
 



Пояснительная записка 
Настоящая Рабочая программа по русскому языку для 5-9 классов разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего 

образования, Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, на основе авторской программы по русскому языку «Русский язык. 5-9 классы: 

рабочая программа / В.В. Бабайцева – М.: Дрофа, 2017. 

Учебно-методический комплекс по русскому языку для 5 - 9 классов состоит из 

компонентов: 

1.Русский язык. Теория. 5-9 классы: учебник с углубленным изучением русского языка 

/В.В. Бабайцева. – М.: Дрофа, 2018. – 415 с. 

2. Русский язык. Сборник заданий (для каждого класса отдельный): пособие к учебнику 

В.В. Бабайцевой «Русский язык. Теория. 5-9 классы» для школ и классов с углубленным 

изучением русского языка / В.В. Бабайцева, Л.Д. Беднарская, Н.В. Дрозд. – М.: Дрофа, 2018. 

В учебнике «Русский язык. Теория» излагаются сведения о языке, предназначенные для 

изучения в 5—9 классах. В течение пяти лет обучения книга остаѐтся в пользовании ученика. 

Систематический теоретический курс русского языка (изложение теоретических сведений в 

определѐнной последовательности) способствует формированию целостного представления о 

системе русского языка, его закономерностях и тенденциях развития. 

Изложение теории даѐтся в системе, что для формирования практических умений и 

навыков является более прочной базой, чем раздробленные сведения из разных разделов науки 

о языке. Этот тип учебника выполняет как учебную, так и справочную функцию. Он 

используется не только при изучении нового материала, но и при повторении, при подготовке 

к зачѐтным работам, ГИА и ЕГЭ. Такой тип учебника способствует формированию у учащихся 

познавательной самостоятельности, умения работать с учебной литературой, пользоваться 

разными видами чтения. 

Книга «Русский язык. Практика» (для каждого класса) реализует деятельностный 

подход к обучению, обеспечивая мотивацию учебной деятельности школьников, усвоение ими 

знаний о языке, способов оперирования ими, формирование и совершенствование умений 

правильно и целесообразно пользоваться ресурсами родного языка в устной и письменной 

формах. Важное значение, наряду с упражнениями тренировочного характера, придаѐтся 

задачам, вызывающим активизацию познавательной деятельности учащихся, развивающим 

мышление, формирующим интерес к изучению родного языка и совершенствованию речи. 

Формулировки заданий и характер используемых дидактических материалов отражает 

внимание к культуроведческому аспекту работы. 

Третий компонент учебного комплекса — «Русский язык. Русская речь» (для каждого 

класса) обеспечивает формирование коммуникативной компетенции учащихся. Задачи и 

упражнения опираются на речеведческие понятия и правила речевого поведения, что 

способствует осознанному совершенствованию устной и письменной речи школьников, 

повышению культуры речевого общения. 

Цели обучения 

- Воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку; сознательного 

отношения к языку как духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой  деятельности; 

- развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и 

ситуациях общения; готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию; потребности в речевом   самосовершенствовании; 

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

сферах и ситуациях общения; стилистических ресурсах, основных  нормах русского 



литературного языка и речевого  этикета; обогащение словарного запаса и расширение круга 

используемых грамматических средств; 

- формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

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

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

Данные цели обусловливают  решение следующих задач 

- Развитие всех видов речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение, письмо; 

- формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных; 

- формирование прочных орфографических и пунктуационных умений и навыков, 

овладение нормами русского литературного языка и обогащение  словарного запаса и 

грамматического строя речи   учащихся. 

Общая характеристика программы 

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 богатствам 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 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания 

действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, 

формирует навыки самостоятельной 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 способствует овладению будущей профессией. 

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе 

компетентностного подхода. В соответствии с этим в V– IX классах формируются и 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) и 

культуроведческая компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами 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 

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

обогащение словарного 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 основной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и 

особенностях его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм 

русского литературного языка, речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому 

языку происходит в сложных условиях, когда снижается общая культура населения, 

расшатываются нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, мысли и чувства в 

воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, способного 

свободно выражать свои устной и письменной форме, соблюдать этические нормы общения. 

Примерная программа для основной школы предусматривает формирование таких 

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

поиск информации в различных источниках, а также способность передавать ее в соответствии 

с условиями общения. Основная школа обеспечивает общекультурный уровень человека, 

позволяющий  продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: средней 

полной школе, в средних специальных учебных заведениях. Доминирующей идеей курса 

является интенсивное речевое и интеллектуальное развитие учащихся. Русский язык 

представлен  перечнем не только тех дидактических единиц, которые отражают устройство 

языка, но и тех, которые обеспечивают речевую деятельность. Каждый тематический блок 

программы включает перечень лингвистических понятий, обозначающих языковые и речевые 

явления, указывает на особенности функционирования этих явлений и называет основные 

виды учебной деятельности, которые отрабатываются в процессе изучения данных понятий. 

