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1. Пояснительная записка 

Рабочая  программа по русскому языку для 6 класса составлена на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта основного общего образования, Примерной про-

граммы по русскому языку для общеобразовательных учреждений (5-9 классы), авторской про-

граммы по русскому языку (автор-составитель С.И. Львова)  в соответствии с основной образова-

тельной программой МБОУ «Санагинская СОШ» на 2015-2016 гг.  и Положением о рабочей про-

грамме. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: Русский язык. С.И. 

Львова, В.В. Львов.–М.:Мнемозина, 2007. Учебник для 6 класса в 3 ч. 

Программа рассчитана  на 210 часов (6 часов в неделю). 

Общая характеристика курса. Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление 

уникальное: он является средством общения и формой передачи информации, средством хранения 

и усвоения знаний, частью духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатст-

вам русской культуры и литературы. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России. 

Владение родным языком, умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации 

являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека 

практически во всех областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 

условиям современного мира. 

В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое ме-

сто: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания дей-

ствительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки само-

стоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой 

хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в перспективе спо-

собствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетент-

ностного подхода. В соответствии с этим в VI классе формируются и развиваются коммуника-

тивная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и осно-

вами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для данного возраста сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – освоение необходимых 

знаний о языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функ-

ционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение сло-

варного запаса и грамматического строя речи учащихся; формирование способности к анализу и 

оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и ученых-

русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского 

языка, владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка для 6 класса  направлен на совершенствование речевой деятельности 

учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях его упот-

ребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского литературного 

языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в слож-

ных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются нормы литературного 

языка, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание обучения ориентировано на разви-

тие личности ученика, воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного 

языка, способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, со-

блюдать этические нормы общения. Рабочая  программа предусматривает формирование таких 

жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная переработка текстов, по-

иск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии с ус-

ловиями общения.  

Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и интеллектуальное разви-



тие учащихся. Русский язык представлен в программе перечнем не только тех дидактических 

единиц, которые отражают устройство языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятель-

ность. Каждый тематический блок программы включает перечень лингвистических понятий, обо-

значающих языковые и речевые явления, указывает на особенности функционирования этих явле-

ний и называет основные виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изуче-

ния данных понятий. Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностно-

го подхода к изучению русского языка в школе. 

Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития нашла отражение и в структуре 

программы. Она, как уже отмечено, состоит их трех тематических блоков. В первом представлены 

дидактические единицы, обеспечивающие формирование навыков речевого общения; во втором – 

дидактические единицы, которые отражают устройство языка и являются базой для развития ре-

чевой компетенции учащихся; в третьем – дидактические единицы, отражающие историю и куль-

туру народа и обеспечивающие культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. 

Указанные блоки в учебном процессе неразрывно взаимосвязаны или интегрированы. Так, 

например, при обучении морфологии учащиеся не только получают соответствующие знания и 

овладевают необходимыми умениями и навыками, но и совершенствуют все виды речевой дея-

тельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о родном язы-

ке как национально-культурном феномене. Таким образом, процессы осознания языковой системы 

и личный опыт использования языка в определенных условиях, ситуациях общения оказываются 

неразрывно связанными друг с другом. 

Национально-региональный компонент на уроках русского языка как способ формиро-

вания толерантности и коммуникативных навыков представлен в ряде тем с целью:  

 приобщения учащихся к культуре родного народа через введение на уроках работы с 

фольклорными текстами, текстами произведений широко известных бурятских писателей;  

 формирования у школьников чувства уважения к традициям, обычаям, культурным ценно-

стям народов региона. 

Основополагающими являются задачи: 

 развить художественный вкус школьников через анализ текстов; 

 вызвать интерес учащихся к произведениям УНТ, национально-региональной литературы, в 

которых отражены философия, нравственные качества народов; 

 помочь учащимся усвоить идеи общечеловеческого родства, взаимосвязанности людей раз-

ных национальностей средствами самого учебного предмета. 

Включение НРК в программу имеет большое значение в решении образовательных и вос-

питательных задач школьного филологического образования. Живое слово земляков и о земляках 

на литературы воспитывает интерес к тому, что называется малой родиной, расширяет представ-

ления об ее истории и сегодняшнем дне, помогает понять и оценить людей, живущих рядом, что в 

конечном счете способствует общей гуманизации школьного образования. Свое родное слово ста-

новится необходимой ступенькой в познании всеобщего, помогает ощутить феноменальность на-

ционального мышления, ощутить себя частицей великого целого – своего народа. 

Данная программа отражает изменения в содержании обучения русскому языку в нашей 

школе, выразившиеся в ориентации на актуальность межкультурных компетенций. 

Краткая  характеристика возраста детей. Подростковый возраст охватывает период от 

10-11 лет до 13-14 лет и является одним из самых сложных и ответственных в жизни ребенка и его 

родителей.  

Ведущий вид деятельности в  подростковом возрасте - интимно-личностное общение. 

Именно в процессе общения со сверстниками происходит становление нового уровня самосозна-

ния ребенка, формируются навыки социального взаимодействия, умение подчиняться и в тоже 

время отстаивать свои права. Кроме того, общение является для подростков очень важным ин-

формационным каналом.  

Этот возраст считается кризисным, поскольку происходят резкие качественные изменения, 

затрагивающие все стороны развития и жизни. 

Социальная ситуация развития - в подростковом возрасте она представляет собой переход 

от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Подросток занимает про-

межуточное положение между детством и взрослостью. 

Цели и задачи курса 

Курс русского языка направлен на достижение следующих целей, обеспечивающих реали-



зацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению родному языку:  

 воспитание гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как яв-

лению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навы-

ков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и си-

туациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащих-

ся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потреб-

ности к речевому самосовершенствованию; 

 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сфе-

рах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах рус-

ского литературного языка; о русском речевом этикете; 

 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений ра-

ботать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходи-

мую информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Учебно-тематический план 

№ Название тем и разделов Кол-во 

часов 

Вид занятий Формы и методы контроля 

теоре-

тиче-

ский 

прак-

тиче-

ский 

1.  Родной язык 3 2 1  

2.  Русская орфография как 

система правил 

25 15 10 Диктант, тестовые задания, разл. 

виды опроса 

3.  Синтаксис и пунктуация 22 10 12 Диктант, тестовые задания, разл. 

виды опроса, комплексный ана-

лиз текста 

4.  Текстоведение 16 6 10 Диктант, тестовые задания, оп-

рос, изложение 

 

5.  Морфология. Имя сущест-

вительное 

20 10 10 Диктант, тестовые задания, опрос 

 

6.  Имя прилагательное 20 10 10 Изложение, диктант, сочинение 

7.  Глагол 11 5 6 Диктант, тестовые задания, 

фронтальный опрос 

 

8.  Деепричастие и причастие 

как глагольные формы 

1 1  Диктант, тестовые задания, 

фронтальный опрос, подробное 

изложение 

9.  Деепричастие 10 5 5 Диктант, тестовые задания, 

фронтальный опрос, подробное-

изложение 

 

10.  Причастие  24 10 14 Диктант, тестовые задания, опрос 

 

11.  Имя числительное  16 6 10 Диктант, тестовые задания, 

фронтальный опрос, подробное-

изложение 

Диктант, тестовые задания, опрос 

 

12.  Местоимение  22 10 12 Диктант, тестовые задания, опрос 

 

13.  Повторение изученного  13 5 8 Диктант, тестовые задания, разл. 

виды опроса, комплексный ана-

лиз текста 

14.  Резервные часы 2  2  

 Итого: 210 95 115  



3. Содержание тем учебного курса 

Основные сведения о языке и речи Употребление языковых единиц в речи, приме-

нение полученных знаний в учебной и практиче-

ской деятельности, совершенствование речевой 

деятельности 

Родной язык (3 ч)  

Роль родного языка в жизни человека. 

Общее представление о функциональных разно-

видностях языка: разговорном языке, функцио-

нальных стилях (научном, публицистическом, 

официально-деловом), языке художественной ли-

тературы. 

Различение функциональных разновидностей языка 

в наиболее простых и ясных случаях (в течение все-

го учебного года). 

Русская орфография как система правил(25 ч)  

Орфография как раздел правописания. 

Орфография — система правил правописания. 

Разделы русской орфографии и обобщающее пра-

вило для каждого из них (на основе изученного). 

Правописание корней. 

Правописание приставок. 

Правописание суффиксов.  

Правописание окончаний. 

Употребление ъ и ь (повторение). 

Слитные, дефисные и раздельные написания (по-

вторение). 

Правописание слов с корнями 

-зар-//-зор-, -гap-//-гор-, -кас-//-кос-. 

