


Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа составлена на основании Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 №712 «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся», адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития МБОУ Школы №96 г.о. Самара, авторской программы Ладыженской 

Т.А., Бархударова С.Г. «Русский язык. 5-9 классы» (М., Просвещение, 2021). 

Учебники: 

1. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 5 класс. М., Просвещение, 2020. 

2. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 6 класс. М., Просвещение, 2020. 

3. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. 7 класс. М., Просвещение, 2020. 

4. Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский язык. 8 класс. М., Просвещение, 2018. 

5. Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский язык. 9 класс. М., Просвещение, 2018. 

В ОО на изучение предмета выделяется: в 5 классе -5 часов в неделю (170 часов), 6 классе - 6 часов в неделю (204 

часа); в 7 классе – 5 часов в неделю (170 часов); в 8 классе – 4 часа в неделю (136 часов); в 9 классе – 3 часа в неделю (102 

часа).  
Цели:  

- формирование представлений о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской 

Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России;   

- формирование знаний об устройстве системы языка и закономерностях ее функционирования на современном этапе;   

- обогащение словарного запаса учащихся, овладение культурой устной и письменной речи, видами речевой деятельности, 

правилами и способами использования языка в разных условиях общения;   

- овладение важнейшими общепредметными умениями и универсальными способами деятельности (извлечение 

информации из лингвистических словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; 

информационная переработка текста).   

Программа адаптирована для обучения детей с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц. 

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с ОВЗ. 



Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в 

программе даются дифференцированно. 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с ЗПР 

Адаптированная рабочая программа по физике предназначена для обучающихся с задержкой психического развития 

Категория детей с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди детей с ОВЗ, характеризующаяся крайней 

неоднородностью состава, которая обусловлена значительным разнообразием этиологических факторов, порождающих 

данный вид психического дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений. 

 Функциональная и/или органическая недостаточность центральной нервной системы в некоторых случаях приводит 

к большей выраженности и стойкости нарушения при ЗПР, что определяет необходимость обеспечения специальных 

образовательных условий при их обучении на уровне основного общего образования. 

 Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в начальной школе обучающиеся с 

ЗПР как правило продолжают испытывать в той или иной степени затруднения в учебной деятельности, обусловленные 

дефицитарными познавательными способностями, специфическими недостатками психологического и речевого развития, 

нарушениями регуляции поведения и деятельности, снижением умственной работоспособности и продуктивности. 

Общими для всех детей с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное 

качество становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной 

деятельности. Для значительной части детей и подростков с ЗПР типичен и дефицит социально-перцептивных и 

коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами эмоциональной регуляции, что в совокупности 

затрудняет их продуктивное взаимодействие с окружающими. 

 С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для начальной школы) к 

самостоятельным (на уровне основной школы), к подростку с ЗПР предъявляются требования самостоятельного 

познавательного поиска, постановки учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и 

оценочных действий, инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросления у подростка происходит 

качественное преобразование учебных действий моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе. 

Характерной особенностью подросткового периода становится развитие форм понятийного мышления, усложняются 

используемые коммуникативные средства и способы организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и 

сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, которое 

приобретает для подростка особую значимость. В личностном развитии происходят многочисленные качественные 

изменения прежних интересов и склонностей, качественно изменяется самоотношение и самооценка в связи с появлением 



у подростка значительных субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу завершается внутренняя 

переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует 

учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей и 

моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании их 

со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и способа общения и социальных 

взаимодействий. Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории особенностями. У 

подростков с ЗПР часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко поддаются 

убеждению, не могут отстоять собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной 

регуляции: для них характерны частые импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, 

бывают не сдержаны в проявлении своих эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с 

ЗПР отмечается слабость волевых процессов, что проявляется в невозможности сделать волевое усилие при учебных и 

иных трудностях.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что приводит к снижению устойчивости 

по отношению к внешнему негативному воздействию со стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности, 

неустойчивости позиций при решении тех или иных вопросов и поведения в целом, в шаблонности суждений. 

Обучающиеся с ЗПР демонстрируют как правило завышенный уровень притязаний эгоцентрического характера. 

Недостатки саморегуляции во многом сказываются на способности к планированию, приводят к неопределенности 

интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения важно учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и 

личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Целый ряд особенностей детей с ЗПР определяет общий подход к ребенку, специфику содержания и методов 

коррекционного обучения.  

В прямой зависимости от конкретного содержания учебного предмета (практические предварительные знания или 

научно-теоретическое обобщение) стоят и используемые при этом методы работы: практические действия с предметами, 

активные эпизодические и долговременные наблюдения за различными явлениями природы, экскурсии, воссоздание 

определенных ситуаций, использование уже усвоенных способов решения той или иной задачи, работы по картинкам, по 

наглядному образцу, по учебнику, по инструкции учителя и т.д. Каким из этих методов воспользоваться учителю, 

объясняется тем, насколько они обеспечивают развитие у детей наблюдательности, внимания и интереса к изучаемым 

предметам, умения разносторонне анализировать и сравнивать объекты по одному или нескольким признакам, обобщать 



явления, делать соответствующие выводы и заключения. Важнейшей задачей специального обучения детей с ЗПР является 

развитие у них мыслительных процессов анализа, синтеза, сравнения и обобщения. 

Соблюдение охранительного режима при обучении детей с интеллектуальной недостаточностью будет 

способствовать сохранению здоровья учащихся. Заключается охранительный режим, прежде всего, в дозированности  

объема учебного материала. На каждом уроке необходима смена видов деятельности, проведение физкультминуток 

разной направленности, применение здоровье сберегающих технологий и т.п.  

Организация деятельности на уроке. 

• Важны внешние мотивирующие подкрепления. 

