
 



 

  



Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку  составлена на основе, 

УМК программы к учебнику «Русский язык. 10-11 классы. Базовый уровень. Автор- 

составитель Н.Г. Гольцова.  Соответствует требованиям и положениям ФГОС С ОО, 

основной образовательной программы основного общего образования  МБОУ СОШ № 58. 

Адаптированная рабочая программа предполагает, что обучающиеся с ОВЗ 

получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. Адаптированная рабочая программа представляет собой образовательную 

программу, адаптированную для обучения обучающихся  с ОВЗ с учетом особенностей их 

психофизического  развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Основные направления коррекционной работы: 

-Максимальное внимание к развитию фонематического восприятия, формированию 

звукового анализа и синтеза; 

- Уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления 

непосредственных впечатлений об окружающем мире; 

-Развитие связной речи: формирование и совершенствование умения создавать 

текст, т.е. связно выражать свои мысли, точно и разнообразно употреблять слова, 

говорить внятно и, выразительно; воспитание интереса к родному языку; 

-Формирование навыков учебной работы; 

-Развитие приемов умственной деятельности, необходимых для овладения 

программой русского языка: умения наблюдать, сравнивать, анализировать и обобщать 

языковые явления. 

Русский язык - национальный язык русского народа и государственный язык  

Российской Федерации, являющийся также средство межнационального общения. 

Изучение предмета  «Русский язык» на уровне основного общего образования нацелено на 

личностное развитие обучающихся, так как формирует представление о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа. 

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. 

Данная рабочая программа предназначена для развития письменной речи учащихся 

как средства общения и как способа коррекции мыслительной деятельности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучение русскому языку носит коррекционную  и практическую направленность, 

что определяется содержанием и структурой учебного предмета. Курс сориентирован на 

формирование у обучающихся представлений о грамматике и правописании, выработке 

достаточно прочных навыков грамотного письма, умений последовательно и правильно 

излагать свои мысли в устной и письменной форме. 

Содержание курса выстроено с учётом методических принципов обучения, 

обучающихся русскому языку, которые вытекают из закономерностей овладения языком и 

речью. Применительно ко всем разделам русского языка опора идёт на следующие 

принципы: 

1.Коммуникативной направленности ; 

2.Единство в реализации двух направлений работы: развития речи и мышления; 

3.Обязательная мотивация языковой и речевой деятельности учащихся; 

4.Формирование чувства языка и опора на него в учебной деятельности детей; 

5. Взаимосвязь устной и письменной форм речи в процессе их развития, 

коррекционная направленность программного материала в первую очередь проявляется в 



области речевого развития детей, поскольку, важнейшая цель уроков русского языка - 

формирование речи как средства общения, как способа коррекции познавательной 

деятельности обучающихся и облегчения их адаптации после окончания школы. 

Целью реализации адаптированной образовательной программы основного общего 

образования по предмету «Русский язык» (далее Программы) является усвоение 

содержания предмета «Русский язык» и достижение обучающимися результатов изучения 

в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего, образования. 

Главными задачами реализации программы являются: 

-Воспитание духовно богатой, нравственно ориентированной личности с развитым 

чувством самосознания. 

-Овладение системой знаний, языковыми и речевыми умениями и навыками, 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию. 

- Освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять 

классифицировать и оценивать языковые факты, обогащение активного и потенциального 

словарного запаса, расширение объёма используемых  в речи  грамматических средств, 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности, развитие умений 

стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка. 

-Развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, развитие 

речевой культуры учащихся, овладение правилами использования в разных ситуациях 

общения, нормами речевого этикета, воспитание стремления к самосовершенствованию, 

осознание эстетической ценности родного языка. 

-Совершенствование коммуникативных способностей, формирование готовности к 

сотрудничеству, созидательной деятельности, умений вести диалог, искать и находить 

содержательные компромиссы. 

В процессе изучения предмета «Русский язык» создаются условия 

-для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального 

совершенствования; 

-для развития способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности; 

-для формирования социальных ценностей обучающихся, основ их гражданской 

идентичности и. социально-профессиональных ориентаций; 

-для включения обучающихся в процессы преобразования социальной среды, 

формирования у них лидерских  качеств, опыта социальной, деятельности, реализации 

социальных проектов и программ; 

- для знакомства обучающихся с методами научного познания; для формирования у 

обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной,  проектно-

исследовательской и художественной деятельности; 

-для овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Уровень изучения- базовый. 

Преемственность: изучение русского языка в 5 -9  классах является логическим 

продолжением программы по русскому языку 1-4 классов. 

Организация учебного процесса : классно-урочная система. 

Содержание курса русского  языка в основной школе обусловлено общей 

нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и предметных 

целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который 

обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой и лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенций. 



Коммуникативная компетенция предполагает овладение 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. Коммуникативная компетентность проявляется в умении определять 

цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к 

осмысленному изменению собственного речевого поведения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции формируются на 

основе овладения необходимыми знаниями о языке какзнаковой системе и общественном 

явлении, его устройстве, развитии и функционировании; освоения основных норм 

русского литературного языка; обогащения словарного запаса и грамматического строя 

речи учащихся; формирования способности к анализу и оценке языковых явлений и 

фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке, ее основных разделах и базовых 

понятиях, умения пользоваться различными видами лингвистических словарей. 

Культуроведческая компетенция предполагает осознание родного языка как формы 

выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи языка и истории народа, 

национально-культурной специфики русского языка, освоение норм, русского речевого 

этикета, культуры межнационального общения; способность объяснять значения слов с 

национально-культурным компонентом. 

Усиление коммуникативно - деятельностной направленности курса русского  

языка, нацеленность его на метапредметные результаты обучения  являются важнейшими 

условиями формирования функциональной грамотности как способности человека 

максимально быстро адаптироваться во внешней среде и активно в ней функционировать. 

Основными индикаторами функциональной грамотности, имеющей 

метапредметный статус, являются: 

-  коммуникативные универсальные учебные действия: владеть всеми видами 

речевой деятельности, строить продуктивное речевое взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; адекватно воспринимать устную и письменную речь; точно правильно, 

логично и выразительно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме; 

соблюдать в процессе коммуникации 

основные нормы устной и письменной речи и правила русского речевого этикета; 

-познавательные универсальные учебные действия: формулировать проблему, 

выдвигать аргументы, строить логическую цепь рассуждения, находить доказательства, 

подтверждающие или опровергающие тезис; осуществлять библиографический поиск, 

извлекать необходимую информацию из различных источников; определять основную и 

второстепенную информацию, осмысливать цель чтения, выбирая вид чтения в 

зависимости от коммуникативной цели; применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств; перерабатывать, систематизировать 

информацию и предъявлять ее разными способами;  

- регyлятивные универсальные учебные действия: ставить и адекватно 

формулировать цель деятельности, планировать последовательность действий и при 

необходимости изменять ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию . 