Правописание букв ы и и в корнях после приставок. 

Различение приставок при- и пре- на семантической 

основе. 

Правописание некоторых приставок иноязычного 

происхождения (анти-, архи-, де-, интер- и др.).  

Правописание суффиксов -к- и -ск- в именах прила-

гательных.  

Употребление букв ё(е) и о после шипящих и ц в 

разных морфемах (корнях, суффиксах, окончаниях). 

Опора на элементарный этимологический анализ 

при аргументации правописания слов. 

Синтаксис и пунктуация (22 ч)  

Синтаксис как раздел лингвистики. Словосоче-

тание и предложение как единицы синтаксиса.  

Основные признаки словосочетания: смысловая и 

грамматическая связь слов. Виды словосочета-

ний: именные и глагольные.  

Окончание как формообразующая значимая часть 

слова и средство связи слов в словосочетании.  

Различия между словосочетаниями и фразеоло-

гизмами. 

Основные признаки предложения: смысловая, ин-

тонационная, грамматическая законченность; со-

отнесенность с действительностью, то есть с ре-

чевой ситуацией; выражение отношения к содер-

жанию высказывания.  

Грамматико-интонационные особенности вопро-

сительных, повествовательных и побуди тельных 

предложений. 

Предложения двусоставные и односоставные. 

Односоставные предложения типа Мороз и солн-

це! Споем песню. Курить нельзя. 

Особенности грамматических основ в двусостав-

ных предложениях. Типичные способы выраже-

ния подлежащего и сказуемого. Основные типы 

грамматических основ: 

Простое осложненное предложение. 

Виды осложнения простого предложения: одно-

родными членами, вводными словами, 

обращениями, сравнительными оборотами, обо-

собленными членами (пропедевтика). Однород-

Соблюдение норм построения словосочетаний, тре-

бующих согласования и управления. 

Уместное и правильное употребление в речи слово-

сочетаний типа висеть на волоске, прикусить язык и 

т. п. (в прямом значении — как словосочетания; в 

переносном значении — как фразеологизма). 

Интонационный анализ предложения. 

Выражение настроения, отношения к высказанному 

(неодобрение, радость, удовлетворение и т. п.) с по-

мощью 

интонации. 

Выражение побуждения к действию в форме прика-

за (Молчать! Помолчи! и т. п.), просьбы (Будьте 

добры...), совета (Я бы посоветовал тебе...).  

Уместное употребление подобных конструкций в 

речи. 

Анализ грамматической основы в двусоставном 

предложении. 

Постановка тире между подлежащим и сказуемым, 

выраженными существительными в именительном 

падеже. 

Уместное и правильное использование интонации и 

знаков препинания при однородных членах с бессо-

юзной связью, с союзом и, обобщающим словом. 

Употребление звательной интонации в предложени-

ях с обращениями, знаки препинания при обраще-

ниях. Соблюдение элементарных правил речевого 

этикета при обращении к собеседнику.  

Использование этикетных формул обращения в уст-



ные члены предложения. Интонационные осо-

бенности предложений с однородными членами. 

Обобщающее слово при однородных членах. 

Сложное предложение и его виды:   сложносочи-

ненное и сложноподчиненное; союзное и бессо-

юзное. 

Способы передачи прямой речи.  

Прямая речь и слова автора. 

Пунктуация как система правил (обобщение на 

основе изученного). Основные разделы пунктуа-

ции:  

1) знаки препинания в конце предложения; 2) 

знаки препинания внутри простого предложения;  

3) знаки препинания между частями сложного 

предложения;  

4) знаки препинания в предложениях с прямой 

речью. 

ной и письменной речи (уважаемый..., многоува-

жаемый..., дорогой..., милый..., родной... и т. п.). 

Поэтическое обращение и использование его в ху-

дожественной речи.  

Интонационное и пунктуационное оформление 

предложений с вводными словами.  

Постановка знаков препинания между частями 

сложного предложения (с двумя двусоставными 

частями), соединенными словами и, а, что, что бы, 

потому что, если, когда, который. Запятая между 

частями сложного бессоюзного предложения (про-

стые случаи). 

Интонационное и пунктуационное оформление 

предложений с прямой речью. 

Пунктуационное оформление диалога. 

Уместное использование жестов и мимики в процес-

се устного диалога с собеседником. Развитие навы-

ков выразительного чтения предложений с прямой 

речью и диалогом (чтение «по ролям»). 

Наблюдение за использованием прямой речи и диа-

лога в художественной литературе (тексты из учеб-

ника литературы). 

Постановка знаков препинания в предложениях изу-

ченных синтаксических конструкций. 

Текстоведение (16 ч)  

Текст и его признаки; типы речи и их особенно-

сти; стили речи (повторение). 

Смысловые части текста, отражение их в простом 

и сложном плане. Тезисный план. 

Развитие мысли в тексте. 

Смысловая связь предложений в тексте. Виды 

связи предложений в тексте: последовательная 

(цепная) и параллельная связь.  

Последовательная (цепная) связь предложений в 

тексте.  

Основные средства связи предложений: место-

имения, повтор слова, синонимы, однокоренные 

слова, описательные обороты и др.  

Лексический повтор как средство связи предло-

жений в тексте. 

Неоправданный повтор одного и того же слова, 

однокоренных слов в тексте. 

Местоимение как средство связи предложений в 

текстах разных стилей речи.  

Параллельная связь предложений в тексте. 

Сочетание в тексте параллель ной и цепной связи 

предложений. 

Смысловые части текста, отражение их в плане 

(повторение).  

Сочетание в тексте цепной и параллельной связи 

абзацев. 

Рассказ как текст повествовательного типа. 

Строение рассказа (вступление, завязка, кульми-

нация, развязка, заключение). 

Особенности связи смысловых частей текста-

повествования. 

Определение основной мысли текста, подбор наибо-

лее удачного заголовка, деление текста на смысло-

вые части. Составление простого, сложного, тезис-

ного плана текста.  

Создание текста по предложенному плану. 

Использование цепной связи в текстах разных сти-

лей, повтора слова или слов-синонимов — в науч-

ной и деловой речи, повтора однокоренных слов как 

средства выразительности в художественных тек-

стах.  

Использование лексического повтора как средства 

выразительности в художественных текстах.  

Исправление речевого повтора различными спосо-

бами: замена слова местоимением, синонимом, за-

мена синтаксической конструкции.  

Использование местоимений как средства связи 

предложений и абзацев текста.  

Использование параллельной связи в текстах разных 

стилей. Развитие смысла обобщающего предложе-

ния в последующих предложениях абзаца путем 

уточнения значения ключевого слова, повтора его 

или синонимической замены. 

Интонационное выделение ключевого слова абзаца 

при выразительном чтении текста. 

Использование параллельной связи в художествен-

ных текстах. Прием пропуска подлежащего в пред-

ложениях, связанных параллельной связью. 

Построение схемы текста, отражающей виды связи 

предложений. 

 

 



Описание как тип речи.  

Разновидности описания: описание места, со-

стояния природы, человека и его внешности и т. 

п. 

Создание текста с заданным типом связи (цепной и 

параллельной). 

Использование наречий типа потом, сначала и т. п. 

для связи предложений и частей текста и для пере-

дачи последовательности действий в тексте-

повествовании. 

Написание рассказа с элементами описания. 

Создание текста-описания с использованием после-

довательной и параллельной связи предложений и 

абзацев. 

Создание текстов разны типов речи: повествования, 

описания, рассуждения. 

Морфология (124 ч) 
Имя существительное (20 ч) 

 

Самостоятельные и служебные части речи. 

Деление самостоятельных частей речи на три 

группы: 

1) склоняемые (существительные, прилагатель-

ные, числительные, местоимения); 

2) спрягаемые (глаголы); 

3) неизменяемые (наречия). 

Многоаспектная языковая характеристика само-

стоятельных частей речи: морфологические при-

знаки; синтаксическая роль в словосочетании и 

предложении; типичные способы словообразова-

ния; особенности правописания и употребления в 

речи.  

Именные части речи, их общие признаки: изме-

нение по числам и падежам.  

Имя существительное как часть речи: значение, 

морфо логические признаки, синтаксическая роль 

(повторение). Морфологические признаки имен 

существительных (обобщение изученного). 

Словообразование имен существительных. 

Типичные морфемные модели имен существи-

тельных. 

Суффиксальный и приставочный способы обра-

зования имен существительных (повторение).  

Приставочно-суффиксальный способ образования 

имен существительных и наиболее типичные 

морфемные модели, 

иллюстрирующие этот способ образования 

(подоконник, безделица, сотрудник, наплечник). 

Бессуффиксный способ образования имен суще-

ствительных. 

Образование имен существительных способом 

сложения. 