Таким образом, программа создает условия для реализации деятельностного подхода к 

изучению русского языка в школе. Идея взаимосвязи речевого и интеллектуального развития 

нашла отражение и в структуре программы. В ней представлены дидактические единицы, 

обеспечивающие формирование навыков речевого общения; дидактические единицы, которые 

отражают устройство языка и являются базой для развития речевой компетенции учащихся,  а 

также дидактические единицы, отражающие историю и культуру народа и обеспечивающие 

культурно-исторический компонент курса русского языка в целом. Указанные дидактические 

единицы 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 

деятельности, различные коммуникативные навыки, а также углубляют представление о 

родном языке 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.   

В процессе обучения русскому языку в 5— 9 классах учащиеся должны приобрести в 

рамках программы умения и навыки анализа (разбора) языкового материала, орфографические 

и пунктуационные навыки, умения и навыки связной речи, а также овладеть нормами 

литературного языка. 

Программа содержит в основном традиционные для школы разделы и понятия, поэтому в 

процессе преподавания русского языка по учебному комплексу могут быть использованы (с 

некоторой корректировкой в отдельных случаях) различные дидактические материалы. 

Некоторые изменения понятийно-терминологической системы обусловлены усилением 

практической направленности обучения русскому языку. Так, раздел, в котором изучается 

состав слова, назван «Морфемика», поскольку из трех видов анализа состава слова 

(морфемного, словообразовательного и этимологического) основным для нужд школьной 

практики является морфемный (разбор слова по составу), обеспечивающий умение членить 

слова на морфемы (приставки, корни, суффиксы, окончания). Самое общее понятие о 



словообразовательном разборе и основные способы образования слов освещаются в этом 

разделе, а словообразование частей речи — в соответствующих разделах, при изучении 

которых формируются и совершенствуются умения и навыки морфемного и 

словообразовательного анализа. Умение видеть строение слова — основа для формирования 

орфографических навыков, так как основной принцип русской орфографии требует умения 

быстро выделять морфемы, независимо от того, сохраняют они или не сохраняют 

продуктивность в современной системе языка.  

Введено понятие сочинительного словосочетания. Умение задавать вопрос к зависимому 

слову в подчинительном словосочетании готовит к изучению членов предложения и 

придаточных предложений, умение выделять в предложении сочинительные словосочетания 

— к изучению однородных членов предложения и сложносочиненных предложений и т.д. 

Умение видеть строение предложения — основное условие формирования пунктуационных и 

некоторых орфографических навыков. Введено понятие многозначных членов предложения. 

Они сочетают смысловые и грамматические признаки разных членов предложения. При 

изучении сложных предложений больше внимания уделяется их строению и значению, 

наличию в языке синтаксических синонимов, возможности выражения мысли разными типами 

простых и сложных предложений. Типы придаточных даны в соотношении с членами 

предложения (подлежащные, сказуемные, определительные, дополнительные, 

обстоятельственные), что упрощает усвоение типологии сложноподчиненного предложения и 

открывает широкий простор для упражнений по синтаксической синонимике. 

В основе программы и комплекса в целом — линейный принцип подачи материала, 

однако программой выделяются    вводный    курс    (обобщающий изученное в начальных 

классах и содержащий пропедевтический материал) и основной (систематический) курс, в 

соответствии с которым уже в 5 классе (в полном объеме) изучаются разделы: «Фонетика», 

«Графика», «Лексика», «Морфемика» — и начинается основной курс морфологии (с имени 

существительного).  

В разделе «Морфология» отрабатываются общие принципы характеристики частей речи 

(общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки). В 6 и 7 

классах продолжается изучение морфологии, в 8 и 9 — изучается синтаксис, а также тема 

«Общие сведения о языке». Изучение всех разделов сопровождается формированием 

орфографических и пунктуационных навыков. Усиление практической направленности 

обучения обусловило нетрадиционную последовательность изучения некоторых 

грамматических тем, особенно в морфологии. После имени существительного изучается 

глагол (существительное и глагол — наиболее типичные средства в создании грамматической 

основы предложения), затем имя прилагательное и имя числительное, тесно связанные с 

именем существительным (прилагательное обозначает признак предмета, а числительное — 

количество предметов и порядок их при счете). Потом изучается наречие, которое обычно 

примыкает к глаголу. В качестве особой группы выделены слова состояния (категория 

состояния). Изучение местоимения создает условия для повторения существительного, 

прилагательного, числительного, наречия. При рассмотрении причастия и деепричастия, 

которые выделены в учебнике как самостоятельные части речи, закономерно обращение к 

глаголу и имени прилагательному, глаголу и наречию. Такое построение курса методически 

оправдано, так как позволяет органически сочетать изучение нового с повторением ранее 

изученного, усилить речевую направленность курса, более равномерно распределить учебный 

материал по годам обучения, а также больше внимания уделить повторению пунктуационного 

и орфографического материала, представить изученный материал в системе, выделить 

резервные часы. 
 

