы и другие формы контроля) — 10 

часов. 

 

Тематические блоки, 

темы 

Основное содержание Основные виды деятельности обучающихся ЭОР 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (4 ч)  

Язык как 

развивающееся 

явление 

Понятие о языке как развивающемся 

явлении. Взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа. Изменения, 

происходящие в языке на современном 

этапе его развития 

 Языки-предки русского языка 

Исконные и заимствованные слова. 

 Старославянизмы. Фонетические и 

Словообразовательные признаки славянизмов 

Характеризовать язык как развивающееся явление  

(в рамках изученного). Понимать взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа, приводить соответствующие 

примеры. 

Объяснять причины изменений, происходящих в языке на 

современном этапе его развития 

 

  Повторение 8 

Разделы языка: 

Фонетика 

Слабые и сильные позиции звуков 

 

Морфемика и словообразование. Виды 

морфем.  

Способы образования слов 

1 Морфологические способы 

словообразования 

2 Сложение как способ образования 

3 Сращение как способ образования 

  



4 Переход из одной части речи в другую 

 Морфология  

Именные части речи 

Глагол и его формы 

Правописание суффиксов прилагательных 

Правописание суффиксов 

существительных 

 

ЯЗЫК И РЕЧЬ (5 ч) +2 

Монолог 

и его виды. Диалог и 

его виды 

Виды монолога: монолог-описание, 

монолог-рассуждение, монолог-

повествование. 

Правила эффективного общения 

Виды диалога: побуждение к действию, 

обмен мнениями, запрос информации, 

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 

 

  (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; 

привлекать и удерживать внимание, правильно обращаться 

к собеседнику) (создание 8 и более реплик) (в течение 

учебного года) 

 

ТЕКСТ (8 ч) +6 

Основные признаки 

текста (повторение). 

Рассуждение как 

функционально-

смысловой тип речи. 

Информационная 

переработка текста. 

Смысловой анализ 

текста 

Соответствие текста требованиям 

цельности, связности, относительной 

законченности. 

Особенности содержания и построения 

текста-рассуждения. Рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление. 

Информационная переработка текста: 

план текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный); главная 

и второстепенная информация текста. 

Характеризовать текст в аспекте его соответствия 

требованиям цельности, связности, относительной 

законченности, композиционных особенностей. 

Использовать знание требований, предъявляемых к 

образцовому тексту, в процессе создания собственных 

относительно законченных устных и письменных 

высказываний. 

Выявлять роль языковых средств в создании 

рассуждения. 

 



 Композиционные особенности, текста; 

микротемы и абзацы; способы и средства 

связи предложений в тексте; языковые 

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, 

составлять планы разных видов. 

Выявлять микротемы текста. Осуществлять абзацное 

членение текста. 

Выявлять способы и средства связи предложений в тексте 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА (12 ч) +6 

Публицистический 

стиль. 

Официально-деловой 

стиль 

Публицистический стиль: сфера 

применения (массовая коммуникация), 

основная задача (воздействие на читателей 

и слушателей с целью создания 

определённого отношения к тем или иным 

проблемам действительности), стилевые 

черты (сочетание экспрессивности и 

стандарта, логичности и образности, 

эмоциональности, оценочности), 

характерные языковые средства 

(лексические, морфологические, 

синтаксические).  

Основные жанры публицистического стиля 

(выступление, статья, интервью, очерк, 

репортаж). 

 Особенности лексики публицистического 

стиля Архаизмы и историзмы 

 Правописание корней , связанное с 

происхождением слов 

Распознавать тексты публицистического и официально-

делового стилей, опираясь на анализ сферы применения, 

основной задачи, стилевых черт, характерных языковых 

средств, использованных в тексте. 

Характеризовать жанрово-стилистические особенности 

интервью, репортажа, заметки, инструкции. 

Создавать тексты публицистического стиля: интервью, 

репортаж, заметку. Использовать текст-инструкцию с 

учебной задачей. 