Виды сложения: сложение без соединительной 

гласной; сложение с соединительной гласной; 

сложение с одновременным присоединением 

суффикса. 

Сложносокращенные имена существительные, 

особенности их образования. 

Культура речи. Правильное 
употребление имен существительных. 

Синтаксическая роль имен существительных в 

 

Распознавание самостоятельных частей речи, в том 

числе наиболее употребительных числительных, ме-

стоимений, наречий. 

Различение постоянных и не постоянных морфоло-

гических признаков, морфологический разбор слов 

этой части речи. 

Характеристика языковых признаков имен сущест-

вительных на основе анализа морфем ной модели. 

Стилистические различия однокоренных имен су-

ществительных (дева — девица— девочка — девка 

— девушка — девчонка). 

Определение основных способов образования имен 

существительных: суффиксального, приставочного, 

сложения с соединительной гласной и без соедини-

тельной гласной. Образование имен существитель-

ных при помощи суффиксов и правописание типич-

ных суффиксов имен существительных.  

Образование имен существительных при помощи 

приставки не-. Слитное и раздельное написание не с 

именами существительными (повторение). Исполь-

зование иноязычных приставок при образовании 

существительных.  

Различение приставочно-суффиксального, приста-

вочного и суффиксального способов образования 

имен существительных. 

Распознавание существительных, образованных бес-

суффиксным способом. 

Ь на конце существительных, образованных бес-

суффиксным способом (ширь, дрожь, тишь). 

Правописание сложных имен существительных. 

Слитное и дефисное написание слов с пол-/полу- 

Различение разных видов сложения: сложения без 

соединительной гласной; сложения с соединитель-

ной гласной; сложения с одновременным присоеди-

нением суффикса. 

Употребление имен существительных в соответст-

вии с основными орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими нормами. 

Правильное произношение сложносокращенных 

имен существительных. Правильное 

согласование со сложносокращенными словами 



словосочетании и предложении (обобщение изу-

ченного). 

Имя существительное в тексте. 

Роль имен существительных в достижении точ-

ности, информативности и выразительности в 

текстах разных стилей и типов речи.  

Сравнение как изобразительно-выразительный 

прием. 

имен прилагательных и глаголов прошедшего вре-

мени. 

Синтаксический анализ словосочетаний и предло-

жений изученных конструкций. 

Установление взаимосвязи смысловой, интонацион-

ной, грамматической и пунктуационной характери-

стики предложения.  

Элементарный анализ художественного текста, оп-

ределение особенностей употребления в нем много-

значных имен существительных; переносного зна-

чения слова; синонимов, антонимов. Использование 

имен существительных в составе фразеологических 

оборотов, метафор и сравнений. Употребление су-

ществительных с суффиксами оценки как изобрази-

тельное языковое средство. 

Имя прилагательное (20 ч)  

Имя прилагательное как 

часть речи: значение, морфо логические призна-

ки, синтаксическая роль (повторение).  

Морфологические признаки имен прилагатель-

ных (обобщение изученного). 

Словообразование имен прилагательных. 

Типичные морфемные модели имен прилагатель-

ных. 

Основные способы образования имен прилага-

тельных: приставочный, суффиксальный, приста-

вочно-суффиксальный, сложение (разные виды). 

Типичные модели приставочно-суффиксального 

образования имен прилагательных (например, 

пригородный, бездарный, заморский, несчаст-

ный). 

Образование имен прилагательных разными спо-

собами сложения. 

Цепочка однокоренных слов как словообразова-

тельная единица. 

Гнездо однокоренных слов.  

Структурные и смысловые различия слов, вклю-

ченных в словообразовательную цепочку или 

гнездо однокоренных слов. 

Переход некоторых имен прилагательных в су-

ществительные (столовая, кладовая). 

Культура речи. Правильное употребление 
имен прилагательных. 

Синтаксическая роль имен прилагательных в 

составе словосочетания и предложения (обобще-

ние изученного). 

Имя прилагательное в тексте. 

Роль имен прилагательных в достижении точно-

сти, информативности и выразительности в тек-

стах разных стилей и типов речи. 

 

Различение постоянных и не постоянных морфоло-

гических признаков имен прилагательных и морфо-

логический разбор слов этой части речи. 

Характеристика языковых признаков имен прилага-

тельных на основе анализа морфемной модели. 

Определение основных способов образования имен 

прилагательных: приставочного, суффиксального, 

приставочно-суффиксального, сложения (разные 

виды). 

Образование имен прилагательных при помощи 

суффиксов и правописание типичных суффиксов 

имен прилагательных. Правописание н и нн в име-

нах прилагательных, образованных от существи-

тельных; словообразовательно-орфографический 

анализ слов соответствующих морфемных моделей. 

Образование имен прилагательных при помощи 

приставки не-. Слитное и раздельное написание не с 

именами существительными и прилагательными 

(повторение).  

Различение приставочно-суффиксального, приста-

вочного и суффиксального способов образования 

имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

Анализ и составление словообразовательных цепо-

чек на основе учебного словообразовательного сло-

варя. Морфемный разбор имен прилагательных с 

опорой на семантический и словообразовательный 

анализ слова, предполагающий построение словооб-

разовательной цепочки. 

Анализ словообразовательных гнезд на основе 

учебного словообразовательного словаря.  

Правописание корней в словах одного словообразо-

вательного гнезда с точки зрения соблюдения ос-

новного орфографического принципа (сохранение 

единообразного облика морфем на письме). 

Анализ элементарных случаев перехода имен прила-

гательных в существительные. 

Употребление имен прилагательных в соответствии 

с основными орфоэпическими, лексическими, грам-



матическими нормами.  

Именные словосочетания       

         ←   х         х   → 

(прил. + сущ.; прил. + сущ.), 

их значение, правильное по строение и уместное 

употребление в речи. 

Правильное согласование имен прилагательных с 

существительными, употребленными в разных фор-

мах.  

Синтаксический анализ словосочетаний и предло-

жений изученных конструкций. Определение син-

таксической роли полных и кратких форм имен при-

лагательных. Элементарный анализ художественно-

го текста, определение особенностей употребления в 

нем многозначных имен прилагательных; перенос-

ного значения слова; синонимов, антонимов. Ис-

пользование имен прилагательных в составе фразео-

логических оборотов. Использование имен прилага-

тельных в роли эпитетов.  

Работа с учебным словарем эпитетов. 

Глагол и его формы(46 ч) 

Глагол (11 ч) 

 

Глагол как часть речи: значение, морфологиче-

ские признаки, синтаксическая роль (повторение).  

Морфологические признаки глагола (обобще-

ние изученного). 

Словообразование глаголов. 
Типичные морфемные модели глаголов. 

Анализ глаголов в составе 

словообразовательной цепочки 

и словообразовательного 

гнезда однокоренных слов. 

Культура речи. Правильное употребление гла-

голов. 

Синтаксическая роль глагола 
в словосочетаниях и предложениях разных кон-

струкций. 

Глагол в тексте. 
Роль глагола в достижении точности, информа-

тивности и выразительности речи. 

Различение постоянных и непостоянных морфоло-

гических признаков глагола и морфологический 

разбор слов этой части речи. 

Определение спряжения глаголов по глагольным 

суффиксам, написание суффиксов и личных оконча-

ний глаголов. 

Характеристика языковых признаков глаголов на 

основе анализа морфемной модели.  

Определение основных способов образования гла-

голов: приставочного, суффиксально го, приставоч-

но-суффиксального. 

Определение значения приставок в глаголах.  

Морфемный разбор с опорой на семантико-

словообразовательный анализ слов. 

Употребление глаголов в соответствии с основными 

орфоэпическими, лексическими, грамматическими 

нормами. Правильное построение и уместное упот-

ребление словосочетаний с глаголами и словами, 

обозначающими оценку действия (можно, нельзя, 

надо, нужно, невозможно). 

Глагольные словосочетания 

 х  →              х → 

(гл. + сущ.; гл. + нареч.),  
их значение, правильное построение, уместное 

употребление в речи. 

Употребление глаголов в этикетных формулах вы-

ражения просьбы. 

Синтаксический анализ словосочетаний и предло-

жений изученных конструкций. Установление взаи-

мосвязи смысловой, интонационной, грамматиче-

ской и пунктуационной характеристики предложе-

ния. 

Элементарный анализ художественного текста, оп-

ределение особенностей употребления в нем глаго-



лов. Использование глаголов в составе фразеологи-

ческих оборотов. Употребление глаголов в прямом и 

перенос ном значении в разговорной и художест-

венной речи (мета фора, олицетворение). Уместное 

использование глаголов-синонимов, глаголов-

антонимов.  

Выразительное использование глаголов настоящего 

времени при описании событий прошлого; будущего 

времени — вместо настоящего и прошедшего. 