• Учебный материал должен подноситься небольшими дозами, его усложнение следует осуществлять 

постепенно. 

• Создание ситуации успеха на занятии. 

• Благоприятный климат на уроке. 

• Опора на эмоциональное восприятие. 

• Введение физминуток через 15-20 минут. 

• Оптимальная смена видов заданий (познавательных, вербальных, игровых и практических). 

• Синхронизация темпа урока с возможностями ученика. 

• Точность и краткость инструкции по выполнению задания. 

• Поэтапное обобщение проделанной на уроке работы, связь обучения с жизнью. Постоянное управление 

вниманием. 

• При планировании уроков использовать игровые моменты. Использовать яркую наглядность, применять ИКТ. 

Для повышения эффективности обучения учащихся с ЗПР создаются специальные условия: 

Ребенок сидит в зоне прямого доступа учителя. 

Следует давать ребенку больше времени на запоминание и отработку учебных навыков. 

Индивидуальная помощь в случаях затруднения. 

Дополнительные многократные упражнения для закрепления материала. 

Более частое использование наглядных дидактических пособий и индивидуальных карточек, наводящих вопросов, 

алгоритмов действия, заданий с опорой на образцы 

Вариативные приемы обучения. 

• Повтор инструкции. 

• Альтернативный выбор (из предложенных вариантов правильный). 



• Речевой образец или начало фразы. 

• Демонстрация действий. 

• Подбор по аналогии, по противопоставлению. 

• Чередование легких и трудных заданий (вопросов). 

• Совместные или имитационные действия. 

Контроль межличностных взаимоотношений. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностные результаты 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа, определяющей 

роли русского языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения 

в процессе получения школьного образования;  

2) осознание эстетической ценности русского языка, красоты и выразительности речи, лексического и грамматического 

богатства русского языка; осознание возможностей русского языка для самовыражения; уважительное отношение к 

русскому языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры;  

3) мотивация к обучению и познавательной деятельности; стремление к речевому совершенствованию; интерес к 

изучению языка; осознание своих достижений в изучении русского языка; усвоение грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью.  

Метапредметные результаты 

1) владеть всеми видами речевой деятельности:  

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения;  

• владеть разными видами чтения;  

• адекватно воспринимать на слух тексты разных стилей и жанров;  

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации, компакт диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой;  

•приёмам отбора и систематизации материала на определённую тему; вести самостоятельный поиск информации, её 

анализ и отбор;  

• сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств;  



•определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), последовательность действий, 

оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме;  

• воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свёрнутости; 

• создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации 

общения;  

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  

• владеть различными видами монолога и диалога;  

• соблюдать в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного русского литературного языка; соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе 

письменного общения;  

• участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета;  

•оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового оформления; находить грамматические и речевые ошибки, 

недочёты, исправлять их; совершенствовать и редактировать собственные тексты;  

• умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами;  

2) применять приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни; использовать русский язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых 

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

3) коммуникативно целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения, 

совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; владеть национально-культурными нормами 

речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты 

• владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета; 

• владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 



• участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания разной 

коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

• создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

• использовать знание алфавита при поиске информации; 

• различать значимые и незначимые единицы языка; 

• проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

• классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового 

состава; 

• членить слова на слоги и правильно их переносить; 

• определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении формы слова, употреблять в 

речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами; 

• опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 

анализа; характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный 

состав; 

• проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

• опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и междометия; 

• проводить морфологический анализ слова; 

• применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении морфологического анализа слов; 

• опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

• анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой организации и 

функциональных особенностей; 

• находить грамматическую основу предложения; 

• распознавать главные и второстепенные члены предложения; 



• опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

• проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

• опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

• опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

• использовать орфографические словари. 

5 класс 
Раздел Ученик научится 

Язык и общение -понимать роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 

Федерации и средства межнационального общения. 

Вспоминаем, 

повторяем, изучаем 

-выделять в слове звуки речи; давать им фонетическую  характеристику; различать ударные и безударные слоги; не 

смешивать звуки и буквы; свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 

-разбирать слова фонетически;  

-правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова. 

Синтаксис. 

Пунктуация. 

Культура речи. 

-выделять словосочетания, распознавать их виды по характеру главного слова, называть средства связи слов в 

словосочетании;  

-различать: виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; простые, неосложненные 

предложения; предложения, осложненные однородными членами, обращением; сложные предложения; 

предложения с прямой речью;  

-характеризовать интонацию предложения;  

-определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения; различать распространенные 

и нераспространенные предложения, простые и сложные;  

-находить однородные члены предложения и обобщающие слова при них;  

-находить предложения с обращением, с прямой речью;  

-соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и сказуемым, выборе 

знаков препинания в предложениях с однородными членами, с обобщающим словом при однородных членах; с 

обращением; в предложениях с прямой речью; в сложном предложении; оформлять на письме диалог; 

-проводить синтаксический анализ словосочетания и простого предложения; 

-проводить пунктуационный анализ простого осложненного и сложного предложений. 

Фонетика. Орфоэпия. 

Графика. 

Орфография. 

Культура речи. 

-характеризовать звук как единицу языка;  

-объяснять соотношение звуков и букв, характеризовать систему звуков, в том числе гласных и согласных звуков, 

делить слова на слоги; 

-различать способы обозначения [й'], мягкости согласных, использование прописных и строчных букв; 



-проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов 

Лексика. Культура 

речи 

-различать и использовать основные способы толкования лексического значения слова (использование толкового 

словаря; подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту);  

-применять знания по лексике при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

-использовать разные виды лексических словарей и понимать их роль в овладении словарным богатством русского 

языка; 

 -проводить лексический анализ слова, толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам 

синонимы и антонимы; опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения как средства выразительности речи; 

Морфемика. 

