
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Приложение 1.1 
 
Рабочая программа по предмету «Русский язык. Углубленный уровень» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» призвана 
обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС к результатам 

освоения основной образовательной программы. 

 

Структура рабочей программы: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
2. Содержание учебного предмета, курса 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1)  сознание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

2) ответственное отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 
а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 
участия в социально значимом труде;  
3) наличие сформированного целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 
4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов 
России и народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нём взаимопонимания;  
5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 
группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 
школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей;  



6) развитое моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

7) сформированная коммуникативная компетентность в общении и  сотрудничестве 
со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и 

других видов деятельности; 

8) сформированные ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение 
правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте 
и на дорогах; 
9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 
уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 
10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 
 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования  
1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая 
устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой 

речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 
2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
владение навыками пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение 
самостоятельно и безопасно передвигаться  в знакомом и незнакомом пространстве 
с использованием специального оборудования; 
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-
пространственной организации; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для   обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
формирование умения следовать отработанной системе правил поведения и 

взаимодействия               в привычных бытовых, учебных и социальных ситуациях, 
удерживать границы взаимодействия; 
знание своих предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 
 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 
альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 



3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные 
возможности её решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать 
выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 
8) владение различными способами смыслового чтения;  
9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта 
интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  
10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования 
и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью;  

11) сформированная и развитая компетентность в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) сформированное и развитое экологическое мышление, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования  
1)  для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: 
владение навыками определения и исправления специфических ошибок 
(аграмматизмов) в письменной и устной речи; 

2)   для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  
формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации 

при сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 
формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения 
результата при сопровождающей помощи педагогического работника и 

организующей помощи тьютора; 
формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи 

тьютора; 
формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с 
заданными эталонами при организующей помощи тьютора; 



формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и 

неудачу, конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей 

помощи тьютора; 
развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику 
(педагогу-психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в 
решении какого-либо вопроса; 
формирование умения активного использования знаково-символических средств 
для представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных 

схем решения учебных и практических задач при организующей помощи педагога-
психолога и тьютора; 
развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными 

эталонами при поиске информации в различных источниках, критически оценивать 
и интерпретировать получаемую информацию из различных источников. 
 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как 
знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 
российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей 

понимать, быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при 

помощи альтернативных средств коммуникации, должно обеспечить: 
включение в культурно-языковое поле русской и общечеловеческой культуры, 

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 
государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 
народов России; 

осознание тесной связи между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие культуры 

владения русским литературным языком во всей полноте его функциональных 
возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

русского речевого этикета; 
получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых 
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых 

единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи современных 
средств устной и письменной коммуникации): 

создание устных монологических  высказываний   разной    коммуникативной 

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

норм современного русского литературного языка и речевого этикета; умение 
различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, участие в 
диалоге и полилоге; 
развитие навыков чтения на русском языке (изучающего, ознакомительного, 
просмотрового) и содержательной переработки прочитанного материала, в том 



числе умение выделять главную мысль текста, ключевые понятия, оценивать 
средства аргументации и выразительности; 

овладение различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 
разновидностей языка, осуществление информационной переработки текста, 
передача его смысла в устной и письменной форме, а также умение характеризовать 
его с точки зрения единства темы, смысловой цельности, последовательности 

изложения; 
умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения их 
эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и уметь 
объяснять их; оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 
выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи;                 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 
поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 
изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 
информационный запрос и др.); 
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности в процессе образования и самообразования: 
осознанное использование речевых средств  для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 
потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; 

стремление расширить свою речевую практику, развивать культуру использования 
русского   литературного языка, оценивать свои языковые умения и   планировать их 
совершенствование и развитие; 
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка:  
распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики, 

лексики и синтаксиса (звукопись; эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая 
метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный оборот; 
фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи; уместное использование 
фразеологических оборотов в речи; корректное и оправданное употребление 
междометий для выражения эмоций, этикетных формул; использование в речи 

синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 
4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: 

идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных частей речи и их 
форм по значению и основным грамматическим признакам; распознавание 
существительных, прилагательных, местоимений, числительных, наречий разных 
разрядов и их морфологических признаков, умение различать слова категории 

состояния и наречия; распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их 

морфологических признаков; распознавание предлогов, частиц и союзов разных 
разрядов, определение смысловых оттенков частиц; распознавание междометий 

разных разрядов, определение грамматических особенностей междометий;  



5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 
синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 
анализа текста: проведение фонетического, морфемного и словообразовательного 
(как взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), лексического, 
морфологического анализа слова, анализа словообразовательных пар и 

словообразовательных цепочек слов; проведение синтаксического анализа 
предложения, определение синтаксической роли самостоятельных частей речи в 
предложении; анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение 
выделять тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на 
абзацы, знать композиционные элементы текста; определение звукового состава 
слова, правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; определение 
лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, антонимов; деление слова 
на морфемы на основе смыслового, грамматического и словообразовательного 
анализа слова; умение различать словообразовательные и формообразующие 
морфемы, способы словообразования; проведение морфологического разбора 
самостоятельных и служебных частей речи; характеристика общего 
грамматического значения, морфологических признаков самостоятельных частей 