Деепричастие и причастие как глагольные 

формы (1 ч) 

 

Деепричастие и причастие как глагольные 

формы, совмещающие грамматические признаки 

глагола и других частей речи. Суффиксы деепри-

частий и причастий. Вопрос о деепричастиях и 

причастиях в современной лингвистике (особые 

формы глагола или самостоятельные части речи). 

Распознавание деепричастий и причастий по суф-

фиксам (простые случаи). 

Деепричастие (10 ч)  

Грамматические признаки деепричастия, ти-

пичные суффиксы. 

Образование деепричастий совершенного и несо-

вершенного вида. 

Деепричастный оборот. 

Культура речи. Правильное употребление дее-

причастий. 

Синтаксическая роль деепричастия в словосо-

четании и предложении. 

Деепричастие в тексте. Роль деепричастия в 

достижении точности и выразительности речи. 

Распознавание деепричастия на основе структурно-

семантического и грамматического анализа слова. 

Определение глагольных при знаков у дееприча-

стий. Отличие деепричастия от слов других частей 

речи (играя — молодая, устав от работы — воен-

ный устав). Раздельное и слитное написание не с 

деепричастиями и глаголами.  

Правописание суффиксов деепричастий совершен-

ного и несовершенного вида. 

Морфологический разбор деепричастия. 

Постановка знаков препинания в предложениях с 

деепричастным оборотом и одиночными дееприча-

стиями. Интонационно правильное чтение предло-

жений с обособленными члена ми, выраженными 

деепричастными оборотами. 

Употребление деепричастий в соответствии с ос-

новными орфоэпическими, лексическими, грамма-

тическими нормами. 

Правильное построение предложений с деепричаст-

ными оборотами.  

Точное и уместное употребление фразеологизмов, 

включающих в свой состав деепричастия. 

Распознавание словосочетаний типа 

 х  →                         х     → 

гл. + дееприч.; дееприч. + сущ.; 

       х     →  

дееприч. + нареч. 
Синтаксический и пунктуационный анализ предло-

жений с деепричастными оборотами. 

Использование свойства деепричастия «дорисовы-

вать движение» в текстах разных стилей и типов ре-

чи.  

Элементарный анализ художественного текста, вы-

явление особенностей употребления в нем деепри-

частий. 

Причастие (24 ч)  

Грамматические признаки причастия, типич-

ные суффиксы.  

Распознавание причастия на основе структурно-

семантического и грамматического анализа слова. 



Семантические различия прилагательного и при-

частия (черный — чернеющий, старый — ста-

реющий). 

Образование действительных и страдательных 

причастий настоящего и прошедшего времени. 

Причастия полные и краткие; их смысловые, 

морфологические и синтаксические различия.  

Склонение причастий. 

Причастный оборот. 

Грамматические различия причастий и дееприча-

стий, причастного и деепричастного оборотов. 

Культура речи. Правильное употребление 

причастий. 

Синтаксическая роль причастий в словосочета-

нии и предложении. 

Причастия в тексте. Роль причастия в достиже-

нии точности и выразительности текстов разных 

стилей речи. 

Переход некоторых причастий в разряд прилага-

тельных (рассеянный человек) и использование 

этих слов в составе фразеологических оборотов. 

Определение признаков глагола и прилагательного у 

причастий. 

Различие причастия и деепричастия. 

Синонимическая замена причастия оборотом кото-

рый + глагол (поспевающий крыжовник — крыжов-

ник, который поспевает). 

Правописание суффиксов причастий. Выбор суф-

фикса причастия в зависимости от спряжения глаго-

ла.  

Орфографические различия в написании полных и 

кратких причастий: написание н и нн (общее пред-

ставление).  

Правописание падежных окончаний прилагательных 

и причастий. 

Выделение определяемого слова и причастного обо-

рота.  

Постановка знаков препинания в предложениях с 

причастными оборотами.  

Различение причастных и деепричастных оборотов. 

Интонационно правильное чтение предложения с 

обособленными членами, выраженными дееприча-

стными и причастными оборотами. 

Морфологический разбор причастия. 

Употребление причастий в соответствии с основны-

ми орфоэпическими, лексическими, грамматически-

ми нормами. Правильное построение предложений с 

причастными обо ротами. 

Правильное согласование причастий в словосочета-

ниях типа 

         ←   х 

прич. + сущ. 
Правильное употребление падежной формы сущест-

вительного в словосочетаниях типа 

      х → 

прич. + сущ. 
Правильное произношение полных и кратких стра-

дательных причастий, употребление причастий с 

суффиксом -ся. Правильное употребление в речи 

однокоренных слов типа висящий — висячий, горя-

щий — горячий. 

Совершенствование умения различать словосочета-

ния типа 

   х  →                 х   → 

сущ. + прич.; прич. + сущ.; 
    х   → 

прич. + нареч. 
Синтаксический и пунктуационный 

пунктуационный анализ предложений с причастны-

ми оборотами. 

Использование причастий и причастных оборотов в 

текстах разных стилей и типов речи. 

Элементарный анализ художественного текста, вы-

явление особенностей употребления в нем причас-

тий. 

Анализ примеров перехода причастий в прилага-

тельные. 



Имя числительное (16 ч)  

Имя числительное как часть речи: значение, 

морфологические признаки, синтаксическая роль 

(повторение).  

Отличие имен числительных от других слов, свя-

занных с понятием числа (пятак, впятером, 

двойник, трешка и т. д.). 

Разряды имен числительных по значению и 

грамматическим признакам. Количественные и 

порядковые числительные; их значение, морфо-

логические и синтаксические особенности.  

Собирательные числительные.  

Дробные числительные.  

Разряды имен числительных по строению. 

Числительные простые, сложные, составные. 

Культура речи. Правильное употребление 

имен числительных. 

Синтаксическая роль имен числительных в 

словосочетании и предложении.  

 

Синтаксические особенности количественных 

числительных 

     х  →                     ←   х   

(пять книг, но пятью книгами). 

Имя числительное в тексте. 
Роль имени числительного в достижении точно-

сти, информативности и выразительности в тек-

стах разных стилей и типов речи. 

Распознавание имен числи тельных на основе обще-

го (грамматического) значения, морфологических 

признаков, синтаксической роли.  

Различение постоянных и непостоянных морфоло-

гических признаков имен числительных. 

Склонение и правописание количественных и по-

рядковых числительных. Особенности написания 

некоторых суффиксов имен числи тельных (одинна-

дцать, двадцать, пятеро и др.). 

Слитное и раздельное написание числительных раз-

ных разрядов. 

Правописание ь в середине и на конце простых, 

сложных и составных числительных.  

Образование от числительных простых и сложных 

слов, их написание (миллиардный, двадцатипяти-

летие).  

Морфологический разбор имени числительного. 

Употребление имен числительных в соответствии с 

основными орфоэпическими, лексическими, грам-

матическими нормами. 

Правильное построение словосочетаний типа пара 

носков, двое чулок, две ученицы, обе книги, оба 

мальчика и т. п. 

Определение синтаксической роли имени числи-

тельного в словосочетании и предложении. 

Различение словосочетаний типа 

                     ←   х   

поряд. числ. + сущ.; 
х  → 

кол. числ. + сущ. 
Анализ синтаксической роли имен числительных 

разных разрядов. 

Употребление имен числительных в научных тек-

стах, деловой речи, в пословицах и поговорках. 

Способы выражения приблизительного количества 

(лет восемь). 

Местоимение (22 ч)  

Местоимение как часть речи: значение, морфо-

логические признаки, синтаксическая роль. Осо-

бенности местоимения как части речи (его указа-

тельно-заместительная функция). 

Морфологические и синтаксические особенности 

местоимений, замещающих имена существитель-

ные (местоимения-существительные), имена при-

лагательные (местоимения-прилагательные) и 

имена числительные (местоимения-

числительные). 

Разряды местоимений: личные, возвратное, при-

тяжательные, вопросительно-относительные, не-

определенные, отрицательные, указательные, оп-

ределительные.  

Особенности склонений место имений разных 

разрядов; их морфологические и синтаксические 

признаки. 

 

Наблюдение за использованием в речи местоиме-

ний-существительных, местоимений-

прилагательных и местоимений-числительных. 

Распознавание, склонение и правописание место-

имений разных разрядов. 

Дефисное написание морфем  кое- , -то, -либо,  -

нибудь в составе местоимений. Различение приста-

вок не- и ни- в отрицательных местоимениях. 

Морфологический разбор местоимения. 

Употребление местоимений в соответствии с основ-

ными орфоэпическими, лексическими, грамматиче-

скими нормами. 