Процесс  обучения  ориентирован не только на формирование навыков анализа 

языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание 

речевой культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование 

различных видов чтения, информационная переработка текстов, различные формы поиска 

информации и разные способы передачи ее. Таким образом, обучение русскому  языку в 

основной школе должно обеспечить общекультурный уровень человека. 

Направленность курса русского  языка на формирование коммуникативной, 

языковой и лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций нашла 

отражение в структуре программы. В ней выделяются три сквозные содержательные 

линии, обеспечивающие формирование указанных компетенций . 



- содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции;  

- содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций ; 

- содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции. 

Первая содержательная линия представлена в программе разделами, изучение 

которых направлено на сознательное формирование навыков речевого общения: «Речь и 

речевое общение»,  «Речевая деятельность», «Текст», «Функциональные разновидности 

языка». 

Вторая содержательная линия включает разделы, отражающие устройство языка и 

особенности функционирования языковых единиц: «Общие сведения о языке», «Фонетика 

и орфоэпия», «Графика»,«Морфемика и словообразование»,  «Лексикология и 

фразеология», «Морфология», «Синтаксис», «Культyра речи», «Правописание 

:орфография и пунктуация». 

Третья содержательная линия представлена в программе разделом «Язык и 

культура»,  изучение которого позволит раскрыть связь языка с историей и культурой 

народа. 

В учебном процессе указанные содержательные линии неразрывно взаимосвязаны 

и интегрированы. При изучении каждого раздела курса обучающиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, развивают различные коммуникативные 

умения, а также углубляют представление о родном языке как национально-культурном 

феномене. 

Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

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. 

Федеральный базисный план для образовательных учреждений РФ 

предусматривает обязательное изучение русского языка на этапе основного общего 

образования в объеме 735 часов, в том числе в 5 классе 175 часов, в 6 классе 210 часов, в 7 

классе 140 часов, в 8 классе 105 часов, в 9 классе 105 часов. 

Учебным планом  МБОУ СОШ № 58 предусмотрено изучение предмета «Русский 

язык»  в объеме 727 часов, в том числе в 5 классе 163 часа, в 6 классе 197 часа, в 7 классе 

163 часов, в 8 классе 102 часа, в 9 классе 102 часа 
 

1.  Планируемые результаты учебной деятельности 
Личностные результаты 

1. Гражданского воспитания:  

 гражданственности как интегративного качества личности, позволяющего 

человеку осуществлять себя юридически, нравственно и политически дееспособным; 

 активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной 

на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского 

общества; 

 культуры межнационального общения; приверженности идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

 уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям;  



 правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права интересы, в том числе в различных 

формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

 ответственности, принципов коллективизма и социальной солидарности; 

 стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 правовой, социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из 

семей мигрантов;  

 опыта участия в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей; 

 готовности к участию в процессе упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся;  

 опыта непосредственного гражданского участия, готовности участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;  

 идентификацим себя в качестве субъекта социальных преобразований; 

 компетентностей в сфере организаторской деятельности;  

 ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера;  

 компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала. 

 

2. Патриотического воспитания и формирования российской 

идентичности: 

 российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

к прошлому и настоящему многонационального народа России, чувства ответственности и 

долга перед Родиной, идентификации себя в качестве гражданина России, субъективной 

значимости использования русского языка и языков народов России, осознания и 

ощущения личностной сопричастности судьбе российского народа; 

 осознания этнической принадлежности, знания истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества;  

 идентичности с российской многонациональной культурой, сопричастности 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России; 

интериоризации гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества.  

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации; 

 патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России, любви к родному краю, 

родному дому; 

 ориентации обучающихся в современных общественно-политических 

процессах, происходящих в России и мире, осознанной выработки собственной позиции 



по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества. 

 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских 

традиционных ценностей: 

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 развитого морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора,  

 знания основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых 

в культурных традициях народов России, готовности на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; 

 нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам, умения справедливо оценивать свои 

поступки, поступки других людей; 

 способности к нравственному самосовершенствованию;  

 представлений об основах светской этики,  

 знания культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;  

 понимания значения нравственности, веры и религии в жизни человека, 

семьи и общества; 

 веротерпимости, уважительного отношения к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  

 осознания значения семьи в жизни человека и общества, принятия ценности 

семейной жизни, уважительного и заботливого отношения к членам своей семьи 

 осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции;  

 социально-коммуникативных умений и навыков, готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания: идентификациия 

себя как полноправного субъекта общения, готовности к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовности к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовности к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовности и способности к ведению переговоров; 

 навыков культурного поведения, социально-общественных качеств, 

уважения к взрослым, ответственного отношения к выполнению поручений;  

 дружеских чувств, коллективных взаимоотношений. 

 

4. Приобщения детей к культурному наследию (эстетического 

воспитания): 

 эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

 способности понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции;  

 основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения;  

 эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;  



 способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;  

 уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека;  

 потребности в общении с художественными произведениями;  

 активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности; 

 чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь её. 

 

5. Популяризации научных знаний среди детей (ценности научного 

познания): 

 готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию;  

 целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

 мировоззренческих представлений, соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной картины мира; 

 представлений об основных закономерностях развития общества, 

взаимосвязях человека и общества с природной средой, о роли предмета в познании этих 

закономерностей; 

 навыков самостоятельной работы с различными источниками информации и 

первоначальных умений исследовательской деятельности. 

 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья: 

 осознания ценности жизни 

 осознания ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 

 осознания последствий и неприятия вредных привычек; 

 знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка. 

 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

 готовности и способности осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

 уважительного отношения к труду;  

 опыта участия в социально значимом труде; 

 коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 интереса к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний, осознанного выбора 

индивидуальной траектории продолжения образования с учетом личностных интересов и 

способностей, общественных интересов и потребностей; 

8. Экологического воспитания: 

 основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления;  



 ответственного отношения к природе и нравственно-патриотических чувств, 

опирающихся на исторические и природные корни, проявление заботы об окружающей 

среде в целом; 

 опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях: готовности к исследованию природы, 

к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению 

природоохранной деятельности; 

 экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни 

на Земле, основе ее существования;  

 способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой, повышения уровня 

экологической культуры, осознания глобального характера экологических проблем и 

путей их решения посредством методов предмета; 

экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы  

являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, ресурсы Интернета, свободно пользоваться словарями 

разных типов, справочной литературой;  

2) применение знания, умения и навыки анализа приобретенных знаний, умений и 

навыков в повседневной жизни; способность использовать родной 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 целесообразное взаимодействие с окружающим людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в 

спорах, обсуждениях; 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 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 и 

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; 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 (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), 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. 