 



 Официально-деловой стиль: сфера 

применения (административно-правовая, 

сфера делопроизводства), основная задача 

(сообщение точной информации), 

стилевые черты (абстрактность, точность, 

лаконичность, шаблонность), 

характерные языковые средства. 

Инструкция как жанр официально-

делового стиля. Особенности содержания 

и структуры текста-инструкции.  

Функциональная грамотность: 

читательская грамотность.Использование 

текста-инструкции в учебных целях 

Лексика и фразеология 

Однозначные и многозначные слова. 

Переносное значение слова 

Метафора. Метонимия. 

Метафорический перенос 

 Группы слов в  лексике языка 

 

Моделировать текст-инструкцию, опираясь на знание 

требований к его содержанию и структуре 

+6 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

МОРФОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (130 ч) +19 

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 функции, 

роль в предложении. Совмещение 

признаков глагола и имени 

прилагательного в причастии. 

Суффиксы причастий. Действительные и 

страдательные причастия настоящего и 

прошедшего времени. Правописание 

суффиксов причастий. 

Полные и краткие формы страдательных 

причастий прошедшего времени. 

Знать суффиксы причастий. Распознавать причастия по 

общему грамматическому значению и суффиксам. 

 

 Определять основания для сравнения и сравнивать 

причастия и глаголы, причастия и имена 

прилагательные. 

Определять основания для сравнения 

и сравнивать действительные и страдательные причастия 

настоящего и прошедшего времени. 

Объяснять механизм образования действительных и 

 



Смысловые и грамматические различия 

полной и краткой форм причастий. 

Морфологический анализ причастий. 

Одна и две буквы н в суффиксах 

страдательных причастий прошедшего 

времени. 

Склонение причастий. Правописание 

безударных падежных окончаний 

причастий. 

Причастие в составе словосочетаний. 

Причастный оборот. Пунктуационное 

оформление предложений с причастным 

оборотом. 

Уместное использование причастий в речи. 

Созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, 

горящий — горячий) 

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 прошедшего времени, 

перед суффиксом 

-нн- страдательных причастий прошедшего времени. 

Различать полные и краткие формы страдательных 

причастий прошедшего времени. 

Описывать смысловые, морфологические и 

синтаксические особенности краткой формы 

страдательных причастий прошедшего времени. 

Использовать знание грамматических особенностей и 

орфографических правил при написании суффиксов -

нн- 

и -енн- полных форм страдательных причастий и 

суффиксов -н- и -ен- кратких форм страдательных 

причастий. 

  Определять падежную форму причастий. Выбирать 

гласную в падежном окончании причастий. 

Определять роль причастия в словосочетании. 

Различать словосочетания с причастием в роли главного 

слова и словосочетание с причастием — зависимым словом. 

Распознавать причастный оборот в составе предложения, 

определять его границы, место по отношению к 

определяемому слову. 

Объяснять расстановку знаков препинания в 

предложениях с причастным оборотом. 

Конструировать предложения с причастным оборотом. 

Выполнять морфологический анализ причастий. 

Характеризовать роль причастий в тексте. 

Различать созвучные причастия и имена прилагательные 

 



Деепричастие 

как особая группа слов 

(14 ч) 

Общее грамматическое значение 

деепричастий. Совмещение признаков 

глагола и наречия в деепричастии. 

Знать суффиксы деепричастий. Распознавать 

деепричастия по общему грамматическому значению и 

суффиксам. 

 

 Суффиксы деепричастий. Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида. 

Выбор суффикса при образовании 

деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. 

Деепричастие в составе словосочетаний. 

Деепричастный оборот. Знаки 

препинания в предложениях с 

одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. Роль 

деепричастия в предложении. 

Морфологический анализ деепричастий. 

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 несовершенного вида. 

Выбирать суффикс при образовании деепричастий 

совершенного и несовершенного вида. 