Использование в речи (устной и письменной) ме-

стоимений ты, Вы (вы) в соответствии с требова-

ниями русского речевого этикета.  

Правильное употребление местоимений 3-го лица.  

Исправление ошибок в предложениях с неправиль-

ным употреблением местоимений (устранение дву-



Культура речи. Правильное употребление ме-

стоимений. 

Синтаксическая роль местоимений разных раз-

рядов в словосочетании и предложении. 

Местоимения в тексте. 

Роль местоимений в достижении точности, ин-

формативности и выразительности в текстах раз-

ных стилей и типов речи.  

 

Местоимения как средство связи предложений и 

абзацев текста. 

смысленности, неточности). 

Определение синтаксической роли местоимений 

разных разрядов в словосочетании и предложении. 

Употребление вопросительных местоимений в во-

просительных предложениях.  

Использование относительных местоимений как 

средства синтаксической связи в сложноподчинен-

ных предложениях (союзные слова).  

Уместное и выразительное употребление в речи 

фразеологизмов, включающих в свой состав место-

имения.  

Синонимическая замена местоимений разных разря-

дов. 

Использование местоимений разных разрядов как 

средства связи предложений и абзацев текста. 

Повторение изученного в 6 классе  (12 ч) 
Резервные часы (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Требования к уровню  подготовки учащихся 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/уметь: 

Аудирование. Воспринимая устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять 

главную информацию; определять и формулировать основную мысль аудируемого текста; вычле-

нять структурные части исходного текста, составлять простой план. 

Чтение. Осмысленно читать, понимать и пересказывать учебные тексты лингвистического 

содержания; дифференцировать главную и второстепенную информацию прочитанного текста; 

разбивать текст на смысловые части и составлять сложный план; самостоятельно формулировать 

вопросы по содержанию прочитанного текста; прогнозировать содержание текста, опираясь на 

средства зрительной наглядности (заголовки, иллюстрации, различные шрифтовые выделения ин-

формации); выразительно читать художественные и научно-учебные тексты. 

Говорение. Пересказывать основное содержание прослушанного или прочитанного текста 

— рассуждения; подробно и выборочно пересказывать повествовательные художественные тек-

сты; сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые средства 

выразительности; строить небольшое по объему устное высказывание на заданную тему; соблю-

дать последовательность и связность изложения. 

Письмо. Подробно и выборочно пересказывать содержание прослушанного или прочитан-

ного текста; сохранять в тексте подробного изложения структуру исходного текста и языковые 

средства выразительности; строить письменное высказывание на заданную тему; соблюдать по-

следовательность и связность изложения; собирать материал к сочинению и систематизировать 

его; составлять сложный план и на его основе создавать текст; использовать цепную связь пред-

ложений в текстах разных стилей; употреблять синонимы, повтор слова, однокоренные слова как 

средство выразительности текста и связи предложений; исправлять неоправданный речевой по-

втор различными способами: заменой слова местоимением или синонимом, заменой синтаксиче-

ской конструкции. 

Текстоведение. Определять основную мысль текста, подбирать наиболее удачный заголо-

вок, делить текст на смысловые части, составлять простой и сложный план анализируемого текста; 

определять вид связи (цепная, параллельная) и средства связи предложений в тексте (местоиме-

ния, лексический повтор, синонимы, однокоренные слова и др.); устанавливать принадлежность 

текста к определенной функциональной разновидности языка и стилю речи. 

Фонетика и орфоэпия. Проводить фонетический и орфоэпический разбор слова; исполь-

зовать транскрипцию; правильно произносить широко употребляемые слова и формы слов изу-

ченных частей речи; пользоваться орфоэпическим словарем; обнаруживать орфоэпические ошиб-

ки в звучащей речи. 

Морфемика и словообразование. Выделять морфемы на основе словообразовательного 

анализа (в словах более сложной структуры); давать структурно-грамматическую характеристику 

словам по морфемной модели; выделять исходную часть слова и словообразующую морфему при 

проведении словообразовательного анализа слова; различать изученные способы словообразова-

ния существительных, прилагательных и глаголов; составлять словообразовательные пары и сло-

вообразовательные, цепочки слов; давать комментарии к словообразовательному гнезду, объясняя 

смысловую и структурную связь однокоренных слов; пользоваться словообразовательным слова-

рем, а также словарем морфемных моделей слов. 

Лексикология и фразеология. Пользоваться разными способами толкования лексического 

значения слова. Употреблять слова (термины, заимствованные и др.) в соответствии с их лексиче-

ским значением, а также с условиями и задачами общения; толковать лексическое значение слов и 

фразеологизмов; подбирать синонимы и антонимы; выбирать из синонимического ряда наиболее 

точное и уместное слово в данной речевой ситуации; пользоваться различными видами словарей 

(синонимов антонимов, иностранных слов, фразеологизмов, эпитетов и др.); анализировать при-

меры использования слов в переносном значении; проводить лексический разбор слова. 

Морфология. Указывать морфологические признаки изученных частей речи, правильно 

образовывать и употреблять соответствующие грамматические формы; уместно и выразительно 

употреблять слова изученных частей речи; опираться на морфологические признаки слова при 

решении задач правописания. 

Орфография. Обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание соответст-

вующих слов; объяснять суть основного принципа русской орфографии (единообразное написание 

морфем) и с этой позиции анализировать написание морфем; свободно пользоваться орфографи-



ческим словарем; владеть приемом поморфемного письма. 

Синтаксис и пунктуация. Составлять схемы словосочетаний разных видов и конструиро-

вать словосочетания по предложенной схеме; анализировать разные виды сложных предложений 

(простые случаи); определять синтаксическую роль изученных частей речи; правильно строить 

предложения с причастными и деепричастными оборотами, стилистически оправданно употреб-

лять их в речи. Правильно применять изученные пунктуационные правила; устно объяснять пунк-

туацию предложения, использовать на письме специальные графические обозначения, строить 

пунктуационные схемы предложений; самостоятельно подбирать примеры на изученные пунктуа-

ционные правила. 

 



5. Перечень учебно-методического обеспечения 

1. Программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений. 5-9 клас-

сы./Автор-составитель С.И. Львова -М.:Мнемозина, 2009. 

2. Русский язык. 6 класс. В 3 ч.: учебник для общеобразовательных учреждений/ С.И. 

Львова, В.В. Львов. – 2-е изд., испр. -М.:Мнемозина, 2007. 

3. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5-9 класс/Сост. Н.В. Егорова. -

М.: ВАКО, 2009. 

4. Сергеева Е.М. Тесты по русскому языку: 6 класс. -М.: Издательство "Экзамен", 2009. 

6. Список литературы 

1. Обучение русскому языку в 6 классе: Методические рекомендации к учебнику 6 клас-

са общеобразовательных учреждений/Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, Л.А. Тростен-

цова, Л.Ю. Комиссарова.- М.: Просвещение, 2003.  

2. Методический журнал "Русский язык в школе" 

3. Русский язык. 6 класс. В 3 ч.: учебник для общеобразовательных учреждений/ С.И. 

Львова, В.В. Львов. –М.:Мнемозина, 2007 

4. Никитина Е.И. Русская речь: Развитие речи. 6 кл.: Учеб. для общеобразоват. учрежде-

ний. -М.: Дрофа, 2000. 

5. Сергеева Е.М. Тесты по русскому языку: 6 класс. -М.: Издательство "Экзамен", 2009. 

6. Уроки русского языка. 6 класс: пособие для учителя к учебнику С.И. Львовой и В.В. 

Львова «Русский язык. 6 класс»/И.П. Васильевых; под ред. С.И. Львовой. -М.: Мнемо-

зина, 2010. 

7. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 5-9 класс/Сост. Н.В. Егорова. -

М.: ВАКО, 2009.



Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

 

 

 

Всего 

часов 

 

 

 

 

 

В том числе на: Реали-

зация 

НРК 

Дата 

уроки лаборатор-

но - прак-

тические 

работы 

кон-

троль-

ные ра-

боты 

1. Родной язык (3ч.) 

1.  1.1 Родной язык. Функциональные 

разновидности языка 

1 1     

2.  1.2 Функциональные разновидности 

языка. Речевая ситуация. 

1 1     

3.  1.3 Функциональные разновидности 

языка и стили речи.  

1 1     

2. Русская орфография как система правил (25ч.) 

4.  2.1 Орфография как система правил. 

Основной закон орфографии.  

1 1     

5.  2.2 Правописание корней.  1 1     

6.  2.3 Входной контроль 1   1 НРК  

7.  2.4 Правописание корней -зар-, -зор-, 

-гар-, -гор-, -кас-, -кос-. 

1 1     

8.  2.5 Правописание начального и кор-

ня после приставок, оканчиваю-

щихся на согласную.  