Орфография. 

Культура речи. 

- выделять морфемы на основе смыслового анализа слова;  

- подбирать однокоренные слова с учетом значения слова; 

 -учитывать различия в значении однокоренных слов, вносимые приставками и суффиксами;  

- различать части речи;  

- правильно указывать морфологические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

 - изменять эти части речи, склонять, спрягать, образовывать формы наклонения и др.; 

Имя существительное -выделять морфологические признаки имени существительного, его роль в предложении; род, число, падеж, типы 

склонения имен сущ., существительные – синонимы, обозначающие цвета; 

- дифференцировать понятия «живое - мертвое» и гр. категорию «одуш./неодуш.»; ставить большую букву и 

кавычки в написании имен собственных, писать почтовый адрес; 

- правильно указывать порядок оформления морфологического разбора. 

Имя прилагательное -выделять морфологические признаки имени прилагательного, его синтаксическую роль; 

-выделять суффиксы прилагательных, согласование прилагательного с существительным; грамматические 

особенности кратких прилагательных, их синтаксическую роль. 

Глагол -выделять грамматические признаки глагола; 

-выполнять морфологический разбор глагола, различать глаголы совершенного и несовершенного вида, подбирать 

начальную форму глагола, определять спряжение. 

6 класс 
Раздел Ученик научится 

Язык. Речь. Общение -понимать роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 

Федерации и средства межнационального общения. 

Повторение 

изученного в 5 классе 

-толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и антонимы; опознавать эпитеты, 

метафоры, олицетворения как средства выразительности речи;  

-владеть наиболее употребительными оборотами русского речевого этикета. 



теоретический материал по темам: фонетика и орфография; части речи; словосочетание; простое и сложное 

предложение;  

Текст -различать тексты разговорного характера, научные, публицистические, официально-деловые, тексты 

художественной литературы 

Лексика. Культура 

речи 

-применять знания по лексике при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике;  

-анализировать языковой материал, словарные статьи, проводить наблюдение за изменением значения слов;  

-классифицировать слова по их стилистической окраске, пользоваться разными видами словарей;  

-разделять исконно-русские и заимствованные слова;  

-употреблять различные виды слов в устной и письменной речи 

Фразеология. 

Культура речи. 

-применять знания по лексике и фразеологии при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике;  

-употреблять фразеологизмы в устной и письменной речи. 
Словообразование. 

Орфография. 

Культура речи. 

Использовать словообразовательные нормы русского языка. Выделять производящую основу, определять способы 

словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочносуффиксальный, бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный анализы слова; применять 

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

правописания сложных и сложносокращенных слов. Характеризовать особенности словообразования имен 

существительных; соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения 

имен существительных. Характеризовать особенности словообразования имен прилагательных; соблюдать нормы 

произношения имен прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного) 

Имя существительное  -определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного, объяснять его роль в речи;  

-определять лексико-грамматические разряды имен существительных;  

-различать типы склонения имен существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена 

существительные; характеризовать синтаксическую роль имени существительного;  

-соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных, постановки в них ударения (в рамках 

изученного), правописания имен существительных (безударных окончаний, о – е (ѐ) после шипящих и ц в 

суффиксах и окончаниях, суффиксов –чик – (-щик-); –ек- – -ик, корней с чередованием о//а: -лаг- –- лож-; -раст- – -

ращ- – -рос-; -гор- – -гар-, - зор- – -зар-; употребления/неупотребления ь на конце имен существительных после 

шипящих; слитное и раздельное написание не с именами существительными, правописание собственных имен 

существительных) 

Имя прилагательное  -определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного, объяснять его роль в речи;  

-различать полную и краткую форму имён прилагательных; соблюдать нормы словоизменения имен 

прилагательных, произношения, постановки в них ударения (в рамках изученного), правописания имен 



прилагательных (безударных окончаний, о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, кратких форм имен 

прилагательных с основой на шипящие; слитное и раздельное написание не с именами прилагательными) 

Имя числительное  -определять общее грамматическое значение имени числительного;  

-различать разряды имен числительных по значению, по строению;  

-склонять имена числительные, характеризовать особенности их склонения, словообразования, синтаксических 

функций, роли в речи, употребления в научных текстах, деловой речи;  

-правильно употреблять собирательные имена числительные;  

-соблюдать нормы правописания имен числительных, в том числе ь в именах числительных 

Местоимение  -определять общее грамматическое значение местоимения; различать разряды местоимений;  

-склонять местоимения; характеризовать особенности их склонения; словообразования, синтаксических функций, 

роли в речи;  

-правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том числе 

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

неточности);  

-соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного написания 

местоимений 

Глагол -определять общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксические функции глагола, 

объяснять его роль в словосочетании и предложении, а также – в речи;  

-определять спряжение глагола, распознавать разноспрягаемые глаголы, уметь спрягать глаголы;  

-соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках изученного), 

правописания глаголов (корней с чередованием е//и, использования ь как показателя грамматической формы в 

инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, в формах повелительного наклонения глагола; -тся и - ться в 

глаголах; суффиксов -ова-/-ева-, -ыва- /-ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами); 

7 класс 
Раздел Ученик научится 

Русский язык как 

развивающееся 

явление 

понимать роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 

Федерации и средства межнационального общения; 

Повторение 

изученного в 5-6 

классах 

-квалифицировать (характеризовать) слово как часть речи; 

-указывать морфологические признаки изученных частей речи; 

- правильно образовывать и употреблять грамматические формы изученных в 5-6 классах частей речи в 

соответствии с нормами литературного языка; 

-уместно и выразительно употреблять слова изученных частей речи; 



-опираться на морфологические признаки слова при решении задач правописания. 