речи, определение их синтаксической функции; опознавание основных единиц 

синтаксиса (словосочетание, предложение, текст); умение выделять словосочетание 
в составе предложения, определение главного и зависимого слова в словосочетании, 

определение его вида; определение вида предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске; определение грамматической основы предложения; 
распознавание распространённых и нераспространённых предложений, 

предложений осложнённой и неосложнённой структуры, полных и неполных; 
распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 
предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и вставных 
конструкций; опознавание  сложного предложения, типов сложного предложения, 
сложных предложений с различными видами связи, выделение средств 
синтаксической связи между частями сложного предложения; определение 
функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к одному из них и к 
функциональной разновидности языка, а также создание текстов различного типа 
речи и  соблюдения норм их построения; определение видов связи, смысловых, 
лексических и грамматических средств связи предложений в тексте, а также 
уместность и целесообразность их использования; 
6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 
используемых в речи грамматических языковых средств для свободного выражения 
мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 
умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении задач 
построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 
эффективный и оперативный поиск' на основе знаний о назначении различных видов 
словарей, их строения и способах конструирования информационных запросов; 
пользование толковыми словарями для извлечения необходимой информации, 

прежде всего - для определения лексического значения (прямого и переносного) 
слова, принадлежности к его группе однозначных или многозначных слов, 
определения прямого и переносного значения, особенностей употребления; 
пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 
нормативного написания и произношения слова; 



использование фразеологических словарей для определения значения и 

особенностей употребления фразеологизмов; 
использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей для 
морфемного и слов образовательного анализа слов; 
использование словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 
7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными, 

стилистическими), нормами речевого этикета;  
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний; стремление к речевом)' 

самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами 

лексики и фразеологии языка: 
поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их на 
письме; 
применение правильного переноса слов; 
применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в простом 

и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, диалоге; 
соблюдение основных орфоэпических правил современного русского литературного 
языка, определение места ударения в слове в соответствии с акцентологическими 

нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их в 
речи с учётом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, глаголов; 
соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, при 

употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении местоимений 

для связи предложений и частей текста, конструировании предложений с союзами, 

соблюдение видовременной соотнесённости глаголов-сказуемых в связном тексте; 
8)   для слепых, слабовидящих обучающихся:  
формирование навыков письма на брайлевской печатной машинке; 
9)   для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся  
формирование и развитие основных видов речевой деятельности обучающихся – 

слухо-зрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и (или) 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 
10) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: 
овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 
основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, 
обозначить собственную позицию; видение традиций и новаторства в 
произведениях; восприятие художественной действительности как выражение 
мыслей автора о мире и человеке. 
 

Содержание учебного предмета (курса) «Русский язык» 
 



Разделы учебного курса Содержательные 
линии 

I. Речь. Речевая деятельность  

1. Речь Язык и речь. Речевое общение. Виды речи (устная и 

письменная, диалогическая и монологическая). Тексты устные 
и письменные. Основные особенности разговорной речи, 

функциональных стилей (научного, публицистического, 
официально-делового), языка художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа, спор), 
научного (отзыв, выступление, доклад, реферат, статья, 
рецензия), публицистического (выступление, статья, интервью, 

очерк), официальноделового (расписка, доверенность, 
заявление, резюме) стилей. Текст как продукт речевой 

деятельности. Функционально-смысловые разновидности 

текста (повествование, описание, рассуждение). 
Функциональные разновидности языка. Анализ текста с точки 

зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к 
функционально-смысловому типу и функциональной 

разновидности языка. Информационная переработка текста 
(план, конспект, аннотация).  

содержание, 
обеспечивающее 
формирование 
коммуникативной 

компетенции 

2. Речевая деятельность. Виды речевой деятельности 

(говорение, слушание, письмо, чтение). Речевая ситуация и ее 
компоненты. Речевой акт и его разновидности (сообщения, 
побуждения, вопросы, объявления, выражения эмоций, 

выражения речевого этикета и т. д.). Диалоги разного характера 
(этикетный, диалограсспрос, диалог-побуждение, диалог – 

обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). 
Полилог. Свободная беседа, обсуждение, дискуссия. 
Адекватное понимание устной и письменной речи в 
соответствии с условиями и целями общения. Овладение 
различными видами чтения (ознакомительным, изучающим, 

просмотровым), приемами работы с учебной книгой и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы 

Интернета. Создание устных монологических и диалогических 
высказываний разной коммуникативной направленности в 
зависимости от целей, сферы и ситуации общения. Изложение 
содержания прослушанного или прочитанного текста 
(подробное, сжатое, выборочное). Написание сочинений; 

создание письменных текстов разных стилей и жанров 
(тезисов, конспекта, отзыва, рецензии, аннотации; письма; 
расписки, доверенности, заявления).  

содержание, 
обеспечивающее 
формирование 
коммуникативной 

компетенции 

3. Культура речи. Культура речи и ее основные аспекты: 

нормативный, коммуникативный, этический. Основные 
критерии культуры речи. Языковая норма, ее функции. 