1 1     

9.  2.6 Правописание согласных в кор-

нях слов  

1 1     

10.  2.7 Правописание приставок. Неиз-

меняемые на письме приставки.  

1 1     

11.  2.8 Правописание приставок на з-с.  1 1     

12.  2.9 Различение приставок пре- и при- 

на семантической основе.  

1 1     

13.  2.10 Правописание некоторых приста-

вок иноязычного происхождения 

(анти-, архи-, де-, интер- и др.) 

1 1   НРК  

14.  2.11 Правописание суффиксов. Пра-

вописание суффиксов -к- и -ск- в 

именах прилагательных.  

1 1     

15.  2.12 Правописание суффиксов суще-

ствительных и глагольных суф-

фиксов -ыва- (-ива-), -ова- (-ева-), 

-а-, -я-, -и-, -е-. 

1 1     

16.  2.13-

2.14 

Правописание окончаний. Право-

писание окончаний существи-

тельных, прилагательных, глаго-

лов 

2 2   НРК  

17.  

18.  2.15-

2.16 

Употребление букв ё (е) – о после 

шипящих и ц. Правописание ё (е) 

– о после шипящих и ц. 

2 2     

19.  

20.  2.17-

2.18 

Употребление ь и ъ. Правила ис-

пользования ь и ъ 

2 2     

21.  

22.  2.19-

2.21 

Слитные, раздельные и дефисные 

написания 

 

2 

3 

2 1    

23.  

24.  

25.  2.22- Контрольный диктант и его ана- 2   2 НРК  



26.  2.23 лиз 

27.  2.22-

2.23 

Контрольное изложение с эле-

ментами сочинения по плану 

(упр. 90) 

2  2    

28.  

2.Синтаксис и пунктуация (23ч.) 

29.  3.1 Синтаксис как раздел лингвисти-

ки.  

1 1     

30.  3.2 Словосочетание и предложение 

как единицы синтаксиса.  

1 1     

31.  3.3 Виды словосочетаний: именные и 

глагольные.  

1 1     

32.  3.4 Интонация и виды предложений. 1 1     

33.  3.5 Члены предложения. Граммати-

ческая основа предложения.  

1 1     

34.  3.6 Предложения двусоставные и 

односоставные. 

1 1   НРК  

35.  3.7 Второстепенные члены предло-

жения 

1 1     

36.  3.8-3.9 Сжатое изложение по самостоя-

тельно составленному плану и 

его анализ (упр. 127). 

2 2     

37.  

38.  3.10 Простое осложненное предложе-

ние. Конструкции, осложняющие 

простое предложение. Предло-

жения с обобщающим словом 

при однородных членах. 

1 1     

39.  3.11 Предложения с обращением. 

Вводные слова.  

1 1     

40.  3.12 Предложения со сравнительным 

оборотом. 

1 1     

41.  3.13 Сложное предложение и его виды 

союзное и бессоюзное.  

1 1   НРК  

42.  3.14 Сложносочиненные и сложно-

подчиненные предложения. 

1 1     

43.  3.15-

3.16 

Пунктуация в сложном предло-

жении 

2 2     

44.  

45.  3.17-

3.18 

Предложения с прямой речью 

Диалог. 

Контрольный словарный диктант  

2 

 

2     

46.  

47.  3.19 

3.20 

Пунктуация как система правил 

(обобщение на основе изученно-

го).   

2 2     

48.  

49.  3.21 Постановка знаков препинания в 

предложениях, изученных син-

таксических конструкций. 

1 1   НРК  

50.  3.22-

3.23 

Контрольный диктант и его ана-

лиз  

2 2     

51.  

4. Текстоведение (16ч.) 

52.  4.1 Текст как единое целое Основные 

признаки текста. 

1 1   «Лесные 

тайны». 

 

53.  4.2 Композиция текста. 1 1     

54.  4.3 Простой и сложный план текста.  1 1     

55.  4.4 Связь предложений в тексте По-

следовательная (цепная) связь 

предложений в тексте.  

1 1   НРК  

56.  4.5 Параллельная связь в тексте.  1 1     

57.  4.6 Сочетание разных способов связи 

предложений в тексте 

1 1     



58.  4.7 Смысловая связь предложений в 

тексте. 

1 1     

59.  4.8 Лексический повтор как средство 

связи предложений в тексте (§ 

18). Неоправданный повтор од-

ного и того же слова, однокорен-

ных слов в тексте. 

1 1     

60.  4.9-

4.10 

Повествование как тип речи. Рас-

сказ.  

2 

 

 2    

61.  

62.  4.11-

4.12 

Контрольное сочинение – рассказ 

и его анализ (упр. 252-255) 

2   2   

63.  

64.  4.13 Описание как тип речи. Описание 

предмета и пейзажа.  

1 1   НРК  

65.  4.14 Описание портрета. 1 1     

66.  4.15-

4.16 

Изложение текста «Осина», в 

котором сочетаются различные 

типы речи (упр. 271) и его ана-

лиз. 

2  2    

67.  

5.  Морфология 

Имя существительное (20ч.) 

68.  5.1 Морфология как раздел лингвис-

тики. Части речи в русском язы-

ке. 

1 1     

69.  5.2 Имя существительное как часть 

речи: значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль 

(повторение). 

1 1   НРК  

70.  5.3-

54 

Обобщение изученного по теме 

«Морфологические признаки 

имен существительных. Морфо-

логический разбор». 

2 2     

71.  

72.  5.5-

5.6 

Словообразование имен сущест-

вительных. Способы образования 

имен существительных (приста-

вочно-суффиксальный и бессуф-

фиксный).  

2 

 

2     

73.  

74.  5.7 Образование имен существитель-

ных способом сложения. 

1 1     

75.  5.8-

5.10 

Правописание сложных имен 

существительных. Слитное и де-

фисное написание слов с пол- 

(полу-). 

3 2 1    

76.  

77.  

78.  5.11 Культура речи. Употребление 

имен существительных.  

 Основные виды языковых норм. 

Орфоэпические нормы.  

1 1     

79.  5.12 Грамматические нормы.  1 1     

80.  5.13 Лексические нормы. 1 1     

81.  5.14-

5.15 

Имя существительное в тексте. 

Сравнение как одно из средств 

художественной выразительно-

сти. 

2 2     

82.  

83.  5.16 Имя существительное в словосо-

четании и предложении.  

1 1   НРК  

84.  5.17 Синтаксическая роль имен суще-

ствительных в словосочетании и 

предложении (обобщение изу-

ченного). 

1 1     

85.  5.18-

5.19 

Контрольный диктант и его ана-

лиз  

2   2   

86.  

87.  5.20 Обучение сжатому изложению 

(упр. 365) 

1  1    

6. Имя прилагательное (20ч.) 



88.  

 

6.1 Имя прилагательное как часть 

речи. Грамматические признаки 

прилагательных и их роль в ре-

чи.  

1 1     

89.  6.2 Повторение сведений о краткой 

форме и степенях сравнения 

имен прилагательных. 

1 1   НРК  

90.  6.3 Словообразование имен прила-

гательных. Основные способы 

образования имен прилагатель-

ных. 

1 1     

91.  6.4 Основные способы образования 

имен прилагательных. 

1 1     

92.  6.5-

6.6 

Правописание н-нн в именах 

прилагательных, образованных 

от существительных.  

2 2     

93.  

94.  6.7 Обучающее сочинение  по ре-

продукции картины Н.П. Крыло-

ва «Ветреный день. Бык» (упр. 

420) 

1  1    

95.  6.8-

6.9 

Правописание сложных имен 

прилагательных. Слитное и де-

фисное написание сложных имен 

прилагательных. 

2    НРК  

96.  

97.  6.10-

6.12 

 

Слитное и раздельное написа-

ние не с именами существитель-

ными и прилагательными.  

Контрольный словарный дик-

тант  

3 2  1   

98.  

99.  

100.  6.13 Культура речи. Правильное 

употребление имен прилагатель-

ных. Орфоэпические и грамма-

тические нормы. 

1 1     

101.  6.14 Лексические нормы 1 1     

102.  6.15-

6.16 

Контрольный диктант и его ана-

лиз  

2   2   

103.  

104.  6.17 Имя прилагательное в словосо-

четании и предложении.  

Синтаксическая роль имени 

прилагательного. 

1 1   НРК  

105.  6.18 Тестовый контроль  1   1   

106.  6.19 Имя прилагательное в тексте. 

Роль имен прилагательных в 

художественном и научном тек-

стах. 

1 1     

107.  6.20 Выразительные возможности 

имени прилагательного. 

1 1     

7. Глагол (11ч.) 

108.  7.1 Глагол как часть речи.  1 1     

109.  7.2 Переходные и непереходные, 

возвратные и невозвратные гла-

голы.  