Место предмета «Русский язык» в  учебном плане 



На изучение предмета Русский язык на уровень основного общего образования в 

авторской программе В.В. Бабайцевой отводится 714 часов. Учебный материал на уровне 

основного общего образования предполагается изучить в объѐме 986 часов. Согласно 

учебному плану Центра образования №6 «Перспектива» на обучение русскому языку на 

углубленном уровне отводится: в 5 классе — 204 часа (34 учебных недели, 6 часов в неделю), в 

6 классе — 272 часа (34 учебных недели, 8 часов в неделю), в 7 классе — 204 часа (34 учебных 

недели, 6 часов в неделю), в 8 классе — 170 часов (34 учебных недели, 5 часов в неделю), в 9 

классе — 136 часов (34 учебных недели, 4 часа в неделю). 
 
 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, 

КУРСА 
Личностными  результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

- владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

- адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; владение разными 

видами аудирования (выборочным, ознакомительным, детальным); 

- способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета;  

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

- овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации; способность к преобразованию, 

сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

- умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

- способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 



формулировать их в устной и письменной форме; 

- умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной степенью 

свернутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

- умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 

учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

- способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям 

окружающей действительности, к прочитанному, услышанному, увиденному; 

- владение различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог - обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога); 

- соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

- способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с точки зрения ее 

содержания, языкового оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, 

недочеты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладом, рефератом; участие в спорах, обсуждениях актуальных тем с использованием 

различных средств аргументации; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, 

обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными нормами речевого 

поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

русскому (родному) языку являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней 

и единиц; 

4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и 

речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, 

официально-делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи 

(повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их 



признаки и особенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных 

признаков и структуры, принадлежности к определенным функциональным разновидностям 

языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы 
 

К концу 5 класса учащиеся должны уметь: 

- опознавать орфограммы и пунктограммы в соответствии с изученными правилами; 

- узнавать самостоятельные и служебные части речи, знать их основные 

морфологические признаки и синтаксическую роль; 

- различать и правильно интонировать предложения, различные по цели высказывания и 

по эмоциональной окраске; 

- находить грамматическую основу предложения (в простейших случаях); 

- отличать простое предложение с однородными сказуемыми от сложного предложения; 

- производить синтаксический и пунктуационный разбор; 

- слышать и различать звуки, различать звуки и буквы; 

- в соответствии с принятыми нормами обозначать звуки речи на письме; 

- пользоваться словарями; 

- подбирать синонимы и антонимы к слову в предложении и словосочетании; 

- выявлять в контексте смысловые и стилистические различия синонимов; 

- производить (выборочно) лексический разбор слова; 

- обогащать речь фразеологизмами и правильно употреблять их; 

- совершенствовать текст, устраняя неоправданное повторение слов; 

- озаглавливать текст, составлять простой план готового текста; 

- подробно и сжато излагать текст типа повествования, описания, рассуждения в устной 

и письменной форме с сохранением стиля речи; 

-самостоятельно строить высказывание 
 

 К концу 6 класса учащиеся должны уметь : 

- различать самостоятельные части речи (существительное, глагол, прилагательное, 

числительное, наречие, имя состояния) по совокупности признаков и аргументированно 

доказывать принадлежность слова к той или иной части речи; 

- находить орфограммы в соответствии с изученными правилами; 

- различать лексические и функциональные омонимы с учетом значения и 

синтаксической функции слова; 

- использовать языковые средства, устраняя разнообразное повторение слов в тексте; 



- производить морфемный и морфологический разбор изученных частей речи; 

- соблюдать литературные нормы употребления различных частей речи в устной и 

письменной формах речи; 

- строить тексты разных типов речи, учитывая при их создании роль изученных частей 

речи; 

- анализировать и создавать тексты изученных стилей. 

  

 К концу 7 класса учащиеся должны уметь: 

- аргументировано доказывать принадлежность слова к той или иной части речи, строя 

тексты-рассуждения; 

- производить морфемный и морфологический разбор всех частей речи; 

- соблюдать литературные нормы употребления частей речи в устной и письменной 

формах речи; 

- использовать морфологические синонимы; 

- заменять причастные и деепричастные обороты придаточными предложениями и 

наоборот; 

- при построении текстов разных типов учитывать стилистические характеристики слов, 

относящихся к разным частям речи; 

- использовать местоимения, союзы, наречия, частицы для связи фрагментов текста.   

  

 К концу 8 класса учащиеся должны уметь : 

- произносить предложения с правильной интонацией с учетом знаков препинания, 

находить смысловой центр предложения; 

- правильно ставить и объяснять знаки препинания на изученные правила; 

- находить грамматическую основу простого предложения; 

- различать основные типы сказуемого; 

- различать виды второстепенных членов предложения; 

- определять многозначные члены предложения; 

- использовать синонимику согласованных и несогласованных определений; 

- различать виды односоставных предложений, правильно использовать их в речи; 

- правильно строить предложения с однородными членами и обособленными членами; 

- изменять предложения с однородными членами, обособленными членами, 

синонимическими конструкциями; 

- правильно интонировать простые осложненные предложения; 

- анализировать и строить тексты всех типов, учитывая художественно-выразительные 

возможности изученных синтаксических единиц; 

- составлять тезисные планы. 