Основные нормы русского литературного языка 
(орфоэпические, лексические, грамматические, 
стилистические, орфографические, пунктуационные). 
Варианты норм. Оценка правильности, коммуникативных 
качеств и эффективности речи. Виды лингвистических 
словарей и их роль в овладении словарным богатством и 

нормами современного русского литературного языка. Речевой 

содержание, 
обеспечивающее 
формирование 
языковой и 

лингвистической 

компетенций 



этикет. Культура межнационального общения. Овладение 
национально-культурными нормами речевого и неречевого 
поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 
II. Общие сведения о языке. Основные разделы науки о языке  
4. Общие сведения о языке. Роль языка в жизни человека и 

общества. Русский язык – национальный язык русского народа, 
государственный язык Российской Федерации и язык 
межнационального общения. Русский язык в современном 

мире. Русский язык как развивающееся явление. Русский язык 
как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу 
других славянских языков. Роль старославянского языка в 
развитии русского языка. Формы функционирования 
современного русского языка (литературный язык, понятие о 
русском литературном языке и его нормах), территориальные 
диалекты, просторечие, профессиональные разновидности, 

жаргон). Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке 
культуры и истории народа. Взаимообогащение языков 
народов России. Выявление единиц языка с национально-
культурным компонентом значения в произведениях устного 
народного творчества, в художественной литературе и 

исторических текстах; объяснение их значения с помощью 

лингвистических словарей. Пословицы, поговорки, афоризмы и 

крылатые слова. Русский язык – язык русской художественной 

литературы. Основные изобразительно-выразительные 
средства русского языка и их использование в речи (метафора, 
эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение, фразеологизм и 

др.). Основные лингвистические словари. Извлечение 
необходимой информации из словарей. Выдающиеся 
отечественные лингвисты.   

содержание, 
обеспечивающее 
формирование 
ккультуроведческой 

компетенции 

5. Фонетика, орфоэпия и графика. Звук как единица языка. 
Система гласных звуков. Система согласных звуков. 
Изменение звуков в речевом потоке. Фонетическая 
транскрипция. Слог. Ударение, его смыслоразличительная 
роль, подвижность ударения при формо- и словообразовании. 

Фонетический анализ слова. Соотношение звука и буквы. 

Состав русского алфавита, названия букв. Обозначение на 
письме твердости и мягкости согласных. Способы обозначения 
[j’] на письме. Интонация, ее функции. Основные элементы 

интонации. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные 
нормы произношения и ударения. Связь фонетики с графикой 

и орфографией. Основные нормы произношения слов (нормы, 

определяющие произношение гласных звуков и произношение 
согласных звуков; ударение в отдельных грамматических 
формах) и интонирования предложений. Оценка собственной и 

чужой речи с точки зрения орфоэпических норм. Применение 
знаний и умений по фонетике в практике правописания.  

содержание, 
обеспечивающее 
формирование 
языковой и 

лингвистической 

компетенций 

6. Морфемика и словообразование. Состав слова. Морфема 
как минимальная значимая единица языка. Основа слова и 

окончание. Виды морфем: корень, приставка, суффикс, 
окончание. Чередование звуков в морфемах. Морфемный 

анализ слова. Основные способы образования слов. Исходная 

содержание, 
обеспечивающее 
формирование 
языковой и 

лингвистической 



(производящая) основа и словообразующая морфема. 
Словообразовательная пара. Словообразовательная цепочка. 
Словообразовательное гнездо. Словообразовательный анализ 
слова. Применение знаний и умений по морфемике и 

словообразованию в практике правописания.  

компетенций 

7. Лексикология и фразеология. Слово как единица языка. 
Лексическое и грамматическое значение слова. Однозначные и 

многозначные слова; прямое и переносное значения слова. 
Лексическая сочетаемость. Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Паронимы. Активный и пассивный словарный запас. 
Архаизмы, историзмы, неологизмы. Сферы употребления 
русской лексики. Стилистические пласты лексики (книжный, 

нейтральный, сниженный). Исконно русские и заимствованные 
слова. Фразеологизмы и их признаки. Основные лексические 
нормы современного русского литературного языка (нормы 

употребления слова в соответствии с его точным лексическим 

значением, различение в речи  омонимов, антонимов, 
синонимов, многозначных слов; нормы лексической 

сочетаемости и др.). Лексический анализ. Понятие об 

этимологии как науке о происхождении слов и фразеологизмов. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного 
и выразительного словоупотребления.  

содержание, 
обеспечивающее 
формирование 
языковой и 

лингвистической 

компетенций 

8. Морфология. Части речи как лексико-грамматические 
разряды слов. Классификация частей речи. Самостоятельные 
(знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, 
морфологические и синтаксические свойства каждой 

самостоятельной (знаменательной) части речи. Служебные 
части речи. Междометия и звукоподражательные слова. 
Морфологический анализ слова. Омонимия слов разных частей 

речи. Основные морфологические нормы русского 
литературного языка (нормы образования форм имён 

прилагательных, имён существительных, местоимений, 

глаголов, причастий и деепричастий, числительных и др.). 
Применение знаний и умений по морфологии в практике 
правописания.  