1 1     

110.  7.3 Непостоянные признаки глагола. 1 1     

111.  7.4 Словообразование глаголов. Ос-

новные способы образования 

глаголов 

1 1   НРК  

112.  7.5 Культура речи. Правильное 

употребление глаголов. Орфо-

эпические и грамматические 

нормы. 

1 1     

113.  7.6 Лексические нормы. 1 1     

114.  7.7 Глагол в словосочетании и пред-

ложении. Функции глагола в 

словосочетании и предложении.  

1 

 

1     

115.  7.8 Глагол в тексте.  1 1     



116.  7.9-

7.10 

Контрольное изложение  и его 

анализ  

2  2  Ким 

Балков 

«Бай-

кал» 

 

117.  

118.  7.11 Тестирование по теме «Глагол» 1   1   

8.Деепричастие и причастие как глагольные формы (1ч.) 

119.  8.1 Морфологические признаки дее-

причастия. Деепричастие и при-

частие как особые формы глаго-

ла. 

1 1     

9. Деепричастие (24ч.) 

120.  9.1-9.2 Деепричастие как особая форма 

глагола. 

2 2     

121.  

122.  9.3 Морфологические признаки 

деепричастия 

1 1     

123.  9.4-9.5 Деепричастный оборот .Роль 

деепричастия в словосочетании 

и предложении. 

2 2     

124.  

125.  9.6 Деепричастия несовершенного 

и совершенного вида. Образо-

вание деепричастий несовер-

шенного и совершенного вида. 

1 1   НРК  

126.  9.7 Правописание не с дееприча-

стиями.  

1 1     

127.  9.8-9.9 Культура речи. Правильное 

употребление деепричастий. 

Нормы произношения, образо-

вания и употребления деепри-

частий. 

2 2     

128.  

129.  9.10 Тестирование по теме «Деепри-

частие» 

1   1   

130.  10.1 Морфологические признаки 

причастия. Постоянные и непо-

стоянные морфологические 

признаки причастия. Роль при-

частий в художественном опи-

сании. 

1 1   НРК  

131.  10.2 Правописание безударных 

окончаний причастий. 

1 1     

132.  10.3 Общие и отличительные при-

знаки причастий и дееприча-

стий 

1 1     

133.  10.4-

10.5 

Причастный оборот. Понятие о 

причастном обороте. Знаки 

препинания в предложениях с 

причастным оборотом. 

2 2     

134.  

135.  10.6 Понятие об обособлении. 1 1     

136.  10.7 Действительные и страдатель-

ные причастия.  

1 1     

137.  10.8-

10.9 

Образование страдательных 

причастий и действительных 

причастий.  

2 2     

138.  

139.  10.10 Правописание гласных перед 

суффиксами страдательных и 

действительных причастий 

прошедшего времени. 

1 1   НРК  

140.  10.11 Полные и краткие причастия. 

Полные и краткие формы стра-

дательных причастий.  

1 1     

141.  10.12 Употребление, изменение и 

правописание полных и кратких 

причастий. Правописание н и 

нн в причастиях. 

1 1     

142.  10.13- Сочинение  (упр. 670) и его 2  2    



143.  10.14 анализ. 

144.  10.15 Культура речи. Правильное 

употребление причастий  

Орфоэпические и грамматиче-

ские нормы. 

1 1     

145.  10.16 Лексические нормы. 1 1     

146.  10.17-

10.18 

Деепричастия и причастия в 

словосочетании и предложении. 

Синтаксическая роль дееприча-

стий и причастий. 

2      

147.  

148.  10.19-

10.20 

Деепричастие и причастие в 

тексте. Изобразительно-

выразительная роль дееприча-

стий в тексте. 

Контрольный словарный дик-

тант  

2 2   НРК  

149.  

150.  10.21-

10.22 

 

Контрольный диктант и его 

анализ  

2   2   

151.  

152.  10.23-

10.24 

Сжатое изложение  и его анализ  

 

2  2  А.Ангар

хаев 

«Вер-

шина» 

 

153.  

11. Имя числительное (16ч.) 

154.  11.01 Общее значение числительного 

и употребление в речи. Имя 

числительное как часть речи. 

1 1     

155.  11.02 Разряды имен числительных  1 1     

156.  11.03 Употребление ь в количествен-

ных числительных.  

1 1     

157.  11.04 Правописание количественных 

и порядковых числительных. 

1 1     

158.  11.05 

 

Склонение количественных 

числительных. Склонение ко-

личественных числительных, 

обозначающих целые числа. От 

5 до 30 и от 50 до 80. 

1 1   НРК  

159.  11.06 Склонение числительных 200, 

300, 400 и оканчивающихся на 

– сот. Склонение числительных 

40, 90, 100, 1, 2, 3, 4. 

1 1     

160.  11.07 Склонение собирательных чис-

лительных.  

1 1     

161.  11.08 Склонение дробных числитель-

ных.  

1 1     

162.  11.09 Склонение составных количест-

венных числительных. 

1 1 

 

    

163.  11.10-

11.11 

Склонение порядковых имен 

числительных. Образование 

падежных форм порядковых 

числительных. 

2 2     

164.  

165.  11.12 Культура речи. Правильное 

употребление имен числитель-

ных. Орфоэпические нормы.  

1 1   НРК  

166.  11.13 Грамматические нормы.  1 1     

167.  11.14 Лексические нормы. 1 1     

168.  11.15 Имя числительное в предложе-

нии. Роль имени числительного 

в словосочетании и предложе-

нии. 

1 1     

169.  11.16 Имя числительное в тексте. 

Роль имени числительного в 

деловом и научном стилях. 

1 1     



12. Местоимение (22ч.) 

170.  12.01 Общее значение местоимений и 

употребление их в речи.  Ме-

стоимение как часть речи.  

1 1     

171.  12.02 Разряды местоимений . Разряд 

как постоянный морфологиче-

ский признак местоимений. 

1 1     

172.  12.03 Личные местоимения.  1 1     

173.  12.04 Возвратное местоимение.  1 1     

174.  12.05 Притяжательные местоимения.  1 1     

175.  12.06 Вопросительно-относительные 

местоимения.  

1 1     

176.  12.07 Неопределенные местоиме6ния.  1 1     

177.  2.08-

12.09 

Отрицательные местоимения. 

Правописание отрицательных 

местоимений с предлогами. 

1 

1 

1     

178.  

179.  2.10 Указательные местоимения  1 1     

180.  2.11 Определительные местоимения  1 1   НРК  

181.  2.12 

 

Культура речи. Правильное 

употребление местоимений. 

Орфоэпические и грамматиче-

ские нормы.  

1 1     

182.  12.13 Лексические нормы 1 1     

183.  2.14-

12.15 

 

Местоимения в словосочетании 

и предложении. Синтаксическая 

роль местоимения. 

2 2   НРК  

184.  

185.  2.16 Местоимение в тексте Роль ме-

стоимений как средство связи 

между предложениями в тексте. 

1 1     

186.  2.17-

12.18 

Контрольный диктант и его 

анализ  

2   2   

187.  

188.  2.19-

12.20 

Контрольное сочинение и ана-

лиз его результатов (упр. 910) 

2   2   

189.  

190.  12.21-

12.22 

Тестовая контрольная работа и 

ее анализ  

2  1 1   

191.  

13. Повторение изученного (18ч.) 

192.  13.01-

13.03 

 

Слово как основная единица 

языка. Повторение (фонетиче-

ские, орфоэпические и лексиче-

ские сведения). 

Контрольный словарный дик-

тант  

2 3   НРК  

193.  

194.  

195.  13.04 Правописание: орфография и 

пунктуация. Разделы орфогра-

фии. Основной принцип рус-

ской орфографии. 

1 1     

196.  13.05 Основной принцип русской 

орфографии (продолжение). 

Правописание ь после шипя-

щих. 

1 1   НРК  

197.  13.06 Основной принцип русской 

орфографии (закрепление). 

Слитные, дефисные и раздель-

ные написания. 

1 1     

198.  13.07-

13.08 

Знаки препинания внутри пред-

ложения. Простое осложненное 

предложение. 

2 

 

2     

199.  

200.  13.09-

13.11 

Орфографический и пунктуа-

ционный анализ текста. Виды 

3    НРК  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201.  грамматического разбора. 

202.  

203.  13.12 Разученный диктант. 1 1     

204.  13.13-

12.15 

Текстоведческий анализ. 3 1 2    

205.  

206.  

207.  12.16-

12.17 

Дни славянской культуры. Об-

рядовая культура Ставрополья. 

2 2     

208.  