-обнаруживать изученные орфограммы и объяснять написание слов; 

-составлять схемы словосочетаний разных видов и конструировать словосочетания по предложенной схеме; 

-определять синтаксическую роль изученных частей речи; 

 

Текст и стили -оценивать собственную речь с точки зрения соблюдения норм общения и речевого поведения. 

-адекватно понимать основное содержание учебно-научных и художественных текстов, воспринимаемых на слух; 

-воспринимать устную речь учителя, следить за ходом рассуждения, выделять главную информацию; 

-определять и формулировать основную мысль текста; 

-вычленять структурные части исходного текста, воспринимаемого на слух, составлять простой и сложный план; 

передавать основное содержание прослушанного или прочитанного текста-рассуждения, информативного 

повествования; 

-подробно, выборочно и сжато пересказывать художественные повествователь тексты с описанием внешности 

человека и трудовых процессов; 

-сохранять в тексте подробного изложения типологическую структуру исходного текста и языковые средства 

выразительности; 

-строить небольшое по объему устное или письменные высказывания на заданную тему; 

-соблюдать последовательность и связность изложения; 

-участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета. 

Причастие -анализировать и характеризовать общее грамматическое значение, морфологические признаки причастия  

Деепричастие  -характеризовать деепричастия как форму глагола, выделять признаки глагола и наречия в деепричастии; различать 

деепричастия совершенного и несовершенного вида;  

-распознавать деепричастный оборот, правильно ставить знаки препинания в предложениях с деепричастным 

оборотом, объяснять роль деепричастия в предложении;  

-правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами; понимать 

особенности постановки ударения в некоторых формах деепричастий;  

-соблюдать нормы правописания деепричастий (гласные в суффиксах деепричастий, слитное и раздельное 

написание не с деепричастиями); 

Наречие -определять общее грамматическое значение наречий; различать разряды наречий по значению;  

-характеризовать особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в речи;  

-соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения наречий, постановки в них ударения, 

правописания наречий (слитное, дефисное, раздельное написание; слитное или раздельное написание не с 

наречиями; н и нн в наречиях на -о и -е; правописание суффиксов наречий; употребление ь на конце наречий после 

шипящих; правописание о – е после шипящих в суффиксах наречий, е и и в приставках не- и ни- наречий);  



-определять общее грамматическое значение, морфологические признаки слов категории состояния, 

характеризовать их синтаксическую роль и роль в речи; 

Предлог -давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия от самостоятельных частей речи; 

-характеризовать предлог как служебную часть речи; различать производные и непроизводные предлоги, простые 

и составные предлоги; соблюдать нормы употребления имен существительных и местоимений с предлогами, 

правописания производных предлогов 

Союз -различать разряды союзов по значению, по строению; 

-объяснять роль союза в тексте, в том числе как средства связи однородных членов предложения и частей сложного 

предложения;  

-употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими особенностями;  

-соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных союзных предложениях; знаков 

препинания в предложениях с союзом и  

Частица -характеризовать частицу как служебную часть речи;  

-различать разряды частиц по значению, по составу;  

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

степеней сравнения имени прилагательного, наречия; понимать интонационные особенности предложений с 

частицами;  

-употреблять частицы в предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической окраской; 

-соблюдать нормы правописания частиц не и ни, формообразующих частиц; характеризовать союз как служебную 

часть речи 

Междометие  -характеризовать междометия как служебную часть речи;  

-опознавать междометия в тексте;  

-применять способы пополнения группы междометий словами других частей речи; 

-отличать междометия от других частей речи; различать производные и непроизводные междометия. 

8 класс 
Раздел Ученик научится 

Русский язык в 

современном мире 

понимать роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 

Федерации и средства межнационального общения. 

Повторение 

изученного в 5-7 

классах 

-применять основные орфографические правила, изученные в 5 – 7 классах; основные способы словообразования; 

грамматические признаки и правописание частей речи, изученных в 5-7 классах; 

-находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 

орфограммами; делать словообразовательный разбор слов; делать морфологический разбор слов; определять 

стиль текста; 



-использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для развития 

речевой культуры, удовлетворения коммуникативных потребностей в различных ситуациях общения. 

Синтаксис и 

пунктуация. Культура 

речи. 

-различать основные виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, 

наречные; различать типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; 

выявлять грамматическую синонимию словосочетаний  

Двусоставные 

предложения.  

-проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 

-опознавать прямой и обратный порядок слов в предложении  

Односоставные 

предложения. 

 

-различать виды односоставных предложений (назывное предложение, определенноличное предложение, 

неопределенно-личное предложение, безличное предложение);  

-характеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений 

-выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; понимать особенности 

употребления односоставных предложений в речи  

Предложения с 

однородными 

членами. 

 

-характеризовать простые предложения, осложненные однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, осложненные обособленными членами, обращением, вводными 

словами и предложениями и вставными конструкциями, междометиями;  

-применять нормы построения простого предложения, использования инверсии; характеризовать признаки 

однородных членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь);  

различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова при однородных членах 

Предложения с 

обособленными 

членами. 

 

-различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления согласованных и 

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

членов, пояснительных и присоединительных конструкций; применять нормы постановки знаков препинания в 

предложениях со сравнительным оборотом 

Вводные слова и 

междометия. 

 

-различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные конструкции; 

применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

обращениями (распространенными и нераспространенными), междометиями, а также нормы обособления 

вводных слов, предложений и вставных конструкций, обращений и междометий  

Чужая речь -различать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной речью; уметь 

цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание;  

-применять нормы построения предложений с прямой и косвенной речью;  

-применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при 

цитировании; 

9 класс 
Раздел Ученик научится 



Международное 

значение русского 

языка. 