содержание, 
обеспечивающее 
формирование 
языковой и 

лингвистической 

компетенций 

9. Синтаксис. Единицы синтаксиса русского языка. 
Словосочетание как синтаксическая единица, его типы. Виды 

связи в словосочетании. Типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 
основа предложения. Главные и второстепенные члены, 

способы их выражения. Типы сказуемого. Предложения 
простые и сложные. Структурные типы простых предложений 

(двусоставные и односоставные, распространенные – 

нераспространенные, предложения осложненной и 

неосложненной структуры, полные и неполные). Типы 

односоставных предложений. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения; обращение; 
вводные и вставные конструкции. Сложные предложения. 
Типы сложных предложений. Средства выражения 
синтаксических отношений между частями сложного 
предложения. Сложные предложения с различными видами 

связи. Способы передачи чужой речи. Синтаксический анализ 

содержание, 
обеспечивающее 
формирование 
языковой и 

лингвистической 

компетенций 



простого и сложного предложения. Понятие текста, основные 
признаки текста (членимость, смысловая цельность, связность). 
Основные синтаксические нормы современного русского 
литературного языка (нормы употребления однородных членов 
в составе простого предложения, нормы построения 
сложносочиненного предложения; нормы построения 
сложноподчиненного предложения; место придаточного 
определительного в сложноподчинённом предложении; 

построение сложноподчинённого предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединённым к главной части союзом 

чтобы, союзными словами какой, который; нормы построения 
бессоюзного предложения; нормы построения предложений с 
прямой  и косвенной речью (цитирование в предложении с 
косвенной речью и др.). Применение знаний и умений по 
синтаксису в практике правописания.  
10. Правописание: орфография и пунктуация. Орфография. 
Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в 
составе морфем. Правописание ъ и ь. Слитные, дефисные и 

раздельные написания. Прописная и строчная буквы. Перенос 
слов. Соблюдение основных орфографических норм. 

Пунктуация. Знаки препинания и их функции. Одиночные и 

парные знаки препинания. Знаки препинания в конце 
предложения, в простом и сложном предложениях, при прямой 

речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания. 
Соблюдение основных пунктуационных норм. 

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ 
предложения.  

содержание, 
обеспечивающее 
формирование 
языковой и 

лингвистической 

компетенций 

 

При изучении каждого раздела курса указанные содержательные линии 

неразрывно связаны и интегрированы, что призвано обеспечить получение 
обучающимися соответствующих компетенций, а также совершенствованию 

речевой деятельности и углублению представлений о русском языке как 
национально-культурном феномене. 
 

Организация образовательной деятельности по освоению программы 

учебного предмета «Русский язык» в Муниципальном образовательном учреждении 

Полевского городского округа «Средняя общеобразовательная школа №13 с 
углубленным изучением отдельных предметов» основана на дифференциации 

содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 
обеспечивающих углубленное изучение русского языка. 
 

Главная цель обучения русскому языку в образовательном учреждении 

состоит в том, чтобы обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть 
речевой деятельностью: сформировать умения и навыки грамотного письма, 
рационального чтения, полноценного восприятия звучащей речи, научить их 
свободно говорить и писать на родном языке, пользоваться им в жизни как основным 

средством общения. 
В соответствии с целью обучения усиливается речевая направленность курса. В 

программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория 
приближена к потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь 



учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как на систему 

ориентиров в процессе речевой деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 
Теоретическую основу обучения связной речи составляют три группы понятий: 

1)  признаки текста: смысловая цельность, относительная законченность 
высказывания (тема, основная мысль) и особенности его строения, связанные с 
развитием мысли (данная и новая информация, способы и средства связи 

предложений, членение текста на абзацы, строение абзаца); 
2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, 

художественный; 

3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и 

их разновидности - описание предмета, описание места, описание состояния 
природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, 

событий и т. д. 
Уточнены и приведены в систему умения связной речи. Они отобраны и 

сгруппированы с учетом характера учебной речевой деятельности. Для каждого года 
обучения выделяются умения, связанные с различными видами учебной речевой 

деятельности: чтением, восприятием устного и письменного высказывания и его 
анализом, воспроизведением текста (устным и письменным), созданием 

высказывания (устного и письменного), совершенствованием устного и 

письменного высказывания. 
Хотя содержание обучения связной речи (объем знаний и основных умений) 

в программе изложено изолированно, изучать этот раздел следует параллельно с 
языковыми темами курса на протяжении всего учебного года, иногда выделяя для 
этой работы специальные уроки. 

Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача 
развития умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический 

текст; читать и говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и 

особенностям грамматического строя (тексты с обращениями, однородными 

членами, обособлениями и т. д.). Предусматривается систематическая работа над 
орфоэпически грамотной речью. 

 Задачи. 

Курс русского языка для основной школы направлен на совершенствование 
речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об 
устройстве русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 
общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 
речевого этикета. Учитывая то, что сегодня обучение русскому языку происходит в 
сложных условиях, когда снижается общая культура населения, расшатываются 
нормы литературного языка, в программе усилен аспект культуры речи. 

Содержание обучения ориентировано на развитие личности ученика, 
воспитание культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 
способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 
соблюдать этические нормы общения. 

Программа для основной школы предусматривает формирование таких 
жизненно важных умений, как различные виды чтения, информационная 
переработка текстов, поиск информации в различных источниках, а также 
способность передавать её в соответствии с условиями общения. Основная школа 
обеспечивает общекультурный уровень человека, позволяющий продолжить 
обучение в различных образовательных учреждениях: 



в средней полной школе, в средних специальных учебных заведениях. 
Доминирующей идеей курса является интенсивное речевое и 

интеллектуальное развитие учащихся. 
Помимо указанных особенностей курса следует отметить следующие. 