2. Содержание программы 
Раздел 1. Речь и речевое общение 
1.Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. Речь 

диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его виды. 

2.Осознание основных особенностей устной и письменной речи; анализ образцов 

устной и письменной речи. Различение диалогической и монологической речи. Владение 

различными видами монолога и диалога. Понимание коммуникативных целей и мотивов 

говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

 

Раздел 2. Речевая деятельность 

 

1.Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, письмо. 

Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 

2.Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное понимание 

основной и дополнительной информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развернутом 

виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими умениями 

поискового/просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, приемами работы с 

учебной книгой и другими информационными источниками. Овладение различными 

видами аудирования. Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Создание устных и письменных монологических, а 

также устных диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с 

учетом целей и ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определенную 

тему; поиск, анализ и преобразование информации, извлеченной из различных 

источников. 

Раздел 3. Текст 

1.Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая цельность, 

связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. Средства связи предложений 

и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического членения текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Структура 

текста. План текста и тезисы как виды информационной переработки текста. 



2.Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально- смысловому типу речи. Деление текста на смысловые 

части, составление его плана, тезисов. Определение средств и способов связи 

предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. Выбор языковых средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли и ситуации общения. Создание текстов 

различного типа, стиля и жанра. Соблюдение норм построения текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование 

устного и письменного речевого высказывания. 

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 
1.Функциональные разновидности языка: разговорный язык, функциональные 

стили: научный, публицистический, официально-деловой; язык художественной 

литературы. Основные жанры научного (отзыв, выступление, доклад), публицистического 

(выступление, интервью). Официально-делового (расписка, доверенность, заявление) 

стилей, разговорной речи (рассказ, беседа). 

2.Установление принадлежности текста к определенной функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных стилей, жанров и 

типов речи: тезисы, отзыв, письмо; повествование, описание, рассуждение. Выступление 

перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом. 

Раздел 5. Общие сведения о языке 
1.Русский язык – национальный язык русского народа, государственный язык 

российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в кругу других 

славянских языков. Роль функционирования современного русского языка: литературный 

язык, диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. Русский язык – 

язык русской художественной литературы. Основные изобразительные средства русского 

языка. Лингвистика как наука о языке. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся 

отечественные лингвисты. (В. Даль, Н.М. Шанский) 

2.Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, понимание 

роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. Понимание 

различий меду литературным языком и диалектами, просторечием, профессиональными 

разновидностями языка, жаргоном. Осознание красоты, богатства, выразительности 

русского языка. Наблюдение за использованием изобразительных средств языка в 

художественных текстах 

Раздел 6.  Фонетика и орфоэпия 
1.Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных 

звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции. Слог. Ударение. Орфоэпия как раздел лингвистики. 

Основные правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

2.Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, звонких 

и глухих, твердых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции 

особенностей произношения и написании слов. Проведение фонетического разбора слов. 

Нормативное произношение слов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпической правильности. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в 

собственной речевой практике. Использование орфоэпического словаря для овладения 

произносительной культурой. 

Раздел 7.  Графика 

1.Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения [J’]. 

2.Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного состава 

слова. Использование знания алфавита при поиске информации в словарях, справочниках, 

энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

Раздел  8. Морфемика и словообразование 
1.Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 



единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Окончание как 

формообразующая морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. 

Корень. Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты 

морфем. Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. 

Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Основные способы образования слов: приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуфиксный; сложение и его виды; 

переход слова из одной части речи в другую. Словообразовательная пара, 

словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. 

Словообразовательный и морфемный словари. 

2.Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли морфем в 

процессах формо- и словообразования. Определение основных способов 

словообразования, построение словообразовательных цепочек слов. Применение знаний и 

умений по морфемике и словообразованию в практике правописания. Использование 

словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач. 

Раздел 9. Лексикология и фразеология 
1.Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. Лексическое 

значение слова.  Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения 

слова. Переносное значение слов как основа тропов. Тематические группы слов. Толковые 

словари русского языка. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и 

антонимов русского языка. Лексика русского язык с точки зрения ее происхождения: 

исконно русские и заимствованные слова. Словари иностранных слов. Лексика русского 

языка с точки зрения ее активного и пассивного лексического запаса. Архаизмы, 

историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. Лексика русского 

языка с точки зрения сферы ее употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные 

слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты 

лексики. Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, 

афоризмы, крылатые слова. Фразеологические словари. Разные виды лексических 

словарей и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 

2.Дифференциация лексики по типам лексического значения с точки зрения ее 

активного и пассивного запаса, происхождения, сферы употребления, экспрессивной 

окраски и стилистической принадлежности. Употребление лексических средств в 

соответствии со значением и ситуацией общения. Оценка своей и чужой речи с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Проведение 

лексического разбора слов. Извлечение необходимой информации из лексических 

словарей различных типов (толового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и использование ее 

в различных видах деятельности. 

Раздел 10. Морфология 

1.Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические 

разряды слов. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные (знаменательные) 

части речи. Общее грамматическое значение, морфологические и синтаксические 

свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, 

местоимения, глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния 

в системе частей речи. Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и 

синтаксическому употреблению. Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия 

слов разных частей речи. Словари грамматических трудностей.  

2.Распознавание частей речи по грамматическому значению, морфологическим 

признакам и синтаксической роли. Проведение морфологического разбора слов разных 

частей речи. Нормативное употребление форм слов различных частей речи. Применение 



морфологических знаний и умений в практике правописания. Использование словарей 

грамматических трудностей в речевой практике. 

 

Раздел 11. Синтаксис 
1.Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды 

связи в словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, способы 

их выражения. Виды сказуемого. Структурные типы простых предложений: двусоставные 

и односоставные, распространенные и нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные. Виды односоставных предложений. 

Предложения осложненной структуры. Однородные члены предложения, обособленные 

члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции. Классификация 

сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между частями 

сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочиненные, 

сложноподчиненные) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. 

Способы передачи чужой речи. 

Проведение синтаксического разбора словосочетания и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их 

в речи. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и 

выразительности употребления синтаксических конструкций. Применение 

синтаксических знаний и умений в практике правописания. 

Раздел 12. Правописание: орфография и пунктуация 
1.Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, 

дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос 

слов. Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил 

правописания. Знаки препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. 

Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в простом неосложненном 

предложении. Знаки препинания в простом осложненном предложении. Знаки препинания 

в сложном предложении: сложносочиненном, сложноподчиненном, бессоюзном, а также в 

сложном предложении с разными видами связи. Знаки препинания при прямой речи и 

цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 

2.Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. Опора на 

фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при выборе 

правильного написания слова. Опора на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении. Использование 

орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. 

Раздел 13. Язык и культура 

Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

Выявление единиц языка с национально-культурным компонентом значения. Уместное 

использование правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной 

жизни.  

5 класс 

Раздел 1. Язык и общение. 

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

Раздел 2. Вспоминаем, повторяем, изучаем. 

Звуки и буквы. Произношение и правописание. Орфограмма. Правописание 

проверяемых безударных гласных в корне слова. Правописание проверяемых согласных  в 

корне слова. Правописание непроизносимых согласных в корне слова. Буквы и, у, а после 



шипящих. Разделительные  ъ, ь. Раздельное написание предлогов с другими словами. Что 

мы знаем о тексте. Части речи. Глагол. –Тся и  -ться в глаголах. Тема текста. Личные 

окончания глаголов. Имя существительное. Имя прилагательное. Местоимение. Основная 

мысль текста. 

Раздел 3. Синтаксис. Пунктуация. Культура речи. 

         Синтаксис. Пунктуация. Словосочетание. Разбор словосочетания. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания. Восклицательные предложения. 

Члены предложения. Главные члены предложения. Подлежащее. Сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Нераспространенные и распространенные предложения. 

Дополнение. Определение. Обстоятельство. Предложения с однородными членами. Знаки 

препинания в предложениях с однородными членами. Предложения с обращениями. 

Письмо. Синтаксический разбор простого предложения. Пунктуационный разбор 

простого предложения. Простые и сложные предложения. Синтаксический разбор 

сложного предложения. Прямая речь. Диалог. Повторение. 

Раздел 4 Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. Культура речи. 

Фонетика. Гласные звуки. Согласные звуки. Изменение звуков в потоке речи. 

Согласные твердые и мягкие. Повествование. Согласные звонкие и глухие. Графика. 

Алфавит. Описание предмета. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого 

знака. Двойная роль букв е, ё, ю, я. Орфоэпия. Фонетический разбор слова. Повторение.  

Раздел  5. Лексика. Культура речи. 

Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Повторение. 

Раздел 6. Морфемика. Орфография. Культура речи. 

Морфема – наименьшая значимая часть слова. Изменение и образование слов. 

Окончание. Основа слова. Корень слова. Рассуждение. Суффикс. Приставка. Чередование 

звуков. Беглые гласные. Варианты морфем. Морфемный разбор слова. Правописание 

гласных и согласных в приставках. Буквы з и сна конце приставок. Буквы а-о в корне 

–лаг - лож. Буквы а- о в корне – раст – рос. Буквы ё- о после шипящих в корне. 

Буквы ы-и после ц. Повторение. 

Раздел 7. Морфология. Орфография. Культура речи.         

 Раздел 7.1. Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Доказательства в рассуждении. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Род имен существительных. Имена существительные, 

которые имеют форму только единственного числа. Три склонения имен 

существительных. Падеж имен существительных. Правописание гласных  в падежных 

окончаниях  существительных в единственном числе. Множественное число имен 

существительных. Правописание о – е после шипящих и ц в окончаниях 

существительных. Морфологический разбор имени существительного. Повторение. 

Раздел 7.2. Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Правописание гласных в падежных 

окончаниях прилагательных. Описание животного. Прилагательные полные и краткие. 

Морфологический разбор имени прилагательного. Повторение. 

Раздел 7.3. Глагол. 

Глагол как часть речи. Не с глаголами. Рассказ. Неопределенная форма глагола. 

Правописание – тся и –ться в глаголах. Виды глагола. Буквы е – и в корнях с 

чередованием. Невыдуманный рассказ ( о себе). Время глагола. Прошедшее время. 

Настоящее время. Будущее время. Спряжение глаголов. Как определить спряжение 

глагола с безударным личным окончанием. Морфологический разбор глагола. Мягкий 

знак после шипящих в глаголах во 2 –м лице единственного числа. Употребление времен. 

Повторение. 

Раздел 8. Повторение и систематизация изученного. 



Разделы науки о языке. Орфограммы в приставках и корнях слов. Орфограммы в 

окончаниях слов. Употребление ъ и ь. Знаки препинания в простом и сложном 

предложении и в предложениях с прямой речью. 

Перечень контрольных работ:  

Контрольный диктант – 7 

Контрольное изложение – 2 

Контрольное сочинение – 2 

 

6 класс  
Раздел 1. Язык. Речь. Общение. 

Русский язык – один из развитых языков мира. Осознание связи русского языка с 

культурой и историей России и мира. Осознание, что владение русским языком является 

важным показателем культуры человека.  Написание диктанта. Построение рассуждения с 

использованием приведенного в учебнике высказывания в качестве тезиса. Язык, речь, 

общение.  Осознание роли языка, речи, общения в жизни человека. Определение разницы 

между выражением настроения и передачей точной информации. Ситуация общения. 

Раздел 2. Повторение изученного в 5 классе. 

 Активизация знаний в области фонетики и орфоэпии. Выполнение фонетического 

разбора слов. Орфограммы в приставках и корнях слов. Выполнение морфемного разбора 

слов. Графическое оформление орфограмм. Активизация знаний в области морфологии. 

Выполнение морфологического разбора слов. Активизация изученных в 5 классе 

орфограмм, касающихся написания окончаний слов. Обозначение условий выбора 

орфограмм при выполнении упражнений. Активизация знаний в области синтаксиса и 

словосочетаний.  Выделение, составление словосочетаний.  Активизация знаний в области 

синтаксиса простого и сложного предложения. Списывание текстов, постановка знаков 

препинания. Устный и письменный синтаксический разбор простых и сложных 

предложений. Активизация знаний в области синтаксиса, касающиеся  прямой речи и 

диалога. Составление диалогов на заданную тему. 

Раздел 3.  Текст. 

Обозначение признаков текста.  Характеристика текста по форме, виду и типу речи. 

Выявление особенностей функциональных стилей речи. Определение особенностей 

текстов офицально-делового стиля. Написание  текстов заявления, объяснительной 

записки. 

Раздел 4. Лексика. Культура речи. 
I. Повторение изученного по лексике в 5 классе. 

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистически 

окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы. 

Основные пути пополнения словарного состава русского языка. 

Толковые словари  иностранных слов, устаревших слов. Умение определять по 

толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно к устаревшим, 

диалектным или профессиональным словам. 