  

 По окончании 9 класса учащиеся должны уметь: 

- составлять схемы сложных предложений разных типов; 

- различать смысловые отношения между частями сложных предложений; 

- правильно ставить знаки препинания; 

- строить схемы предложений разных типов, особенно сложноподчиненных; 

- употреблять сложные предложения в речи, учитывая синонимические значения разных 

типов; 

- соотносить члены предложения и придаточные предложения; - производить 

синтаксический анализ сложных предложений разных типов; 

- различать стилистическую окраску средств связи и правильно их употреблять в 

зависимости от стиля речи; 



- строить связное аргументированное высказывание на лингвистическую тему по 

материалу, изученному на уроках русского языка; 

- составлять деловые бумаги (заявление, расписку, характеристику, автобиографию); 

- писать сочинение на литературоведческую тему по изученному произведению; 

- писать сочинение на свободную тему в разных жанрах и стилях речи; 

- различать разговорную речь, научный, публицистический, официальноделовой стили, 

язык художественной литературы; 

- определять тему, тип и стиль речи, анализировать структуру и языковые особенности 

текста; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; - соблюдать в 

практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

- соблюдать нормы русского речевого этикета, уместно использовать 

паралингвистические (неязыковые) средства общения; 

- осуществлять речевой самоконтроль, оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС 

Вводный курс 

ПОВТОРЕНИЕ И ПРОПЕДЕВТИКА 

Введение. 

Роль языка в жизни общества. 

Русский язык как один из богатейших языков мира. Понятие о стилистике и основных 

стилях литературного     языка. Грамматика (краткие сведения). 

Понятие о морфологии и орфографии. Орфограмма. «Ошибкоопасные» места. 

Основные самостоятельные (знаменательные) части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, наречие, местоимение. 

Служебные части речи: предлог, союз, частица. 

Синтаксис. 

Понятие о синтаксисе. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и 

восклицательные предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Словосочетания в предложении. 

Предложения с однородными членами, с обращениями, с вводными словами. 

Сложное предложение. Сложносочинѐнные, сложноподчинѐнные и бессоюзные 

предложения. 

Предложения с прямой речью. Диалог и монолог. 



Текст. 

Общее понятие о тексте и основных типах речи (повествовании, описании, 

рассуждении). Создание текстов по предлагаемым образцам. Повествование о собственных 

действиях. Описание предмета, животного. Рассуждение по учебному материалу. Сжатый 

пересказ небольшого по объѐму художественного текста. Составление плана некоторых 

параграфов учебника и пересказ их содержания. 

Основной курс 

ВВЕДЕНИЕ 

Русский язык в современном мире. Понятие о литературном языке. Орфографические, 

произносительные, морфологические, синтаксические и стилистические нормы. Нормы 

правописания. 

Устная и письменная формы речи. Основные разделы науки о языке. 

ФОНЕТИКА. ГРАФИКА. ОРФОЭПИЯ 

Звуки речи и буквы. Алфавит. Гласные и согласные звуки. Слог. Правила переноса слов. 

Ударение. Звонкие и глухие согласные. Твѐрдые и мягкие согласные. Сильная и слабая 

позиция для гласных и согласных. Гласные после шипящих. Правописание ѐ, о, е после 

шипящих. Мягкий  знак после шипящих. Значения букв е, ѐ, ю, я. 

Орфоэпические справки о произношении трудных слов. Анализ текстов. Определение 

темы, выделение ключевых слов. Указание средств связи. Определение типа речи и стиля (в 

простых случаях). 

Редактирование небольших текстов и предложений. 

Составление словосочетаний и предложений. Составление текстов по данным словам. 

Культура речи (произношение слов, правильное образование форм слов и т. д.). 

МОРФЕМИКА. СЛОВООБРАЗОВАНИЕ. ОРФОГРАФИЯ 

Значение изучения морфемики. Основа слова и окончание. Корень слова. Приставка и 

суффикс. Исторические изменения в составе морфем. 

Словообразование. Словообразовательные цепочки. 

Чередование звуков в корне слова. Варианты корня как следствие исторических 

преобразований. Образование новых морфем. 

Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне. 

Правописание корней с чередованием гласных а — о, е — и, правописание корней с 

чередованием сочетаний звуков -раст- — -ращ- — -рос-; а (я) — им (ин). Правописание 

согласных и гласных в приставках. Правописание приставок при- и пре-. 

Составление словосочетаний, предложений, текстов. Рассуждение по учебному 

материалу. Составление повествовательного текста по данным словосочетаниям. 

Продолжение  рассказа в форме монолога и диалога. 

ЛЕКСИКОЛОГИЯ 

Понятие о слове. Словарное богатство русского языка. Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. Слова обще- 

употребительные и ограниченные в употреблении. Употребление диалектизмов и 

профессионализмов в художественной литературе. Термины. Их интернациональный 

характер. 

Синонимы. Синонимические ряды. Синтаксические синонимы. Антонимы. Роль 

антонимов в тексте. Омонимы. Паронимы. Ошибки при употреблении паронимов в речи. 