1. Структура курса формировалась с учетом закономерностей усвоения русского 
языка. V класс рассматривается как переходный от начального этапа обучения 
к основному; V-VII классы имеют морфолого-орфографическую 

направленность, хотя и включают в содержание обучения вводный курс 
синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и 

словообразование; VIII-IХ классы нацелены на освоение систематического 
курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. 

Некоторое изменение традиционной структуры курса объясняется 
стремлением создать более благоприятные условия для успешного продвижения 
учащихся в освоении родного языка. Так, причастие и деепричастие изучаются в VI 

классе, затем трудные вопросы этой темы закрепляются в VII классе; такое 
расположение материала повышает качество его усвоения. Кроме того, оказывается 
разгруженным традиционно сложный курс VII класса. 

2. Речевая направленность курса предполагает усиление семантического 
аспекта в изучении фактов и явлений языка. 
Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных 

грамматических структур особое место отводится морфемной семантике. 
Осмысление значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только 
формирует грамматическое мышление ребенка, но и помогает решить проблемы 

внутрипредметных связей (позволяет сформировать орфографические, 
грамматические, лексические умения и навыки в их единстве). 

В связи с усиленным вниманием к семантической характеристике слова 
вводятся такие понятия, как словообразовательная модель, словообразовательная 
цепочка, исходная часть слова. 
3. Речевая направленность курса потребовала усиленного внимания к воспитанию у 
учащихся чуткости к красоте и выразительности родной речи, гордости за русский 

язык, интереса к его изучению. Этому способствует внимание к эстетической 

функции родного языка, знакомство с изобразительными возможностями изучаемых 
единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных языковых средств в 
лучших образцах художественной литературы, в которых наиболее полно 
проявляется изобразительная сила русской речи. 

4. Каждый из пяти лет обучения имеет двухступенчатую структуру: закрепительно-
углубляющий этап относительно предыдущего года обучения и основной этап, 

реализующий программный материал в логике его развития. 
Итоговое повторение в конце каждого года проводится с учетом слабо 

усвоенного материала на основе соответствующих разделов учебника. 
 Основной массив теоретических сведений, представленных в данной 

программе, освещается традиционно. Отметим некоторые особые интерпретации 

понятий. 

1. Части речи выделяются с учетом четырех признаков. Новым является морфемный 

признак, который дополняет три традиционных (общее грамматическое значение, 
морфологические категории и синтаксические функции). 



Внимание к морфемному составу слова важно при квалификации слов, 
относящихся к знаменательным частям речи. Например, частеречную при-

надлежность следующих родственных слов мы определяем прежде всего по их 
морфемному составу: белизна, белить, белый, бело, белеющий, белея. 

В известном предложении Л. В. Щербы «Глокая куздра штеко буданула бокра 
и кудрячит бокренка»  частеречная характеристика слов оказывается возможной 

главным образом благодаря специфическому морфемному составу включенных в 
предложение слов. Синтаксические функции, порядок слов и т. д. выступают как 
дополнительные показатели. 

Морфемный принцип классификации частей речи соотносится с морфемным 

принципом орфографии. 

Морфемные принципы способствуют эффективному формированию 

правописных навыков, орфографической зоркости учащихся. 
При составлении программы учитывается изоморфизм системы языка — 

наличие общих свойств у единиц языка разного уровня. 
Учитывается изоморфизм семантики компонентов словосочетаний, членов 

простого предложения и типов придаточных в составе сложноподчиненных 
предложений. Например, в словосочетании знать историю зависимое слово 
обозначает предмет, на который переходит действие глагола — главного слова 
словосочетания. В простом предложении «Я изучаю историю» те же смысловые 
отношения, что и в словосочетании. Они сохраняются и в составе 
сложноподчиненных предложений: «Я знаю, что...» В простом предложении слово 
историю выполняет роль дополнения. Тип придаточного предложения определяем 

по соотношению с членами предложения: придаточные квалифицируем как 
дополнительные. Содержание придаточного предложения может быть различным: 

Я знаю, что история нашей страны богата событиями; Я знаю, что труд человека 
кормит, а лень портит и т. д. 

Классификация придаточных предложений по соотношению с членами 

предложения значительно облегчает усвоение классификации сложноподчиненных 
предложений, что высвобождает время и создает теоретические условия для 
упражнений по синонимике, способствующих развитию речи учащихся, ее 
обогащению. 

Сочетания слов с сочинительной связью рассматриваются как словосочетания 
наряду с подчинительными словосочетаниями. Примером синонимических 
словосочетаний могут быть следующие: дождь и снег — дождь со снегом; мать и 

сын — мать с сыном и др. Изоморфизм словосочетаний и предложений позволяет 
отрабатывать умения и навыки анализа смысловых отношений при сочинении, 

начиная с уровня словосочетаний, закреплять их при изучении однородных членов 
предложения и сложносочиненных предложений. 

Изоморфизм дает возможность облегчить изучение системы понятий, а также 
использовать уже известные методы и приемы изучения нового, что позволяет 
высвободить время для работы по развитию речи. 

Требует пояснений и организация учебного материала. 
При изучении морфологии целесообразно изучать глагол сразу же после 

существительного. Это обусловлено и теоретическими, и методическими 

соображениями. 

Существительное и глагол — основные части речи. Существительное и глагол 
образуют грамматическую (предикативную) основу предложения. 