Определять гласную перед суффиксами 

-в, -вши деепричастий. 

Определять роль деепричастия в словосочетании. 

Распознавать деепричастный оборот в составе предложения, 

определять его границы. 

Объяснять расстановку знаков препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом. 

Конструировать предложения с деепричастным 

оборотом. 

Выбирать слитное или раздельное написание не с 

деепричастиями. Выполнять морфологический анализ 

деепричастий. 

Характеризовать роль деепричастий в тексте 

 



Наречие (22 ч) Наречие как самостоятельная 

неизменяемая часть речи. 

Синтаксические функции, роль в речи. 

Разряды наречий по значению: наречия 

образа и способа действия, меры и 

степени, места, времени, причины, цели. 

Правильное образование и употребление в 

речи простой и составной форм 

сравнительной и превосходной степеней 

сравнения наречий. 

Суффиксальный, приставочный и 

приставочно-суффиксальный способы 

образования наречий. Морфологический 

анализ наречий. Правописание наречий: 

слитное, дефисное, раздельное 

написание. 

Правописание суффиксов -а и -о в 

наречиях с приставками из-, до-, с-, в-, 

на-, за-. Правописание суффиксов 

наречий о и е после шипящих. 

Правописание 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 аргументированно доказывать 

принадлежность слов к этой части речи. 

Характеризовать наречия в аспекте их принадлежности к 

различным разрядам по значению. 

Различать наречия разных разрядов по значению. 

Опознавать и характеризовать формы сравнительной и 

превосходной степеней сравнения наречий. 

Различать формы сравнительной и превосходной степеней 

сравнения наречий и имён прилагательных, объяснять, 

как они образуются. 

Образовывать простую и составную формы сравнительной 

и превосходной степеней сравнения наречий. 

Выбирать слитное, дефисное, раздельное 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 соответствующее правило. 

 



 Правописание ь на конце наречий после 

шипящих. 

Использование наречий в 

словосочетаниях со связью 

примыкание. 

Наречие как средство грамматической 

связи предложений и частей текста. 

Выражение различных 

обстоятельственных значений с помощью 

наречий 

Выбирать гласную о или е после шипящих на конце 

наречий, образованных суффиксальным способом, 

используя соответствующее правило. 

Выбирать гласную в приставках не- и ни- наречий, 

используя соответствующее правило. 

Выбирать слитное или раздельное написание не с 

наречиями на -о (-е), образованными от качественных имён 

прилагательных, используя соответствующее правило. 

Выбирать одно или два н в наречиях на -о и -е, используя 

соответствующее правило. 

Выбирать правильное написание наречий с основой на 

шипящие. 

Анализировать словосочетания с наречием в роли 

главного и зависимого слова. 

Моделировать словосочетания с наречием 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 

 

Слова категории 

состояния 

(3 ч) 

Вопрос о словах категории состояния в 

системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическая функция слов категории 

состояния. Роль слов категории состояния 

в речи 

Распознавать слова категории состояния по общему 

грамматическому значению, морфологическим 

признакам, роли в предложении и типичным суффиксам. 

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 падежных 

форм именных частей речи. Предлог 

как средство связи слов в 

словосочетании и предложении. 

Разряды предлогов по строению: 

простые, сложные, составные. 

Правописание сложных предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: 

Распознавать предлоги в составе предложно-падежных 

форм, словосочетаний и предложений. 

Характеризовать функции предлогов. Определять 

падежную форму именных частей речи в составе 

предложно-падежных форм. 

Анализировать предлоги в аспекте их строения и 

происхождения. 

 

 производные и непроизводные. 

Производные предлоги, образованные от 

имён существительных, от наречий и 

деепричастий. Правописание 

производных предлогов. 

Употребление предлогов в речи в 

соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

Правильное использование предлогов 

из — с, в — на. Правильное образование 

предложно-падежных форм с 

предлогами по, благодаря, 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 предложным 

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, 

благодаря, 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 

предложения. 