Сбор и анализ материалов к сочинению: рабочие материалы. Сжатый пересказ 

исходного текста. 

Раздел 5.  Фразеология.  Культура  речи. 

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и 

фразеологические обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически 

нейтральные и окрашенные фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование 

фразеологизмов в речи. Фразеологический словарь. 

Раздел 6. Словообразование. Орфография. Культура речи. 

I. Повторение изученного по морфемике в 5 классе. 



Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

(морфологический) — приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, 

бессуффиксный; осново-и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, аббре-

виация (сокращение слов и словосочетаний). Образование слов в результате слияния 

сочетаний слов в слово. 

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические 

словари. 

Правописание чередующихся гласных окав, корнях –гор – -гар-, -кос- –кас-. 

Правописание гласных в приставках пре- и при-, буквы ы и и после приставок на 

согласные. Правописание соединительных гласных o и e. 

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и 

глаголы в прошедшем  времени. 

III. Описание помещения, структура этого текста, языковые особенности. 

Систематизация материала к сочинению; сложный план.  Выборочный пересказ исходного 

текста. 

Раздел 7.  Морфология. Орфография. Культура речи. 
Имя существительное 

I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в 5 классе. 

Склонение существительных на -мя. Несклоняемые существительные. 

Текстообразующая роль существительных. Словообразование имен существительных. 

Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах -ек, -ик буквы o и e 

после шипящих и ц в суффиксах -ок (-eк), -онк, -онок. Согласные ч и щ в суффиксе -чик (-

щик). 

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей су-

ществительных на -мя, правильно употреблять в речи несклоняемые существительные, 

согласовывать прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с 

существительными общего рода (например, белоручка, сирота и др.). 

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное). 

III. Различные сферы употребления устной публичной речи. 

Имя прилагательное. 

 I. Повторение изученного об имени прилагательном в 5 классе. 

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени 

сравнения прилагательных; образование степеней сравнения. Словообразование имен 

прилагательных. 

Не с именами прилагательными. Буквы о и е после шипящих и ij в суффиксах 

прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах -ая- (-ян-), -ин-, -онн- (-

енн-) в именах прилагательных; различение на письме суффиксов -к- и -ск-. Слитное и 

дефисное написание сложных прилагательных. 

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, 

соблюдать правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять 

значение суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты 

качества). 

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении. 

III. Описание природы, структуры данного текста, его языковые  особенности;  

описание  предметов,  находящихся  вблизи  и вдали. Выборочный пересказ исходного 

текста с описанием природы. Описание пейзажа по картине. 

Публичное выступление о произведении народного промысла. 

Имя числительное. 

I. Имя  числительное как часть речи.  Синтаксическая роль имен 

числительных в предложении. Числительные количественные и порядковые. 

Числительные простые и составные. Текстообразующая роль числительных. 



Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях; буква ь в середине и на конце числительных. Слитное и раздельное 

написание числительных. 

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных 

окончаниях порядковых числительных. 

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно 

употреблять числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с 

существительными. 

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания 

количественного числительного и существительного (например, минут пять, километров 

десять). 

III. Публичное выступление — призыв, его структура, языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с цифровым материалом. 

Местоимение. 

I. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая  роль местоимений. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных 

местоимениях 3-го лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. 

Дефис в неопределенных местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после 

приставки кое-. 

Не в неопределенных местоимениях. Слитное и раздельное написание не и ни в 

отрицательных местоимениях. 

II. Умение употреблять личные местоимения 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего предложения. Умение правильно использовать  местоимения  

как средство  связи  предложений   и частей текста. 

III. Рассказ по воображению, по сюжетным рисункам; строение, языковые 

особенности данных текстов. 

Рассуждение как тип текста, его строение (тезис, аргумент, вывод), языковые 

особенности. 

Глагол. 

 I. Повторение изученного  о глаголе в 5 классе. 

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

наклонения. Раздельное написание частицы бы (б) с глаголами в условном наклонении. 

Буквы ь и и в глаголах в повелительном наклонении. Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаг глаголов. 

Правописание гласных в суффиксах -ова(ть), -ева(ть) и -ыва(ть), -ива(ть). 

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других 

и неопределенную форму (инфинитив) в значении разных наклонений. 

III. Рассказ на основе услышанного, его строение, языковые особенности. 

Пересказ исходного текста от лица кого-либо из его героев. Рассказ по сюжетным 

картинкам с включением части готового текста. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО 

В 6 КЛАССЕ 

Сочинение на выбранную тему. 

Перечень контрольных работ:  

Контрольный диктант – 8 

Контрольное изложение – 2 

Контрольное сочинение – 2 

7 класс 

Раздел 1. Русский язык как развивающееся явление.  
Особенности  развития русского языка; понятия: «русский литературный язык», 

«литературная норма», изменчивость норм языка.  



Уметь обобщать знания о языке, полученные в 5–6 классах; оперировать 

терминами при анализе языкового явления; работать с учебной и справочной литературой.  

Раздел 2. Повторение изученного в 5 – 6 классах.  
Синтаксис и пунктуация. 

Сведения из раздела «Синтаксис и пунктуация»; понятия «грамматическая основа 

предложения», «члены предложения».  

Постановка знаков препинания в простом и сложном предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный разбор предложения. 

Лексика и фразеология.  

Понятия лексического значения слова, прямое и переносное значение, синонимы, 

антонимы, фразеологизмы.  

Фонетика и орфография. 

Повторение трудных вопросов темы (роль букв е, ё, ю, я), порядок и особенности 

фонетического разбора, соотнесенность произношения и написания слов в русском языке, 

орфограммы, связанные с безударными гласными, проверяемыми согласными, с 

правописанием ъ и ь.  

Словообразование и орфография. Словообразовательный и морфемный разбор. 

Закрепление навыков словообразовательного разбора.  

Орфограммы в корнях, суффиксах и окончаниях.  

 Формы слова и однокоренные слова.  

Морфология и орфография. Морфологический разбор слова. 

Повторение основных сведений по морфологии, правописание безударных гласных 

в окончаниях изменяемых частей речи.  

Разграничивание частей речи по их морфологическим признакам.  

Раздел 3. Тексты и стили. 

Основные признаки текста, типы речи; изученные стили языка, особенности 

публицистического стиля.  

Анализ  текста, определение его типовой принадлежности; комплексный анализ 

текста.  

Раздел 4.  Морфология и орфография. Культура речи.  
Причастие.  

Характеристика причастия по значению, морфологические признаки глагола и 

прилагательного у причастия. Различие причастия и прилагательного,  причастия в тексте, 

признаки прилагательного и глагола у причастий, синтаксическая роль причастия в 

предложении.  