Понятие об этимологии. Происхождение некоторых слов. Понятие о народной 

этимологии. Архаизмы. Неологизмы. Заимствованные слова. Фонетические и морфемные 

изменения заимствованных слов в русском языке. Оценка заимствований. Старославянизмы. 

Условия появления их в русском языке. Синонимические отношения между 

старославянизмами и русизмами. Правописание полногласных и неполногласных сочетаний. 



ФРАЗЕОЛОГИЯ 

Фразеологизмы. Фразеологизмы фольклорного происхождения. Пословицы и 

поговорки. Крылатые слова и выражения. Фразеологизмы как выразительное средство языка и 

речи. Народный характер пословиц и поговорок. Фразеологизмы-синонимы, 

фразеологизмы-антонимы. 

Составление текстов, включающих фразеологизмы, пословицы, крылатые выражения. 

Подбор эпиграфов-пословиц. Составление словосочетаний, предложений и текстов с 

синонимами, антонимами, паронимами, архаизмами, неологизмами. 

Определение стиля речи по особенностям лексики и фразеологии, наличию 

(отсутствию) художественно-изобразительных средств, характеру построения предложений. 

Жанры: рассказ, загадка, сказка (лингвистическая и современная), письмо, объявление, 

инструкция, простой план, конспектирование (с 5 по 9 класс), отзыв о телепередаче. 

6 КЛАСС 

ГРАММАТИТКА 

Разделы грамматики. Морфология Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные 

части речи. Слово и его формы. Морфемный состав слов как один из ярких признаков частей 

речи. Знаменательные части речи 

Имя существительное 

Понятие о существительном. Роль существительных в речи (в тексте). Правописание не 

с существительными. Нарицательные и собственные имена существительные. Специфика 

русских собственных имен (трехчленное имя человека). Понятие о топонимике. 

Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Роль олицетворений в 

художественной речи. Разряды существительных по значению (конкретные, вещественные, 

отвлеченные, собирательные). Особенности употребления их в речи. Число имен 

существительных. Остатки двойственного числа в современном языке. Род имени 

существительного. Колебания в роде. Современные нормы некоторых разрядов 

существительных. Переосмысление рода как художественный прием. Падеж имен 

существительных. Способы определения косвенных падежей существительных: по вопросу, 

по предлогу. Склонение существительных в единственном и множественном числе. 

Правописание падежных окончаний. Разносклоняемые существительные. Неизменяемые 

существительные. Нормы их употребления. Словообразование существительных. Источники 

пополнения существительных с помощью приставок. Переход прилагательных в 

существительные. Понятие о функциональных омонимах. 

Основные умения и навыки: 

• определять существительные по совокупности четырех признаков; 

• знать основные словообразовательные суффиксы существительных и правильно их 

писать; 

• различать функциональные омонимы (существительные и прилагательные); 

• определять разряды существительных; 

• строить рассуждение на грамматические темы. 

Глагол 

Понятие о глаголе. Роль глаголов в речи (в тексте). Правописание не с глаголами. 

Инфинитив. Исторические изменения форм инфинитива. Возвратные глаголы. История 

образования возвратных глаголов. Нормы употребления -ся и -сь. Правописание форм глагола 

на -тся и -ться. Виды глагола. Употребление глаголов разного вида в описании и 

повествовании. Составление текстов описательных и повествовательных типов речи. 

Противопоставление глаголов по виду как специфическое свойство славянских языков. 

Богатство смысловых значений видовых форм. Глаголы переходные и непереходные. 

Наклонения глагола. Изъявительное наклонение. Времена глагола: настоящее, прошедшее и 



будущее. Происхождение формы прошедшего времени. Ее специфика в современном русском 

языке. Правописание форм прошедшего времени. Основы глагола: основа настоящего 

времени, основа инфинитива, основа прошедшего времени. Употребление в речи одних форм 

времени вместо других. Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний. 

Разноспрягаемые глаголы и их происхождение. Повелительное наклонение. Употребление 

форм повелительного наклонения в речи. Сослагательное наклонение. Безличные глаголы. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и суффиксов. 

Правописание суффиксов глаголов. Редактирование предложений и текстов с неправильными 

глагольными формами. Составление плана содержания параграфов учебника и пересказ их с 

подбором собственных иллюстративных примеров. 

Основные умения и навыки: 

• определять глаголы по совокупности четырех признаков; 

• знать основные словообразовательные приставки и суффиксы глаголов и правильно их 

писать; 

• выделять грамматические основы; 

• различать глаголы на -тся и -тъся, правильно их употреблять в устной и письменной 

речи; 

• различать типы речи (повествование и описание) по виду глаголов; 

• правильно писать личные окончания глаголов; 

• производить морфемный и морфологический анализ глаголов; 

• редактировать тексты и составлять их. 

Имя прилагательное 

Понятие о прилагательном. Роль прилагательных в речи. Правописание не с 

прилагательными. Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие прилагательные. 