понимать роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка Российской 

Федерации и средства межнационального общения. 

Повторение 

пройденного в 8 

классе. 

-опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); 

-анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; 

-находить грамматическую основу предложения; 

-распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

-опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 

-проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения. 

Сложные 

предложения. 

Культура речи. 

-проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений;  

-применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике; 

-владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного содержания, с 

выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов различных функциональных 

разновидностей языка; 

-адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных разновидностей языка; 

-участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные монологические высказывания 

разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 

-создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм современного 

русского литературного языка и речевого этикета; 

-анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и дополнительной информации, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка. 

Сложносочиненные 

предложения 

характеризовать сложносочиненное предложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное 

единство частей сложного предложения;  

-выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения;  

-выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, интонационные особенности 

сложносочиненных предложений с разными типами смысловых отношений между частями;  

-выделять основные нормы построения сложносочиненного предложения;  

-выявлять грамматическую синонимию сложносочиненных предложений и простых предложений с однородными 

членами, применять нормы постановки знаков препинания в сложных предложениях 

Сложноподчиненные 

предложения 

-выделять главную и придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчиненного предложения,  

-различать подчинительные союзы и союзные слова;  



-различать виды сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения; 

-выявлять сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными, сложноподчиненные предложения с 

придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа 

действия истепени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели);  

-выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей; выявлять 

грамматическую синонимию сложноподчиненных предложений и простых предложений с обособленными 

членами;  

-применять нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненных предложениях 

Основные группы 

сложноподчинённых 

предложений. 

-распознать и разграничивать виды сложноподчиненных предложений с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и степени, 

сравнительной, условия, уступки, следствия, цели)  

Бессоюзные сложные 

предложения. 

-характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих отношений; 

-выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений; 

применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях 

Сложные 

предложения с 

различными видами 

связи. 

-характеризовать предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочиненные 

и сложноподчиненные);  

-применять нормы постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи; 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

Язык и общение 

Язык и человек. Общение устное и письменное. Стили речи. 

Вспоминаем, повторяем, изучаем 

Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и 

согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после шипящих. Разделительные ъ и ь. 

Самостоятельные и служебные части речи. Имя существительное: три склонения, род, падеж, число. Правописание 

гласных в падежных окончаниях существительных. Буква ъ на конце существительных после шипящих. 

Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных. 

Местоимения 1, 2 и 3 лица. 



Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени) ; правописание гласных в личных окончаниях наиболее 

употребительных глаголов I и II спряжения; буква ь во 2-м лице единственного числа глаголов. Правописание  -тся и -

ться; раздельное написание не с глаголами. 

Наречие (ознакомление). 

Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со словами. 

Развитие речи. Текст. Тема текста. Стили. 

Синтаксис. Пунктуация. Культура речи  

Основные синтаксические 'понятия (единицы): словосочетание, предложение, текст. 

Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 

завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения, второстепенные члены предложения: дополнение, определение, обстоятельство. 

Нераспространенные и распространенные предложения (с двумя главными членами). Предложения с однородными 

членами, связанными союзами, а также связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между однородными 

членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего 

слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. Вводные слова и словосочетания. 

Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как признак сложного предложения. Сложные 

предложения с союзами (с двумя главными членами в каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, но, чтобы, потому что,  когда, который, 

что, если. 

Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи  



Фонетика как раздел науки о языке. Звук как единица языка. Звуки речи; гласные и согласные звуки. Ударение в слове. 

Гласные ударные и безударные. Твердые и мягкие согласные. Твердые и мягкие согласные, не имеющие парных звуков. 

Звонкие и глухие согласные. Сонорные согласные. Шипящие и ц. Сильные и слабые позиции звуков. 

Фонетический разбор слова. Орфоэпические словари. 

Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; алфавит. Рукописные и печатные буквы; 

прописные и строчные. Каллиграфия. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий знак для обозначения мягкости согласных. 

Опознавательные признаки орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

Лексика как раздел науки о языке. Слово как единица языка. 

Слово и его лексическое значение. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Омонимы. 

Синонимы. Антонимы. Толковые словари. 

Лексика. Культура речи  

Однозначные и многозначные слова. Синонимы, антонимы, омонимы. 

Морфемика. Орфография. Культура речи  

Морфемика как раздел науки о языке. Морфема как минимальная значимая часть слов. Изменение и образование слов. 

Однокоренные слова. Основа и окончание в самостоятельных словах. Нулевое окончание. Роль окончаний в словах. 

Корень, суффикс, приставка, их назначение в слове. Чередование гласных и согласных в слове. Варианты морфем. 

Морфемный разбор слов. Морфемные словари. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и с на конце приставок. Правописание чередующихся гласных 

о и а в корнях -лож-, -лаг-, -рос-, -раст-. Буквы ё и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 

Самостоятельные и служебные части речи  

Морфология. Орфография. Культура речи: 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Синтаксическая роль имени существительного в предложении. 

Существительные одушевленные и неодушевленные (повторение). Существительные собственные и нарицательные. 

Большая буква в географических названиях, в названиях улиц и площадей, в названиях исторических событий. Большая 



буква в названиях книг, газет, журналов, картин и кинофильмов, спектаклей, литературных и музыкальных произведений; 

выделение этих названий кавычками. 

Род существительных. Три склонения имен существительных: изменение существительных по падежам и числам. 

Существительные, имеющие форму только единственного или только множественного числа. 

Морфологический разбор слов. Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на -ия, -ий, -ие. Правописание гласных в падежных окончаниях имен существительных. 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль имени прилагательного в предложении. 