Деепричастие.  

Характеристика деепричастия по значению, признаки глагола и наречия у 

деепричастия, синтаксическая роль деепричастия в предложении; основное и добавочное 

действия, обозначенные глаголом-сказуемым и деепричастием, относятся к одному и тому 

же лицу (предмету). Деепричастия несовершенного виды, деепричастия совершенного 

вида.  Морфологический разбор деепричастия. 

 Наречие.  

Наречие как часть речи, разряды по значению. Степени сравнения наречий. 

Морфологический разбор наречий. Слитное и раздельное написание не с наречиями на –о, 

-е. Буквы е и и в приставках в отрицательных наречиях. Одна и две буквы н в наречиях на 

–о и –е. Буквы о и е после шипящих на конце наречий.  Буквы о и а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Мягкий знак после шипящих на конце наречий. 

Слитное и раздельное написание приставок в наречиях, образованных от 

существительных и количественных числительных.  

Раздел 5. Учебно-научная речь. 

Отзыв и научный доклад как образцы учебно-научной речи. Особенности и 

характеристики. 



Раздел  6. Категория состояния. 

Категория состояния.  

Значение категории состояния, синтаксическая роль слов категории состояния в 

предложении; разграничение наречий и категории состояния. Морфологический разбор 

категории состояния. 

Раздел  7. Служебные части речи. 

Перечень служебных частей речи, отличие служебных частей речи от 

самостоятельных. 

Раздел  8. Предлог. 

Характеристика предлога как части речи. Непроизводные и производные предлоги, 

простые и составные предлоги. Морфологический разбор предлогов. Слитное и 

раздельное написание предлогов. 

Раздел  9. Союз. 

Характеристика союза как части речи. Простые и составные союзы, сочинительные 

и подчинительные союзы. Морфологический разбор союза. Слитное и раздельное 

написание союзов также, тоже, чтобы. 

Раздел 10. Частица. 

Характеристика частицы как части речи. Формообразующие частицы. 

Смыслоразличительные 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. 

Раздел  11.  Междометие. 

Характеристика междометия как части речи. Дефис в междометиях. Знаки 

препинания при междометии. Производные междометия. Звукоподражательные слова. 

Междометия и другие части речи. Междометия в художественной речи. 

Раздел  12. Повторение и систематизация изученного в 5-7 классах. 
Разделы науки о языке. Текст и стили речи. Учебно-научная речь. Фонетика 

Графика. Лексика и фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. 

Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

Контрольных диктантов – 5 

Контрольных изложений – 2 

Контрольных сочинений – 2 

8 класс 

Общие сведения о языке 
 Функции языка. Русский язык в современном мире. Русский язык как 

государственный. Русский язык как язык межнационального общения. Русский язык как 

один из мировых языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Русский язык 

как развивающееся явление. Историческое развитие русского языка. 

Повторение изученного в 5—7 классах  
Языковая система. Уровни и единицы языка. Разделы науки о языке. Литературный 

язык, культура речи, языковая норма. Фонетика и графика. Орфоэпия. Орфография. 

Классификация звуков речи. Фонетический разбор слова. Орфоэпическая норма. 

Систематизация правил употребления ь и ъ; правописания проверяемых, непроверяемых и 

непроизносимых согласных в корнях слов; употребления ь после шипящих; правописания 

проверяемых и непроверяемых гласных в корнях слов. Средства выразительности речи. 

Морфемика и словообразование. Виды морфем. Формообразующие и 

словообразовательные морфемы. Основные способы образования слов в русском языке 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, способ 

сложения, переход одной части речи в другую). Морфемный и словообразовательный 

разбор слова. Правила правописания чередующихся гласных в корнях слов, гласных о  — 

ё после шипящих, суффиксов существительных и прилагательных; правила правописания 

приставок пре- и при-, приставок на з-/с-, суффиксов существительных, прилагательных и 



глаголов. Лексикология и фразеология. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Устаревшие 

слова (архаизмы, историзмы) и неологизмы. Использование слов ограниченного 

употребления в литературных произведениях. Термины и их использование в учебно-

научных текстах. Фразеологизмы как средства выразительности речи. Источники 

происхождения фразеологизмов. Словари русского языка. Лексический разбор слова. 

Морфология и синтаксис. Самостоятельные и служебные части речи, их грамматические 

признаки и роль в предложении. Правописание наречий. Пунктуация при причастных и 

деепричастных обо- 19 ротах. Предложения простые и сложные. Средства связи между 

частями сложного предложения. Пунктуация в сложном предложении. Морфологический 

и синтаксический разборы. Строение текста. Функциональные разновидности русского 

литературного языка. Основные признаки текста. Тема, проблема, основная мысль текста. 

Средства связи предложений в тексте. Параллельный и цепной способы связи 

предложений в тексте. Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Функциональные разновидности русского литературного языка. Сочинение-

описание по картине И.  Левитана «Осенний день. Сокольники». Подготовка проекта 

«Язык и культура моего края». 

Синтаксис и пунктуация  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса  
Единицы синтаксиса русского языка. Словосочетание как синтаксическая единица. 

Типы словосочетаний: именные, глагольные, наречные. Виды связи в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание. Грамматическое значение словосочетаний. 

Предложное и беспредложное управление. Грамматическая синонимия словосочетаний. 

Понятие о лексической сочетаемости. Синтаксический разбор словосочетания. Строение и 

грамматическое значение предложений. Типы предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Языковые формы выражения побуждения в побудительных 

предложениях. Функции знаков препинания. Грамматическая основа предложения. 

Предложения простые и сложные. Простые предложения по строению грамматической 

основы (двусоставные и односоставные предложения). Распространённые и 

нераспространённые предложения. Виды связи слов в предложении (связь подлежащего и 

сказуемого; сочинительная связь; подчинительная связь). Интонация предложения. 

Сочинение  — характеристика человека. 

Двусоставное предложение 
 Главные члены предложения. Способы выражения подлежащего. Различение 

подлежащего и омонимичных ему форм. Сказуемые простые и сложные. Простое 

глагольное сказуемое, его грамматическое 20 значение и способы выражения. Составное 

глагольное сказуемое, его грамматическое значение и способы выражения. Группы 

вспомогательных слов в составе составных глагольных сказуемых. Различение простых 

глагольных и составных глагольных сказуемых. Конструкции с инфинитивами, не 

входящими в состав сказуемого. Составное именное сказуемое, его грамматическое 

значение, способы выражения связки и именной части составного именного сказуемого. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Использование различных видов сказуемых в 

речи. Второстепенные члены предложения. Дополнения прямые и косвенные. Различение 

дополнения и омонимичных форм подлежащего. Определения согласованные и 

несогласованные, распространённые и нераспространённые. Способы выражения 

несогласованных определений. Приложение. Виды приложений. Дефис при одиночном 

приложении. Нормы употребления согласованных и несогласованных приложений. 