Склонение прилагательных. История притяжательных прилагательных. Степени сравнения 

качественных прилагательных. Образование сравнительной степени. Образование 

превосходной степени. Нормы употребления степеней сравнения. Словообразование 

прилагательных. Образование прилагательных с помощью суффиксов. Правописание 

суффиксов прилагательных. Образование прилагательных с помощью приставок. Образование 

прилагательных сложением слов. Их правописание. Употребление сложных прилагательных в 

речи. 

Основные умения и навыки: 

• определять прилагательные по совокупности четырех признаков; 

• различать основные суффиксы прилагательных и правильно их писать; 

• усвоить разряды прилагательных по значению и формы степеней сравнения; 

• правильно употреблять прилагательные в речи; 

• производить морфемный и морфологический анализ прилагательных. 

Имя числительное 

Понятие о числительном. Роль числительных в речи. Разряды числительных по 

значению. Количественные числительные. Мягкий знак в числительных. Собирательные 

числительные. Дробные числительные. Порядковые числительные. Составление предложений 

и текстов с числительными. Образование слов других частей речи от числительных. 

Склонение числительных всех разрядов. История некоторых числительных. 

Основные умения и навыки : 

• правильно употреблять числительные в речи; 

• склонять числительные; 

• производить морфемный и морфологический анализ числительных. 

Наречие 

Понятие о наречии. Разряды наречий по значению. Употребление наречий в речи. 



Правописание не с наречиями. Степени сравнения наречий. Наречия как одно из средств связи 

частей текста. Словообразование наречий. Особенности образования наречий. Образование 

наречий с помощью приставок и суффиксов. Правописание наречий. Переход 

существительных в наречия. Функциональные омонимы: приду утром и ранним утром, в дали 

голубой и увидеть вдали и др. Правописание наречий, имеющих функциональный омоним — 

существительное с предлогом. Переход прилагательных в наречия. Их правописание. 

Основные умения и навыки: 

• определять наречия по совокупности четырех признаков; 

• употреблять в речи (в тексте) наречия разных разрядов; 

• различать функциональные омонимы; 

• производить морфемный и морфологический анализ наречий. 

Имя состояния 

Понятие об именах состояния. Разряды имен состояния по значению. Роль имен 

состояния в речи. Правописание не с именами состояния. Функциональные омонимы: краткие 

прилагательные среднего рода, наречия, имена состояния. Составление текстов с 

использованием имен состояния. 

Основные умения и навыки: 

• определять имена состояния по совокупности четырех признаков; 

• различать имена состояния по значению; 

• определять роль имен состояния в речи; 

• различать функциональные омонимы. 

Жанры: отзыв о книге, индивидуальная характеристика, описание места, биография, 

правила, случаи из жизни. 

7 КЛАСС 

Местоимение 

Понятие о местоимении. Роль местоимений в речи. Местоимения как одно из средств 

связи частей текста. Местоимения и другие части речи. Местоимения-существительные. 

Местоимения-прилагательные. Местоимения-наречия. Разряды местоимений: личные, 

возвратные, притяжательные, вопросительные, относительные, неопределенные, 

отрицательные, определительные, указательные. Правописание местоимений. Орфоэпические 

и синтаксические нормы употребления местоимений в речи. 

Основные умения и навыки: 

• определять местоимения по соотношению с другими частями речи; 

• употреблять местоимения как средство связи частей текста и редактировать тексты; 

• соблюдать орфоэпические и грамматические нормы употребления местоимений 

(сколько..., свой, сама...); 

• производить морфемный и морфологический анализ местоимений и др. 

Причастие 

Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного у причастия. 

Действительные и страдательные причастия. Роль причастий в речи. Книжная стилистическая 

окраска причастий. Причастный оборот. Синонимика причастного оборота и придаточного 

предложения. Словообразование причастий. Образование действительных и страдательных 

причастий. Склонение причастий. Их правописание. Переход причастий в другие части речи. 

Основные умения и навыки: 

• определять причастия по совокупности четырех признаков; 

• правильно склонять причастия, особенно возвратные; 

• заменять причастные обороты придаточными предложениями и наоборот; 

• производить морфемный и морфологический анализ причастий, строя 

тексты-рассуждения. 



Деепричастие 

Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия у деепричастий. Роль 

деепричастий в речи. Деепричастный оборот. Синонимика деепричастных оборотов и 

придаточных предложений. Словообразование деепричастий. Сопоставление морфемного 

состава деепричастий и причастий. Правописание деепричастий. 

Основные умения и навыки: 

• определять деепричастия по совокупности четырех признаков; 

• правильно употреблять деепричастия в речи; 

• отличать деепричастия от причастий по морфемному составу; 

• строить тексты с использованием деепричастий; 

• производить морфемный и морфологический анализ деепричастий, строя 

тексты-рассуждения. 

Служебные части речи 

Понятие о служебных частях речи. Роль служебных частей речи в предложении и 

тексте. Предлог. Понятие о предлоге. Предлоги-антонимы. Употребление предлогов с 

падежами. Разряды предлогов по значению. Разряды предлогов по происхождению: 

непроизводные и производные предлоги. Предлоги делового стиля. Правописание предлогов. 