209.  12.18 Итоговый урок 1 1     

210.  13.01 Резервный урок 1 1     

Итого: 210 62 8 10 10  



Приложение 2 

Контрольно-измерительные материалы 

Диктанты 

1 

Кот и вороны. 

За моим окном растет большое ветвистое дерево. Однажды залез на него соседский кот Барсик и 

растянулся на толстой ветке. 

Вдруг послышалось громкое карканье. Появились две большие вороны и стали кружить над ко-

том. Он насторожился, но с дерева не слез. 

Тогда сердитые птицы стали нападать на кота. Одна ворона налетела на Барсика и старалась 

столкнуть его с ветки. Вторая громко каркала 

и хватала кота за хвост. 

Барсик хотел отогнать птиц лапами, но скоро устал отбиваться. Спрыгнул он с дерева на землю и 

убежал. 

Я понял, что у ворон совсем близко были птенцы. Вот вороны их и охраняли. 

Грамматическое задание. 

1. Выпишите их текста по одному примеру на пять изученных орфограмм. Орфограммы объясните 

графически. 

2. Проведите фонетический разбор слов большое (1 в) и карканье (2 в) 

2 

Однажды мы с Вовой гуляли по людной набережной города Ялты. Вдруг видим мы большого кра-

сивого жука. Ползет он по тротуару, а 

кругом спешат по делам люди. 

Вова взял жука и посадил его в коробочку из-под спичек, чтобы показать ребятам во дворе. 

Стало мне жука жалко. Говорю я Вове: «Зачем ты взял его? Вдруг его дома детки ждут!» 

Задумался мальчик. Побежал он обратно, открыл коробку и выпустил жука, но уже в безопасном 

месте. Пополз жук по газону и скрылся 

в траве. 

Вздохнули мы с облегчением, улыбнулись друг другу и пошли дальше. 

Грамматическое задание. 

1. Найдите в предложениях двух первых абзацев однокоренные слова и выделите в них корни. 

2. Выпишите из первого предложения слова с безударной проверяемой гласной в корне. Укажите 

проверочные слова. 

3. Покажите морфемный состав слов набережной, посадил, безопасном, побежал. 

4. Укажите тип речи текста. Озаглавьте текст. Определите его идею. 

3 

Русская зима. 

Хороши снежные зимы в России! Непогоду сменяют ясные дни. Блестят на солнце глубокие суг-

робы, скрылись подо льдом большие реки 

и маленькие речонки. Припорошила зима землю снежной шубкой. Отдыхает земля, набирает силу. 

Наполняется жизнью зимний лес. Вот постучал по сухому дереву дятел. По всему лесуотбивает 

дробь лесной барабанщик. С шумом 

пролетит рябчик, поднимется из снежной пыли глухарь. Стайка веселых клестов расселась на вет-

ках ели. Стоишь и любуешься, как ловко 

они вонзают свои клювики в шишки, выбирают из них семена. С сучка на сучокперепрыгивает 

шустрая белка. 

Вот прилетела большая сова и подала голос. Ей отозвались другие совы. Пискнула тихонько лес-

ная мышь, пробежала по снегу и скрылась 

под пнем в сугробе. 

Грамматическое задание. 

1. Сделать синтаксический разбор предложения. 

2. Сделать морфологический разбор выделенных существительных. 

4 

Необычный стрелок. 

Однажды я гулял по песчаному берегу моря. Был жаркий, но ветреный летний день. Припекало 

солнце, и поверхность моря сверкала 



серебряными искрами. 

Неширокая дорожка пролегла среди кустов с неяркими желто-белыми цветами. Чуть дальше вы-

строились в ряд высокие вечнозеленые 

сосны. У меня под ногами скрипели песчинки. Иногда ветер приносил с моря мелкие водяные 

брызги. Тишину нарушало только пение 

маленьких белогрудых птичек. 

Вдруг раздался непродолжительный, но резкий шум. Он напоминал взрыв бумажной бомбочки. Я 

остановился и осмотрелся. Все вокруг 

дышало тишиной и спокойствием. 

Я пошел по тропинке и через несколько минут вновь услышал шум. Он исходил из земли. Мое 

внимание привлекли мелкие темно- 

коричневые зернышки. Тогда я понял, что это цветок разбрасывает свои семена. 

Я долго рассматривал это интересное растение. 

Грамматическое задание. 

1. Синтаксический разбор выделенного предложения. 

2. Морфологический разбор выделенных слов. 

5 

Бурундук. 

Однажды мы с Вадиком прогуливались за городом. День был солнечный. Черные вороны ходили 

по снегу, переваливаясь, как борцы на 

ковре. Потом они взлетали на тонкие лиственницы и раскачивали их из стороны в сторону. 

Вдруг я заметил, что одна лиственница качается сама собой. Приглядевшись, я увидел на ее ма-

кушке бурундука. Вадик подошел к дереву, 

стряхнул зверька в снег и накрыл шапкой. У меня нашелся полотняный мешочек, в него мы и вы-

валили бурундука из шапки. 

Дома мы посадили лесного жителя в деревянный ящик, плотно закрыв его крышкой. Утром, за-

глянув в ящик, я обнаружил только 

большую дырку. Убежал бурундук в лес на свою лиственницу. 

Грамматическое задание. 

1. Выпишите из текста указанные деепричастия и укажите их морфемный состав. 

2. Проведите морфологический разбор деепричастий приглядевшись и переваливаясь. 

3. В предложениях последнего абзаца найдите деепричастные обороты и подчеркните их как чле-

ны предложения. 

6 

Муравьи. 

Муравьи – самые распространенные обитатели нашей планеты. Они расселились почти по всему 

земному шару. 

Большинство муравьев живет на земле, но они заселяют и кору поваленных деревьев, пни. От-

дельные семейства обосновались под 

землей. Гнезда муравьев состоят из большого количества ходов, соединенных между собой. Эти 

ходы, пересекаясь, могут тянуться на много 

метров. 

Свои жилища муравьи строят на открытых, хорошо прогреваемых местах. Для строительства му-

равейника используются мелкие ветки, 

листья, иголки елок и сосен. Иногда дома этих маленьких строителей вырастают до метра, образуя 

знакомые нам муравьиные кучи. 

Муравьи приносят большую пользу, уничтожая вредителей полей и огородов. Они умеют хорошо 

разрыхлять и удобрять почву. Все знают, 

что муравьи – друзья природы. Но часто они нуждаются в нашей защите. Давайте беречь муравь-

ев! 

Грамматическое задание. 

1. Проведите морфологический разбор слов заселяют, поваленных, пересекаясь (1 в) и прогревае-

мых, используются, образуя (2 в). 

2. Проведите морфологический разбор указанного предложения. 

7 

Люди всегда стремились разгадать тайну глубин нашей планеты. Что находится в центре Земли? 



Почему на Земле происходят 

землетрясения, извержения вулканов? Где встречаются полезные ископаемые? Движутся матери-

ки или стоят на месте? Почему одни участки 

суши поднимаются, а другие опускаются? Каков возраст нашей планеты? Какой была Земля мил-

лионы лет назад? 

Выяснить это не так просто. А если прорубить скважину к центру Земли? Глубинное бурение – 

один из методов изучения земных недр. 

Он позволяет многое узнать о строениинашей планеты. Самая глубокая скважина не превышает 15 

километров, а расстояние до центра Земли 6370 километров. 

И все-таки с помощью бурения ученые установили, что при приближении к центру Земли темпе-

ратура повышается. В среднем на каждые 

сто метров глубины она возрастает на три градуса. 

Грамматическое задание. 

1. Сделать морфологический разбор указанных числительных. 

2. Сделать синтаксический разбор указанных предложений. 

8 

Ночные колокольчики. 

Мне очень хотелось увидеть оленя: рассмотреть, как он ест траву, как прислушивается к лесной 

тишине. 

Однажды в горах я набрел на оленью тропу, протоптанную к одинокому кедру. Земля у кедра бы-

ла соленая, и олени ночью приходили лизать соль. 

Я спрятался за камнем и стал ждать. Было морозно. Я задремал. 

Проснулся я от тихого звона. Открыв глаза, я увидел идущего по тропе оленя. Я так и не рассмот-

рел его, только слышал, как с каждым 

шагом звенела земля у него под копытами. 

За ночь от мороза прямо из земли выросли тонкие ледяные стебельки. Олень шел, разбивая их ко-

пытами, и они звенели, как стеклянные 

колокольчики. 

Когда взошло солнце, ледяные стебельки растаяли. 

Грамматическое задание. 

1. Проведите фонетический разбор слов оленью и соленая. 

2. Укажите морфемный состав глагола и его особых форм в указанном предложении. 

3. Проведите морфологический разбор слов протоптанную и разбивая. 

4. Проведите синтаксический разбор указанного предложения. 

 