Группы обстоятельств по значению (образа действия или степени, места, времени, 

условия, причины, цели, уступки). Обстоятельства, выраженные сравнительными 

оборотами, и знаки препинания при них. Ораторская (публичная речь). Признаки 

ораторской речи. Средства выразительности, используемые в ораторской речи. Сжатое 

изложение Двусоставное предложение Главные члены предложения. Способы выражения 



подлежащего. Различение подлежащего и омонимичных ему форм. Сказуемые простые и 

сложные. Простое глагольное сказуемое, его грамматическое 20 значение и способы 

выражения. Составное глагольное сказуемое, его грамматическое значение и способы 

выражения. Группы вспомогательных слов в составе составных глагольных сказуемых. 

Различение простых глагольных и составных глагольных сказуемых. Конструкции с 

инфинитивами, не входящими в состав сказуемого. Составное именное сказуемое, его 

грамматическое значение, способы выражения связки и именной части составного 

именного сказуемого. Тире между подлежащим и сказуемым. Использование различных 

видов сказуемых в речи. Второстепенные члены предложения. Дополнения прямые и 

косвенные. Различение дополнения и омонимичных форм подлежащего. Определения 

согласованные и несогласованные, распространённые и нераспространённые. Способы 

выражения несогласованных определений. Приложение. Виды приложений. Дефис при 

одиночном приложении. Нормы употребления согласованных и несогласованных 

приложений. Группы обстоятельств по значению (образа действия или степени, места, 

времени, условия, причины, цели, уступки). Обстоятельства, выраженные 

сравнительными оборотами, и знаки препинания при них. Ораторская (публичная речь). 

Признаки ораторской речи. Средства выразительности, используемые в ораторской речи. 

Сжатое изложение 

Простое предложение 

 Порядок слов в предложении (прямой и обратный). Роль порядка слов. Логическое 

ударение и его роль в устной речи. Сочинение  — описание памятника. 

Односоставные предложения.  
Неполные предложения Односоставные предложения с главным членом — 

сказуемым и с главным членом — подлежащим. Определённо-личные односоставные 

предложения, формы главного члена определённо-личного предложения. Использование 

определённо-личных предложений в речи. Неопределённо-личные односоставные 

предложения, форма главного члена неопределённо-личного предложения. Использование 

неопределённо-личных предложений в речи. Синонимия двусоставных и односоставных 

неопределённо-личных предложений. Безличные предложения, способы выражения 

главного члена безличного предложения. Употребление безличных предложений в речи. 

Роль безличных предложений в текстах различных функциональных разновидностей. 

Синонимия двусоставных, неопределённо-личных и безличных предложений. 

Односоставные предложения с главным членом — подлежащим (назывные). Функции 

назывных предложений в текстах различных функциональных разновидностей. 

Использование назывных предложений в речи.  Неполные предложения. Неполные 

двусоставные и неполные односоставные предложения. Роль неполных предложений в 

диалогах и в составе сложных предложений. Отличие назывных предложений от 

двусоставных неполных предложений с опущенным сказуемым. Тире в неполном 

предложении. Изложение повествовательного текста. Пересказ текста от лица героя с 

сохранением при пересказе его типологической структуры. Использование в пересказе 

односоставных и неполных предложений. 

Предложения с однородными членами 

 Предложения осложнённые и неосложнённые. Понятие об однородных членах 

предложения. Знаки препинания при бессоюзной связи. Однородные и неоднородные 

определения. Однородные члены предложения, связанные сочинительными союзами, и 

знаки препинания при них. Различение сложносочинённых предложений и предложений с 

однородными членами, связанными сочинительными союзами. Обобщающие слова при 

однородных членах предложения, знаки препинания в предложениях с обобщающими 

словами. Нормы построения простого предложения с однородными членами, связанными 

двойными союзами; нормы согласования однородных подлежащих со сказуемым, 

однородных сказуемых с подлежащим; нормы построения предложений с обобщающими 

словами при однородных членах предложения. Особенности рассуждения на 



дискуссионную тему. Сочинение-рассуждение на основе литературного произведения с 

использованием изученных языковых средств. Синтаксический и пунктуационный разбор 

предложений с однородными членам. 

Предложения с обособленными членами и с уточняющими обособленными 

членами  
Понятие об обособленных членах предложения. Группы обособленных членов 

предложения, их значения, смысловые, интонационные, грамматические и 

пунктуационные признаки. Обособленные определения и приложения. Условия 

постановки знаков препинания при обособленных согласованных определениях и 

приложениях. Роль обособленных определений и приложений в речи. Синонимия 

обособленных определений и сложноподчинённых предложений. Обособление 

несогласованных определений. Одиночные согласованные приложения и приложения с 

союзом как. Обособление приложений с союзом как, имеющим значение причины. Тире 

при обособленных приложениях. Нормы построения предложений с обособленными 

определениями и приложениями. Обособленные обстоятельства. Обособленные 

обстоятельства, выраженные деепричастиями и деепричастными оборотами. Отличие 

обособленных обстоятельств, выраженных одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами, от наречий и фразеологических оборотов с наречным 

значением. Обособленные обстоятельства, выраженные существительными с предлогами. 

Условия обособления обстоятельств, выраженных существительными с предлогами. 

Обособленные обстоятельства в текстах различных функциональных разновидностей. 

Нормы построения предложений, осложнённых обособленными членами, выраженными 

причастными и деепричастными оборотами. Редактирование предложений с нарушением 

грамматико-синтаксических норм. Понятие об уточняющих обособленных членах 

предложения. Группы уточняющих обособленных членов предложения, их значение, 

смысловые, интонационные и грамматические признаки. Роль уточняющих обособленных 

членов предложения в тексте. Использование уточняющих обособленных членов 

предложения в высказываниях в зависимости от коммуникативной цели. Нормы 

постановки знаков препинания при обособленных и уточняющих обособленных членах 

предложения. Синтаксический и пунктуационный разбор предложений с обособленными 

и уточняющими обособленными членами предложения. Сочинение по картине 

Ф.  Васильева «Мокрый луг». Изложение портретного очерка о выдающейся личности. 

Подготовка публичного выступления. 

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями 
 Обращение и знаки препинания при обращении. Способы выражения обращения. 