Полные и краткие прилагательные. Правописание гласных в падежных окончаниях прилагательных с основой на 

шипящую. Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких - по родам и числам. 

Глагол  

Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 

Неопределенная форма глагола (инфинитив на -ть (-ться), -ти (-тись), -чь (-чься). Правописание -ться и -чь (-чься) в 

неопределенной форме (повторение). 

Совершенный и несовершенный вид глагола; I и II спряжение. Правописание гласных в безударных личных окончаниях 

глаголов. 

Правописание чередующихся гласных е/и в корнях глаголов -бер-, -бир-, -дер-, -дир-, -мер-, -мир-, -пер-, -пир-, -тер-, -

тир-, -стел-, -стил-. 

Правописание не с глаголами. 

6 класс 

Язык. Речь. Общение  

Русский язык — один из развитых языков мира. Язык, речь, общение. Ситуация общения. 

Развитие речи. Определение схемы ситуации общения. 

Повторение изученного в 5 классе  

Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в приставках и корнях слов. Части речи. Орфограммы в 

окончаниях слов. Словосочетания. Простое предложение. Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в сложном 

предложении. Синтаксический разбор предложений. Прямая речь. Диалог. 

Текст 



Текст, его особенности. Тема и основная мысль текста. Заглавие текста. Начальные и конечные предложения текста. 

Ключевые слова. Основные признаки текста. Текст и стили речи. Официально-деловой стиль. 

Лексика. Культура речи  

Слово и его лексическое значение. Собирание материалов к сочинению. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы. Диалектизмы. Исконно русские и заимствованные слова. Неологизмы. Устаревшие слова. Словари.  

Фразеология. Культура речи 

Фразеологизмы. Источники фразеологизмов.  

Словообразование. Орфография. Культура речи  

Морфемика и словообразование. Описание помещения. Основные способы образования слов в русском языке. 

Этимология слов. Систематизация материалов к сочинению. Сложный план. Буквы а и о в корне -кос -кос-. Буквы а и о в 

корне –гар-гор-. Буквы я и о в корне -зар-зор-. Буквы ы и и после приставок. Гласные в приставках пре- и при-. 

Соединительные гласные о и е в сложных словах. Сложносокращенные слова. Морфемный и словообразовательный 

разбор слова.  

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Разносклоняемые имена существительные. Буква е в суффиксе -ен- 

существительных на -мя. Несклоняемые имена существительные. Род несклоняемых имен существительных. Имена 

существительные общего рода. Морфологический разбор имени существительного. Не с существительными. Буквы ч и 

щ в суффиксе существительных -чик (-щик). Гласные о и е после шипящих в суффиксах существительных.  

Морфология. Орфография. Культура речи. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Описание природы. Степени сравнения имен прилагательных. Разряды 

прилагательных по значению. Качественные прилагательные. Относительные прилагательные. Притяжательные 

прилагательные. Морфологический разбор имени прилагательного. Не с прилагательными. Буквы о и е после шипящих и 

ц в суффиксах прилагательных. Одна и две буквы н в суффиксах прилагательных. Различение на письме суффиксов 

прилагательных -к -ск-. Дефисное и слитное написание сложных прилагательных.  

Имя числительное  

Имя числительное как часть речи. Простые и составные числительные. Мягкий знак на конце и в середине 

числительных. Порядковые числительные. Разряды количественных числительных. Числительные, обозначающие целые 

числа. Дробные числительные. Собирательные числительные. Морфологический разбор имени числительного. 



Местоимение  

Местоимение как часть речи. Личные местоимения. Возвратное местоимение себя. Вопросительные и относительные 

местоимения. Неопределенные местоимения. Отрицательные местоимения. Притяжательные местоимения. Рассуждение. 

Указательные местоимения. Определительные местоимения. Местоимения и другие части речи. Морфологический разбор 

местоимения.  

Глагол  

Глагол как часть речи. Разноспрягаемые глаголы. Глаголы переходные и непереходные. Наклонение глагола. 

Изъявительное наклонение. Условное наклонение. Повелительное наклонение. Употребление наклонений. Безличные 

глаголы. Морфологический разбор глагола. Рассказ на основе услышанного. Правописание гласных в суффиксах глагола.  

7 класс 

Русский язык как развивающееся явление. 

Повторение изученного в 5—6 классах 

Синтаксис. Синтаксический разбор. Пунктуация. Пунктуационный разбор. Лексика и фразеология. Фонетика и 

орфография. Фонетический разбор слова. Словообразование и орфография. Морфемный и словообразовательный разбор. 

Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 

Тексты и стили  

Текст. Стили литературного языка. Диалог. Виды диалогов. Публицистический стиль. 

Морфология и орфография. Культура речи 

Причастие 

Причастие как часть речи. Склонение причастий и правописание гласных в падежных окончаниях причастий. 

Причастный оборот. Выделение причастного оборота запятыми. Описание внешности человека. Действительные и 

страдательные причастия. Краткие и полные страдательные причастия. Действительные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах действительных причастий настоящего времени. Страдательные причастия настоящего времени. 

Гласные в суффиксах страдательных причастий настоящего времени. Сострадательные причастия прошедшего времени. 

Гласные перед н в полных и кратких страдательных причастиях. Одна и две н в суффиксах страдательных причастий 

прошедшего времени. Одна буква н в отглагольных прилагательных. Одна и две н в суффиксах кратких страдательных 

причастий и в кратких отглагольных прилагательных. Морфологический разбор причастия. Слитное и раздельное 

написание не с причастиями Буквы е и ё после шипящих в суффиксах страдательных причастий прошедшего времени. 