Такое изменение порядка изучения частей речи оправдано и с методических 
позиций. По этой программе глагол изучается не в конце учебного года, а в самое 
эффективное время — в I полугодии 6 класса, сразу же после изучения 
существительного. Кроме того, постоянное внимание к грамматической основе 
предложения позволяет изучать остальные части речи на синтаксической основе. 
Постоянное внимание к грамматической основе обеспечивает более глубокое 
понимание строения предложения. 

После глагола в 6 классе изучаются части речи, определяющие признак 
предмета (прилагательное), количество предметов и порядок при их счете 
(числительное). 

Затем изучаются наречие, определяющее глагол, и независимые от других 
частей речи имена состояния (слова состояния, категории состояния). 

Местоимение (начало 7 класса) позволяет повторить все именные части речи: 

прилагательные, числительные, наречия и имена состояния. Изучение разрядов 
местоимений по сравнению с другими частями речи дает возможность вспомнить 
все именные части речи. (Имена состояния как самая молодая часть речи не имеют 
специфических местоимений, кроме местоимения (вопроса) каково. Вопрос как? 

является общим для наречий и имен состояния.) 
В синтаксисе в целом традиционный порядок изучаемых тем. Отметим лишь 
следующее. 

Способы передачи чужой речи целесообразно изучать после сложных 
предложений, так как в чужой речи могут быть как простые, так и сложные 
предложения. 

При изучении сложноподчиненных предложений сначала рассматривается 
строение сложноподчиненных предложений с несколькими придаточными, а потом 

виды придаточных. Эта последовательность тем позволяет изучать виды 

придаточных не только на двухкомпонентных предложениях, но и на 
сложноподчиненных с несколькими придаточными. Постоянное внимание к 
последним, несомненно, способствует развитию речи учащихся, умению 

употреблять сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Учебный материал разделен на два концентра: вводный курс (начало 5 класса) и 

основной курс (5—9 классы). 

Теоретические сведения вводного курса даны в сборнике заданий для 5 

класса. Эти сведения позволяют повторить изученное в начальной школе и дать 
некоторые пропедевтические сведения, необходимые для изучения фонетики, 

морфологии, словообразования и лексикологии. 

Правила орфографии и пунктуации излагаются в тесной связи с изложением 

соответствующих теоретических сведений на протяжении 5—9 классов. 
 

5 КЛАСС (210 часов) 
(курсивом отмечены содержательные единицы, 

обеспечивающие углубленное изучение учебного курса) 
 

ВВОДНЫЙ КУРС Повторение и пропедевтика 101 час 
Введение. 
Роль языка в жизни общества. 
Русский язык как один из богатейших языков мира. 
Понятие о стилистике и основных стилях литературного языка*.  



Грамматика (краткие сведения). 2ч 
Понятие о морфологии и орфографии. 

Орфограмма. «Ошибкоопасные» места. 
Основные самостоятельные (знаменательные) части речи: имя существительное, 
имя прилагательное, глагол, наречие, местоимение. 
Служебные части речи: предлог, союз, частица. 
Синтаксис. 
Понятие о синтаксисе. 
Предложение. Виды предложений по цели высказывания. Невосклицательные и 

восклицательные предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 
Словосочетание. Словосочетания в предложении. 

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

Сложное предложение. Сложносочиненные, сложноподчиненные и бессоюзные 
предложения. 
Предложения с прямой речью. Диалог и монолог. 
Текст. 
Общее понятие о тексте, его моделях и основных типах речи (повествовании, 

описании, рассуждении). Создание текстов по предлагаемым образцам. 

Повествование о собственных действиях. Описание предмета, животного. 
Рассуждение по учебному материалу. Сжатый пересказ небольшого по объему 

художественного текста. Составление плана некоторых параграфов учебника и 

пересказ их содержания. 
 

ОСНОВНОЙ КУРС  

Введение.  
Русский язык в современном мире. Понятие о литературном языке. 
Орфографические, произносительные, морфологические, синтаксические и 

стилистические нормы. Нормы правописания. 
Устная и письменная формы речи. Основные разделы науки о языке. 
Фонетика. Графика. Орфоэпия  
Звуки речи и буквы. Алфавит. Гласные и согласные звуки. Слог. Правила переноса 
слов. Ударение. Звонкие и глухие согласные. Твердые и мягкие согласные. Сильная 
и слабая позиция для гласных и согласных. Гласные после шипящих. Правописание 
ё, о, е после шипящих. Мягкий знак после шипящих. Значения букв я, ю, е, ё. 
Орфоэпические справки о произношении трудных слов. 
Анализ текстов. Определение темы, выделение ключевых слов. Указание средств 
связи. Определение типа речи и стиля (в простых случаях). 
Редактирование небольших текстов и предложений. 

Составление словосочетаний и предложений. Составление текстов по данным 

словам. 

Культура речи (произношение слов, правильное образование форм слов и т. д.). 
Морфемика. Словообразование. Орфография  
Значение изучения морфемики. Основа слова и окончание. Корень слова. Приставка 
и суффикс. Исторические изменения в составе морфем. 

Словообразование. Словообразовательные цепочки. 

Чередование звуков в корне слова. Варианты корня как следствие исторических 

преобразований. Образование новых морфем. 