Роль обращения в речи. Интонация при обращении. Подготовка проекта «Обращение как 

живой свидетель истории». Вводные слова и вводные предложения, их грамматические 

особенности. Группы вводных слов по значению (различная степень уверенности, 

различные чувства, источник сообщения, порядок мыслей и их связь, замечания о 

способах оформления мысли). Вводные конструкции и омонимичные им члены 

предложения. Интонация при вводных словах и предложениях.  Функции междометий в 

предложении. Знаки препинания при междометиях. Интонационное выделение 

междометий. Текстообразующая роль вводных слов и междометий. Вставные 

конструкции, их роль в предложении. Тире и скобки при вставных конструкциях. 

Синтаксический и пунктуационный разбор простых осложнённых предложений. Нормы 

построения предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями. Подготовка проекта «Функции вводных слов и вставных конструкций в 

современном русском языке». Сжатое изложение. 

Способы передачи чужой речи.  
Прямая и косвенная речь Способы передачи чужой речи. Структура предложений с 

чужой речью. Предложения с прямой речью. Особенности интонации в предложениях с 



прямой речью. Пунктуация в предложениях с прямой речью (стоящей перед словами 

автора или после них, внутри слов автора, разорванной словами автора). Диалог и знаки 

препинания при диалоге. Предложения с косвенной речью, их роль в тексте. Способы 

преобразования предложений с прямой речью в предложения с косвенной речью. 

Средства связи в предложениях с косвенной речью (подчинительные союзы, местоимения, 

наречия). Цитаты и знаки препинания при них. Способы цитирования. Типичные ошибки 

при цитировании. Использование цитат при создании сочинений. Особенности 

оформления эпиграфов и стихотворных цитат. Сочинение  — сравнительная 

характеристика двух лиц. 

Повторение и систематизация изученного в 8 классе  
Систематизация сведений о словосочетании. Виды связи слов в словосочетании. 

Простое двусоставное предложение. Способы выражения подлежащего и сказуемого в 

двусоставном предложении. Односоставное предложение. Простое осложнённое 

предложение. Понятие о принципах русской пунктуации. Пунктуация в предложениях с 

однородными членами, с обособленными членами, с вводными словами и обращениями. 

Способы передачи чужой речи. Значение пунктуации для письменной речи. Взаимосвязь 

синтаксиса и пунктуации. Типы знаков препинания.  Текст. Комплексный анализ текста. 

Средства связи предложений в тексте. Членение текста на абзацы. План текста. Ключевые 

слова. Тема и проблема текста. Авторская позиция и способы её выражения. Роль знаков 

препинания (многоточие, восклицательный знак, тире). Защита проекта «Русские 

лингвисты о синтаксисе» 

Контрольных диктантов – 5 

Контрольных изложений – 3 

Контрольных сочинений – 2 

9 класс 

Раздел 1. Международное значение русского языка. 

Международное значение русского языка.  

Раздел 2. Повторение изученного в 5-8 классах 

Устная и письменная речь. Монолог, диалог. Стили речи. Простое предложение и 

его грамматическая основа. Предложения с обособленными членами. Обращения, 

вводные слова и вставные конструкции. Входной контрольный диктант по теме 

«Повторение изученного в 5-8 классе». Анализ ошибок диктанта. 

Раздел 3. Сложное предложение. Культура речи  

Понятие о сложном предложении. Сложные и бессоюзные предложения. 

Разделительные и выделительные знаки препинания между частями сложного 

предложения. Интонация сложного предложения. Повторение по теме «Сложное 

предложение». Контрольная работа по теме «Сложное предложение. Пунктуация». 

Анализ ошибок контрольной работы. 

Раздел 4. Сложносочинённые предложения  

Понятие о сложносочинённом предложении. Смысловые отношения в 

сложносочинённых предложениях. Устное сообщение на заданную тему. 

Сложносочинённые предложения с соединительными союзами. Сложносочинённые 

предложения с разделительными союзами. Сложносочинённые предложения с 

противительными союзами. Разделительные знаки препинания между частями 

сложносочинённого предложения. Сочинение по репродукции картины И. Шишкина 

«На севере диком…». Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённого 

предложения. Повторение по теме «Сложносочинённые предложения и пунктуация». 

Контрольный диктант по теме «Пунктуация сложносочинённого предложения».  

Раздел 5. Сложноподчинённые предложения  

Анализ ошибок диктанта. Понятие о сложноподчинённом предложении. Союзы и 

союзные слова в сложноподчинённом предложении. Роль указательных слов в 

сложноподчинённом предложении. Сочинение по теме «В чём проявляется доброта?» 



Проверочная работа по теме «Сложноподчинённые предложения». Анализ ошибок 

работы.  

Раздел 6. Основные группы сложноподчинённых предложений 

 Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. Повторение по 

теме «Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными и 

изъяснительными». Контрольная работа по теме «Сложноподчинённые предложения с 

придаточными определительными и изъяснительными». Анализ ошибок работы. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными цели, причины, времени и места. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки и следствия. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, меры и степени и 

сравнительными. Повторение по теме «Сложноподчинённые предложения с 

придаточными обстоятельственными». Контрольный диктант по теме 

«Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными». Анализ 

ошибок диктанта. Сочинение на основе картины по теме «Родина». Сложноподчинённые 

предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания при них. Синтаксический 

и пунктуационный разборы сложноподчинённого предложения. Повторение по теме 

«Основные группы сложноподчинённых предложений». Контрольная работа по теме 

«Основные группы сложноподчинённых предложений». Анализ ошибок работы. 

Сочинение-рассуждение по теме «Подвиг».  

Раздел 7. Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в бессоюзных сложных 

предложениях. Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях. Бессоюзные сложные предложения 

со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном 

предложении. Бессоюзное сложное предложение со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия. Тире в бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного предложения. 

Повторение по теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания». Контрольная 

работа по теме «Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания». Анализ ошибок 

работы. 

Раздел 8. Сложные предложения с различными видами связи  

Употребление союзной (сочинительной и подчинительной) и бессоюзной связи в 

сложных предложениях. Знаки препинания в сложных предложениях с различными 

видами связи. Синтаксический и пунктуационный разбор сложного предложения с 

различными видами связи. Публичная речь. Повторение по теме «Сложные предложения 

с различными видами связи». Проверочный диктант по теме «Сложные предложения с 

различными видами связи». Анализ ошибок диктанта. 

Раздел 9. Повторение и систематизация изученного в 5-9 классах  

Фонетика и графика. Лексикология и фразеология. Морфемика и 

словообразование. Морфология. Синтаксис. Отзыв-рецензия на фильм. Орфография и 

пунктуация. Итоговая работа за курс 9 класса. Анализ ошибок итоговой работы. Итоги 

курса русского языка в 9 классе. 

Контрольных диктантов – 5 

Контрольных изложений – 4 

Контрольных сочинений – 4 
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