Деепричастие 



Деепричастие как часть речи. Деепричастный оборот. Запятые при причастном обороте. Раздельное написание не с 

деепричастиями. Деепричастия несовершенного вида. Деепричастия совершенного вида. Морфологический разбор 

деепричастия. 

Наречие 

Наречие как часть речи. Смысловые группы наречий. Степени сравнения наречий. Морфологический разбор наречий. 

Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о и -е. Буквы е и и в приставках не и ни отрицательных наречий. Одна 

и две н в наречиях на-о и -е. Описание действий. Буквы o и e после шипящих на конце наречий. Буквы о и а на конце 

наречий. Дефис между частями слова в наречиях. Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных 

от существительных и количественных числительных. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Категория состояния 

Категория состояния как часть речи. Морфологический разбор категорий состояния. 

Служебные части речи  

Предлог  

Предлог как часть речи. Употребление предлога. Производные и непроизводные предлоги. Простые и составные 

предлоги. Морфологический разбор предлога. Слитное и раздельное написание производных предлогов. 

Союз 

Союз как часть речи. Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные. Запятая между простыми 

предложениями в союзном сложном предложении. Сочинительные союзы. Подчинительные союзы. Морфологический 

разбор союза. Слитное написание союзов также, тоже, чтобы.  

Частица  

Частица как часть речи. Разряды частиц. Формообразующие частицы. Смысловые частицы. Раздельное и дефисное 

написание частиц. Морфологический разбор частицы. Отрицательные частицы не и ни. Различение частицы не и 

приставки не-. Частица ни, приставка ни-, союз ни... ни. 

Междометие  

Междометие как часть речи. Дефис в междометиях. Знаки препинания при междометиях. 

 

8 класс 

Русский язык в современном мире. 

Повторение изученного в 5-7 классах. 

Синтаксис и пунктуация. Культура речи.  



Понятие о культуре речи. Культура речи как раздел лингвистики. Текст как речевое произведение. Структура текста. 

Синтаксис, пунктуация, культура речи Синтаксис как раздел грамматики. Основные единицы синтаксиса. Виды и средства 

синтаксической связи. Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании (согласование, управление, примыкание). 

Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. Предложение как минимальное речевое высказывание. Предложения 

простые и сложные, их структурные и смысловые различия. Интонация, еѐ функции, основные элементы. Виды 

предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Предложения утвердительные и отрицательные, их 

смысловые и структурные различия. 

Простое двусоставное предложение  
Простое двусоставное предложение. Грамматическая основа простого двусоставного предложения. Синтаксическая 

структура простого двусоставного предложения. Главные члены двусоставного предложения. Морфологические способы 

выражения подлежащего. Виды сказуемого: простое глагольное, составное глагольное, составное именное сказуемое, 

способы их выражения. Особенности связи подлежащего и сказуемого. Трудные случаи координации подлежащего и 

сказуемого. Второстепенные члены предложения: определение (согласованное, несогласованное; приложение как 

разновидность определения), дополнение (прямое и кос венное), обстоятельство (времени, места, образа действия, цели, 

причины, меры, условия). Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные случаи согласования 

определений с определяемым словом. Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Предложения полные и 

неполные. Особенности употребления неполных предложений в разговорной речи и в языке художественной литературы. 

Прямой и обратный порядок слов в простом предложении, его коммуникативная и экспрессивно-стилистическая ролью. 

Письменные и устные функциональные разновидности книжной и устной речи. Публицистический стиль: язык газеты, 

журнальная публицистика. Публицистический стиль: устная публичная речь, язык радио и телевидения.  

Односоставные предложения  
Односоставные предложения. Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных 

предложений: определѐнно-личные, неопределѐнно-личные, безличные, обобщѐнно-личные, назывные. Их структурные 

и смысловые особенности. Синонимия односоставных и двусоставных предложений.  

Простое осложненное предложение  
Простое осложнѐнное предложение. Предложения с однородными членами. Условия однородности членов 

предложения. Средства связи однородных членов предложения. Интонационные и пунктуационные особенности 

предложений с однородными членами. Обобщающие слова при однородных членах предложения. Однородные и 

неоднородные определения. Стилистические возможности предложений с однородными членами. Синонимия простых 



предложений с однородными членами и сложносочинѐнных предложений. Употребление сказуемого при однородных 

подлежащих. Нормы сочетания однородных членов. 

 Предложения с обособленными членами  

Предложения с обособленными членами. Сущность и условия обособления. Смысловые, интонационные и 

пунктуационные особенности предложений с обособленными членами. Обособленное определение и приложение. 

Причастный оборот как разновидность распространенного согласованного определения. Обособленные обстоятельства. 

Деепричастие и деепричастный оборот как разновидность обособленных обстоятельств, особенности их употребления. 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные обособленные члены, их смысловые и интонационные особенности.  

Обращение, вводные конструкции  

Обращение (однословное и неоднословное), его функции и способы выражения. Интонация предложений с 

обращением. Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) как средство выражения оценки высказывания, 

воздействия на собеседника. Группы вводных конструкций по значению. Синонимия вводных конструкций. 

Использование вводных слов как средства связи предложений и смысловых частей текста. Научный стиль. Основные 

жанры научного стиля  

Способы передачи чужой речи.   

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 

Использование разных способов цитирования в собственных речевых высказываниях. Знаки препинания в предложениях 

с прямой речью. Оформление диалога на письме. Цитирование 

 

9 класс 

Международное значение русского языка.  
Язык и культура. Русский язык как развивающееся явление. Функциональные разновидности языка: разговорный язык, 

функциональные стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, 

характерные для официально-делового стиля. Основные жанры официально-делового стиля: расписка, доверенность, 

заявление. Русский язык — язык русской художественной литературы. Особенности языка художественной литературы. 

Основные изобразительные средства русского языка и их использование в речи 

Повторение пройденного в 8 классе. 