Правописание корней и приставок. Правописание безударных гласных в корне. 
Правописание корней с чередованием гласных а—о, е—и, правописание корней с 
чередованием сочетаний звуков -раст -ращ -рос-; а(я)—им(ин). Правописание 
согласных и гласных в приставках. Правописание приставок при- и пре-. 
Составление словосочетаний, предложений, текстов. Рассуждение по учебному 
материалу. Составление повествовательного текста по данным словосочетаниям. 

Продолжение рассказа в форме монолога и диалога. 
 

Лексикология.   

Понятие о слове. Словарное богатство русского языка. Лексическое значение слова. 
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. Слова 
общеупотребительные и ограниченные в употреблении. Употребление диалек-
тизмов и профессионализмов в художественной литературе. Термины. Их 
интернациональный характер. Синонимы. Синонимические ряды. Синтаксические 
синонимы. Антонимы. Роль антонимов в тексте. Омонимы. Паронимы. Ошибки 
при употреблении паронимов в речи. 
Понятие об этимологии. Происхождение некоторых слов. Понятие о народной 
этимологии. 
Архаизмы. Неологизмы. 

Заимствованные слова. Фонетические и морфемные изменения заимствованных 
слов в русском языке. Оценка заимствований. 

Старославянизмы. Условия появления их в русском языке. Синонимические 
отношения между старославянизмами и русизмами. 
Правописание полногласных и неполногласных сочетаний. 
Фразеология.  
Фразеологизмы. Фразеологизмы фольклорного происхождения. Пословицы и 

поговорки. Крылатые слова и выражения. Фразеологизмы как выразительное 
средство языка и речи. Народный характер пословиц и поговорок. 
Фразеологизмы-синонимы, фразеологизмы-антонимы. 

Составление текстов, включающих фразеологизмы, пословицы, крылатые 
выражения. Подбор эпиграфов-пословиц. 
Составление словосочетаний, предложений и текстов с синонимами, антонимами, 

паронимами, архаизмами, неологизмами. 

Определение стиля речи по особенностям лексики и фразеологии, наличию 

(отсутствию) художественно-изобразительных средств, характеру построения 
предложений. 
Жанры: рассказ, загадка, сказка (лингвистическая и современная), письмо, 
объявление, инструкция, простой план, конспектирование (с 5 по 9 класс), отзыв о 
телепередаче.  Повторение.  
 

6 КЛАСС  (245ч) 
Введение 
Повторение изученного в 5 классе 
Грамматика  
Разделы грамматики. 

Морфология  
Понятие о частях речи. Знаменательные и служебные части речи. Слово и его 
формы. Морфемный состав слов как один из ярких признаков частей речи. 



Знаменательные части речи 

Имя существительное  
Понятие о существительном. Роль существительных в речи (в тексте). 
Правописание не с существительными. 

Нарицательные и собственные имена существительные. Специфика русских 
собственных имен (трехчленное имя человека). 
Понятие о топонимике. 
Одушевленные и неодушевленные имена существительные. Роль олицетворений в 
художественной речи. 
Разряды существительных по значению (конкретные, вещественные, отвлеченные, 
собирательные). Особенности употребления их в речи. 
Число имен существительных. Остатки двойственного числа в современном языке. 
Род имени существительного. Колебания в роде. Современные нормы некоторых 

разрядов существительных. Переосмысление рода как художественный прием. 

Падеж имен существительных. Способы определения косвенных падежей 

существительных: по вопросу, по предлогу. 

Склонение существительных в единственном и множественном числе. 
Правописание падежных окончаний. Разносклоняемые существительные. 
Неизменяемые существительные. Нормы их употребления. 
Словообразование существительных. Источники пополнения существительных с 
помощью приставок. 
Переход прилагательных в существительные. 
Понятие о функциональных омонимах. 
Основные умения и навыки: 

определять существительные по совокупности четырех признаков; 
знать основные словообразовательные суффиксы существительных и правильно их 
писать; 
различать функциональные омонимы (существительные и прилагательные); 
определять разряды существительных; 
строить рассуждение на грамматические темы. 

 

Глагол. 

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

Инфинитив. Исторические изменения форм инфинитива. 
Возвратные глаголы. История образования возвратных глаголов. Нормы 

употребления -ся и -сь. Правописание форм глагола на -тся и -ться. 
Виды глагола. Употребление глаголов разного вида в описании и повествовании. 

Составление текстов описательных и повествовательных типов речи. 

Противопоставление глаголов по виду как специфическое свойство славянских 
языков. Богатство смысловых значений видовых форм. 

Глаголы переходные и непереходные. 
Наклонения глагола. Изъявительное наклонение. Времена глагола: настоящее, 
прошедшее и будущее. Происхождение формы прошедшего времени. Ее специфика 
в современном русском языке. Правописание форм прошедшего времени. Основы 

глагола: основа настоящего времени, основа инфинитива, основа прошедшего 
времени. Употребление в речи одних форм времени вместо других. 



Спряжение глаголов. Правописание личных окончаний. Разноспрягаемые глаголы и 

их происхождение. Повелительное наклонение. Употребление форм 

повелительного наклонения в речи. Сослагательное наклонение. Безличные глаголы. 

Словообразование глаголов. Образование глаголов с помощью приставок и 

суффиксов. Правописание суффиксов глаголов. 
Редактирование предложений и текстов с неправильными глагольными формами. 
Составление плана содержания параграфов учебника и пересказ их с подбором 

собственных иллюстративных примеров. 
Основные умения и навыки: 

определять глаголы по совокупности четырех признаков; 
знать основные словообразовательные приставки и суффиксы глаголов и правильно 
их писать; 
выделять грамматические основы; 

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

речи; 

различать типы речи (повествование и описание) по виду глаголов; 
правильно писать личные окончания глаголов; 
производить морфемный и морфологический анализ глаголов; 
редактировать тексты и составлять их. 
 