Союз. Понятие о союзе. Сочинительные и подчинительные союзы. Правописание союзов. 

Функциональные омонимы: тоже (союз) — то же (местоимение с частицей), чтобы (союз) — 

что бы (местоимение с частицей) и др. Союзы как важнейшее средство связи частей текста. 

Частица. Понятие о частице. Формообразовательные и словообразовательные частицы. 

Разряды частиц по значению. Правописание не и ни с разными частями речи (обобщение). 

Основные умения и навыки: 

• правильно употреблять служебные части речи, учитывая их роль в предложении и 

тексте; 

• различать формообразовательные и словообразовательные частицы; 

• различать функциональные омонимы в письменной речи (тоже — то же, чтобы — что 

бы и др.). 

Междометие 

Понятие о междометии. Правописание междометий. Роль междометий в речи. Явления 

переходности в морфологии Переход из одной части речи в другую (обобщение). 

Взаимодействие знаменательных частей речи. Взаимодействие служебных частей речи. 

Жанры: интервью, деловые бумаги (памятка, заявление, расписка, доверенность), 

сравнительная характеристика, сложный план, цитатный план, доклад, заметка, аннотация, 

рецензия, юмористический рассказ. 

8 КЛАСС 

СИНТАКСИС 

Понятие о синтаксисе и пунктуации. Виды связи между словами и предложениями 

(подчинительная и сочинительная). Способы подчинительной связи: согласование, 

управление, примыкание. Основные виды словосочетаний: а) по характеру связи между 

словами (сочинительные и подчинительные); б) по характеру главного слова (глагольные, 

именные, наречные). Цельные словосочетания.  

Предложение. Понятие о предложении. Виды предложений по цели высказывания. 

Виды предложений по эмоциональной окраске. Оформление деловых бумаг. Риторические 

вопросы. Знаки препинания в конце предложений.  

Простое предложение Основные виды предложений: двусоставные и односоставные, 

нераспространенные и распространенные. Смысловой центр предложения. «Данное» и 

«новое». Порядок слов в предложении. Логическое ударение. 

Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и его 



основные виды: простое глагольное сказуемое, составное глагольное сказуемое, составное 

именное сказуемое. Согласование сказуемого с подлежащим. Тире между подлежащим и 

сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Определение (согласованные и несогласованные 

определения, приложения). Синонимика согласованных и несогласованных определений. 

Прямое и косвенное дополнение. Обстоятельство. Разряды обстоятельств. Обособление 

обстоятельств уступки, сравнительных и деепричастных оборотов. Синтаксические функции 

инфинитива. Однозначные и многозначные члены предложения. 

Односоставные предложения. Понятие об односоставных предложениях. 

Разновидности односоставных предложений. Определенно-личные предложения. 

Неопределенно-личные предложения. Обобщенно-личные предложения. Роль глагольных 

предложений. Безличные предложения. Роль безличных предложений в речи: выражение 

состояния человека, природы, окружающей среды и т.д. Инфинитивные предложения. 

Назывные (номинативные) предложения. Именительный представления. Знаки препинания 

при именительном представления. Роль номинативных предложений в речи: художественное 

описание состояния природы, окружающей среды и др. Стилистический характер 

односоставных предложений. 

Полные и неполные предложения. Особенности строения полных и неполных 

предложений. Полные и неполные двусоставные и односоставные предложения. 

Стилистический характер неполных предложений. Причины употребления неполных 

предложений в речи. 

Осложненное предложение 

Предложения с однородны ми членами. Союзы при однородных членах. Знаки 

препинания. Обобщающие слова. Однородные и неоднородные определения. Роль 

однородных членов предложения в речи. 

Предложения с обособленными членами. Понятие об обособлении. Общие условия 

обособления определений. Обособление согласованных определений. Стилистический 

характер причастных оборотов. Обособление несогласованных определений. Обособление 

приложений. Обособление дополнений. Обособление одиночных деепричастий и 

деепричастных оборотов. Обособление обстоятельств, выраженных существительными с 

предлогами. Обособление уточняющих членов предложения. Стилистические характеристики 

обособленных членов предложения. Синонимика обособленных членов предложения и 

придаточных предложений. Обособление уточняющих членов предложения. Знаки 

препинания в предложениях с обособленными и уточняющими членами предложения. 

Предложения с вводным и вставными словами, словосочетаниями и предложениями. 

Значения вводных и вставных компонентов. Знаки препинания. 

Предложения с обращениями. Значение обращений. Место обращений в предложении. 

Знаки препинания. Слова-предложения Особенности слов-предложений. Употребление 

слов-предложений в устной и письменной формах речи. Знаки препинания. Принципы 

русского правописания. Принципы орфографии. Принципы пунктуации. Авторские знаки. 

Жанры: рецензия, портретный очерк, репортаж, тезисный план, сравнительная 

характеристика, дневниковые записи, объяснительная записка. 

9 КЛАСС 

Сложное предложение 

Основные виды сложных предложений. Их синонимика. 