Сложное предложение  



Сложное предложение. Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. Основные 

средства синтаксической связи между частями сложного предложения: интонация, союзы, самостоятельные части речи 

(союзные слова). Бессоюзные и союзные (сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные) предложения.  

Сложносочиненное предложение  

Сложносочинѐнное предложение, его строение. Средства связи частей сложносочинѐнного предложения. Смысловые 

отношения между частями сложносочинѐнного предложения. Виды сложносочинѐнных предложений. Интонационные 

особенности сложносочинѐнных предложений с разными типами смысловых отношений между частями. Знаки 

препинания в сложносочинѐнных предложениях.  

Сложноподчиненное предложение  

Сложноподчинѐнное предложение, его строение. Главная и придаточная части сложноподчинѐнного предложения. 

Средства связи частей сложноподчинѐнного предложения: интонация, подчинительные союзы, союзные слова, 

указательные слова. Отличия подчинительных союзов и союзных слов.  

Основные группы сложноподчинённых предложений 

Виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам связи. Сложноподчинѐнные предложения с придаточной частью определительной, 

изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа действия, меры и степени, сравнительной, 

условия, уступки, следствия, цели). Различные формы выражения значения сравнения в русском языке. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. Однородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. Знаки препинания в сложноподчинѐнных предложениях  

Бессоюзное сложное предложение  
Бессоюзное сложное предложение. Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, 

интонационное и пунктуационное выражение этих отношений.  

Сложное предложение с разными видами связи  

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной связи. Типы сложных предложений с разными видами 

связи: сочинением и подчинением; сочинением и бессоюзием; сочинением, подчинением и бессоюзием; подчинением и 

бессоюзием. Знаки препинания в сложном предложении.  

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания, с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

5 класс 
№ Наименование раздела Всего часов В том числе 



   уроков Уроков 

развития речи 

Проверочные работы 

1 Язык и общение  3 2 1  

2 Вспоминаем, повторяем, изучаем 22 17 4 1 

3 Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 33 25 6 2 

4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Культура речи. 

15 12 2 1 

5 Лексика. Культура речи. 11 9 2  

6 Морфемика. Орфография. Культура речи. 21 16 4 1 

7 Имя существительное 20 15 4 1 

8 Имя прилагательное 13 8 4 1 

9. Глагол 26 20 4 2 

10. Повторение и систематизация изученного в 5 

классе 

6 5 1  

 ИТОГО 170 129 32 9 

6 класс 
№ Наименование раздела Всего часов В том числе 

   уроков Уроков 

развития речи 

Проверочные работы 

1. Язык. Речь. Общение 3 3   

2. Повторение изученного в 5 классе 11 8 2 1 

3. Текст 6 4 2  

4. Лексика. Культура речи 18 13 3 2 

5. Фразеология. Культура речи. 5 4 1  

6. Словообразование. Орфография. Культура 

речи. 

30 22 4 4 

7. Имя существительное  23 18 3 2 

8. Имя прилагательное  27 19 6 2 

9. Имя числительное  20 16 2 2 

10. Местоимение  24 19 3 2 

 11. Глагол 27 20 5 2 

12. Повторение и систематизация изученного в 5 и 

6 классах. Культура речи. 

10 8 2  

 ИТОГО 204 154 33 17 



7 класс 
№ Наименование раздела Всего часов В том числе 

   уроков Уроков 

развития речи 

Проверочные работы 

1. Русский язык как развивающееся явление 1 1   

2. Повторение изученного в 5-6 классах 12 9 2 1 

3. Текст и стили речи 6 6   

4. Причастие  34 24 7 3 

5. Деепричастие  11 8 1 2 

6. Наречие 29 20 6 3 

7. Категория состояния 4 3 1  

8. Служебные части речи 2 2   

9. Предлог 12 12   

10. Союз 16 14 1 1 

11. Частица 16 14 1 1 

12. Междометие  5 5   

13. Повторение и систематизация изученного в 5 – 

7 классах 

22 20 1 1 

 ИТОГО 170 138 20 12 

8 класс 
№ Наименование раздела Всего часов В том числе 

   уроков Уроков 

развития речи 

Проверочные работы 

1 Русский язык в современном мире 2 2   

2 Повторение изученного в 5-7 классах 12 10 1 1 

3 Словосочетание. Культура речи. 4 4   

4 Предложение. Простое предложение. 5 2 3  

5 Двусоставные предложения. Главные члены 

предложения. 

10 9 1  

6 Двусоставные предложения. Второстепенные 

члены предложения. 

10 7 3  

7 Односоставные предложения. 12 9 2 1 

8 Предложения с однородными членами. 15 12 2 1 

9. Предложения с обособленными членами. 20 17 2 1 



10. Предложения с обращениями. 8 8   

11. Вводные слова и междометия. 10 9 1  

12. Чужая речь 9 7 1 1 

13. Повторение изученного в 8 классе 19 17 1 1 

 ИТОГО 136 113 17 6 

9 класс 
№ Наименование раздела Всего часов В том числе 

   уроков Уроков 

развития речи 

Проверочные работы 

1 Международное значение русского языка. 1 1   

2 Повторение пройденного в 8 классе. 11 7 4  

3 Сложные предложения. Культура речи. 4 2 2  

4 Сложносочиненные предложения. 10 6 3 1 

5 Сложноподчиненные предложения 2 2   

6 Основные группы сложноподчинённых 

предложений. 

40 35 3 2 

7 Бессоюзные сложные предложения. 13 10 2 1 

8 Сложные предложения с различными видами 

связи. 

7 5 2  

9. Общие сведения о языке 6 4 1 1 

10. Повторение и систематизация изученного в 5-9 

классах. 

8 4 2 2 

 ИТОГО 102  19 7 
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