Распознавать союзы, использованные как средство связи 

однородных членов предложения и частей сложного 

предложения, характеризовать их функции. 

 



 Разряды союзов по строению: простые и 

составные. Правописание составных 

союзов. 

Разряды союзов по значению: 

сочинительные (соединительные, 

противительные, разделительные) и 

подчинительные (изъяснительные, 

обстоятельственные: времени, цели, 

сравнения, причины, условия, следствия, 

уступки). 

Одиночные, двойные и повторяющиеся 

сочинительные союзы. Пунктуационное 

оформление предложений с однородными 

членами, связанными одиночными, 

двойными и повторяющимися союзами. 

Употребление союзов в тексте в 

соответствии с их значением и 

стилистическими 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 однородными членами, связанными 

сочинительными союзами, и сложносочинённые 

предложения. 

Использовать навыки пунктуационного анализа простых 

предложений с однородными 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 сложного предложения, 

устанавливаемые с помощью союзов. 

Анализировать и конструировать предложения с 

однородными членами, связанными одиночными, 

двойными и повторяющимися союзами, правильно 

оформлять их на письме. 

Различать нейтральные союзы и союзы, используемые в 

текстах книжных стилей. 

 



  Использовать союзы в соответствии с их стилистической 

окраской. 

Определять экспрессивное использование союзов в речи. 

Выявлять роль союзов как средства связи предложений и 

частей текста и использовать их в этой функции в 

собственной 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 

действительности и передачи различных 

смысловых оттенков речи, а также для 

образования форм глагола. 

Разряды частиц по значению и 

употреблению: формообразующие и 

смысловые (выражающие отрицание, 

усиление, 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 разрядов в собственной 

речи. 

Определять экспрессивное использование частиц в 

художественном тексте. 

Характеризовать интонационные особенности 

предложений с частицами и правильно интонировать такие 

предложения. 

 



 Употребление частиц в предложении и 

тексте в соответствии с их значением и 

стилистической окраской. Интонационные 

особенности предложений с частицами. 

Смысловые различия частиц не и ни. 

Различение приставки не- и частицы 

не. Слитное и раздельное написание не с 

разными частями речи (обобщение). 

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 написание не с 

разными частями речи. Различать частицы бы, ли, же и 

части союзов чтобы, тоже, также на основе 

грамматического анализа и выбирать правильное 

написание. 

Соблюдать нормы правописания частиц 

-то, -таки, -ка 

 

Междометия 

и 

звукоподражательные 

слова (4 ч) 

Междометия как особая группа слов. 

Разряды междометий по значению 

(выражающие чувства, побуждающие к 

действию, этикетные междометия); 

междометия производные и 

непроизводные. 

Звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ междометий. 

Использование междометий и 

звукоподражательных слов как средства 

создания экспрессии разговорной 

и художественной речи. Интонационное 

и пунктуационное выделение 

междометий и звукоподражательных 

слов в предложении 

Распознавать междометия в предложении и тексте на 

основе анализа их функций в речи. 

Различать междометия разных разрядов; характеризовать 

роль междометий разных разрядов в речи. 

Использовать междометия разных разрядов в 

собственной речи для выражения различных чувств и 

побуждений, а также в качестве форм приветствия, 

выделяя их интонационно. 

Определять роль междометий и звукоподражательных 

слов как средств создания экспрессии разговорной и 

художественной речи. Выполнять морфологический 

анализ междометий. 

Объяснять особенности интонационного и пунктуационного 

выделения междометий в предложении 

 

  

Омонимия слов 

разных частей речи 

(4 ч) 

Грамматическая омонимия. 

Использование грамматических 

омонимов в речи 

Распознавать омонимию слов разных частей речи. 

На основе грамматического анализа различать 

омонимичные части речи. Различать лексическую и 

грамматическую омонимию. 

Понимать особенности употребления омонимов в речи 

 



 Повторение 4 часа  
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