Сложносочиненные предложения. Средства связи в сложносочинѐнном предложении. 

Смысловые отношения между частями сложносочинѐнного предложения. Знаки препинания в 

сложносочинѐнных предложениях. 

Сложноподчиненные предложения. Строение сложноподчиненных предложений. 



Подчинительные союзы и союзные слова. Роль указательных слов в подчинении предложений. 

Особенности присоединения придаточных предложений к главному. Сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными. Виды придаточных предложений: подлежащные, 

сказуемные, определительные, дополнительные, обстоятельственные. Присоединительные 

придаточные. Синонимика простых предложений и сложноподчиненных, членов предложения 

и придаточных предложений. Многозначные придаточные предложения. 

Сложные бессоюзные предложения. Значения сложных бессоюзных предложений. 

Знаки препинания. Синонимика союзных и бессоюзных предложений. 

Сложные многокомпонентные предложения. Период.  

Предложения с чужой речью. Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой 

речью. Предложения с косвенной речью. Несобственно-прямая речь. Цитаты и способы 

цитирования. 

Жанры: путевой очерк, деловое письмо, научное сообщение. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тематическое планирование 
5 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Кол-во часов, предусмотренных на 

изучение раздела/тем авторской 

программой (к УМК В.В. Бабайцевой) 

Кол-во часов, предусмотренных на 

изучение раздела/тем Рабочей 

программой 
 Вводный курс 

Деление на часы отсутствует 

67 

1 Введение 5 

2 Морфология и орфография 15 

3 Синтаксис и пунктуация 47 

 Основной курс 137 

4 Введение 8 

5 Фонетика. Графика. Орфоэпия 30 



6 Морфемика. Орфография 49 

7 Лексикология и фразеология 35 

8 Повторение 15 

9 Резервный урок - 
 Итого 175 204 часа (34 недели, 6 часов в неделю) 

 

6 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Кол-во часов, предусмотренных на 

изучение раздела/тем авторской 

программой (к УМК В.В. Бабайцевой) 

Кол-во часов, предусмотренных на 

изучение раздела/тем Рабочей 

программой 

1 Введение 

Деление на часы отсутствует 

5 

2 Повторение изученного в 5 классе 19 

 Грамматика. Морфология. Понятие 

о морфологии 

 

3 Имя существительное 39 

4 Глагол 54 

5 Имя прилагательное 41 

6 Имя числительное 31 

7 Наречие. Категория состояния 29 

8 Местоимение 31 

9 Повторение изученного в 5-6 классах 23 
 Итого 204 272 часа (34 недели, 8 часов в неделю) 

 
 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Кол-во часов, предусмотренных на 

изучение раздела/тем авторской 

программой (к УМК В.В. Бабайцевой) 

Кол-во часов, предусмотренных на 

изучение раздела/тем Рабочей 

программой 

1 Введение 

Деление на часы отсутствует 

3 

2 Повторение изученного в 5-6 классах 17 

3 Причастие 45 

4 Деепричастие 31 

5 Служебные части речи. Предлог 19 

6 Служебные части речи. Союз 29 

7 Служебные части речи. Частица 25 

8 Междометие 14 

9 Повторение изученного в 6-7 классах 21 

 Итого 136 204 часа (34 недели, 6 часов в неделю) 
 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Кол-во часов, предусмотренных на 

изучение раздела/тем авторской 

программой (к УМК В.В. Бабайцевой) 

Кол-во часов, предусмотренных на 

изучение раздела/тем Рабочей 

программой 

1 Введение  

Деление на часы отсутствует 

3 

2 Повторение изученного в 5-7 классах 17 
 Синтаксис и пунктуация  

3 Словосочетание 19 



 Предложение   

4 Понятие о предложении 7 

5 Простое предложение 10 

6 Главные члены предложения 12 

7 Второстепенные члены предложения 15 

8 Односоставные предложения 13 

9 Полные и неполные предложения 6 

10 Осложнѐнные предложения 5 

11 Предложения с однородными членами 

предложения 
17 

12 Предложения с обособленными 

членами 
20 

13 Предложения с вводными словами и 

вставными конструкциями 
8 

14 Предложения с обращениями 5 

15 Повторение изученного в 8 классе 13 

 Итого 102 170 часов (34 недели, 5 часов в неделю) 

 

9 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела и тем Кол-во часов, предусмотренных на 

изучение раздела/тем авторской 

программой (к УМК В.В. Бабайцевой) 

Кол-во часов, предусмотренных на 

изучение раздела/тем Рабочей 

программой 

1 Введение  

Деление на часы отсутствует 

2 

2 Повторение изученного в 8 классе 11 

 Синтаксис   

3 Виды сложных предложений 9 

4 Сложносочинѐнные предложения 25 

5 Сложноподчинѐнные предложения 31 

6 Бессоюзные сложные предложения 17 

7 Предложения с разными видами связи 15 

8 Предложения с чужой речью 14 

9 Обобщение и систематизация 

изученного 

12 

 Итого 102 136 часов (34 недели, 4 часа в неделю) 

 