Имя прилагательное.  
Понятие о прилагательном. Роль прилагательных в речи. Правописание не с 
прилагательными. 

Разряды прилагательных по значению. Полные и краткие прилагательные. 
Склонение прилагательных. История притяжательных прилагательных. Степени 

сравнения качественных прилагательных. Образование сравнительной степени. 

Образование превосходной степени. Нормы употребления степеней сравнения. 
Словообразование прилагательных. Образование прилагательных с помощью 

суффиксов. Правописание суффиксов прилагательных. Образование 
прилагательных с помощью приставок. Образование прилагательных сложением 

слов. Их правописание. Употребление сложных прилагательных в речи. 
Основные умения и навыки: 

определять прилагательные по совокупности четырех признаков; 
различать основные суффиксы прилагательных и правильно их писать; 
усвоить разряды прилагательных по значению и формы степеней сравнения; 
правильно употреблять прилагательные в речи; 

производить морфемный и морфологический анализ прилагательных. 
 

Имя числительное.  
Понятие о числительном. Роль числительных в речи. 
Разряды числительных по значению. Количественные числительные. Мягкий знак в 
числительных. Собирательные числительные. Дробные числительные. Порядковые 
числительные. Составление предложений и текстов с числительными. 
Образование слов других частей речи от числительных. 
Склонение числительных всех разрядов. История некоторых числительных. 
Основные умения и навыки: 

правильно употреблять числительные в речи; 

склонять числительные; 



производить морфемный и морфологический анализ числительных. 
 

Наречие. 
Понятие о наречии. Разряды наречий по значению. Употребление наречий в речи. 
Правописание не с наречиями. Степени сравнения наречий. Наречия как одно из 
средств связи частей текста. 
Словообразование наречий. Особенности образования наречий. Образование 
наречий с помощью приставок и суффиксов. Правописание наречий. Переход 
существительных в наречия. Функциональные омонимы: приду утром и ранним ут-
ром, в дали голубой и увидеть вдали и др. Правописание наречий, имеющих 
функциональный омоним — существительное с предлогом. Переход 
прилагательных в наречия. Их правописание. 
Основные умения и навыки: 

определять наречия по совокупности четырех признаков; 
употреблять в речи (в тексте) наречия разных разрядов; 
различать функциональные омонимы; 

производить морфемный и морфологический анализ наречий. 

 

Имя состояния. 

Понятие об именах состояния. Разряды имен состояния по значению. Роль имен 
состояния в речи. Правописание не с именами состояния. Функциональные 
омонимы: краткие прилагательные среднего рода, наречия, имена состояния. 
Составление текстов с использованием имен состояния. 
Основные умения и навыки: 

определять имена состояния по совокупности четырех признаков; 
различать имена состояния по значению; 

определять роль имен состояния в речи; 

различать функциональные омонимы. 

Жанры: отзыв о книге, индивидуальная характеристика, описание места, биография, 
правила, случаи из жизни. 

 Повторение изученного. 
 

7 КЛАСС (175 часов) 
Вводный  урок. Русский язык -  как развивающееся  явление.  
Повторение пройденного в 5-6 классах.   
     Проверить знание учащимися слов с непроверяемыми орфограммами; повторить 
части речи, изученные ранее, три признака, характерных для любой 

самостоятельной части речи, отличие служебных частей речи от самостоятельных, 
вспомнить морфемы различных частей речи, их правописание, слова-омонимы, 

однокоренные слова; повторить виды разбора: фонетический, морфемный, 

синтаксический, орфографический. 

 

Местоимение. 
     Понятие о местоимении. Роль местоимений в речи.  
     Местоимения как одно из средств связи частей текста.  
     Местоимения и другие части речи. Местоимения-существительные. 
Местоимения-прилагательные. Местоимения-наречия.  



     Разряды местоимений: личные, возвратные, притяжательные, вопросительные, 
относительные, неопределенные, отрицательные, определительные, указательные. 
Правописание местоимений. Орфоэпические и синтаксические нормы употребления 
местоимений в речи. 

     Основные  умения  и  навыки: 

определять местоимения по соотношению с другими частями речи; 

употреблять местоимения как средство связи частей текста и редактировать тексты; 

соблюдать орфоэпические и грамматические нормы употребления местоимений 

(сколько..., свой..., сама...); 
производить морфемный и морфологический анализ местоимений и др. 
 

Причастие. 
     Понятие о причастии. Признаки глагола и прилагательного у причастия. 
Действительные и страдательные причастия.  
Роль причастий в речи. Книжная стилистическая окраска причастий.  
Причастный оборот. Синонимика причастного оборота и придаточного 
предложения.  
Словообразование причастий. Образование действительных и страдательных 
причастий. Склонение причастий. Их правописание. Переход причастий в другие 
части речи. 

Основные   умения   и   навыки: 

определять причастия по совокупности четырех признаков; 
правильно склонять причастия, особенно возвратные; 
заменять причастные обороты придаточными предложениями и наоборот; 
производить морфемный и морфологический анализ причастий, строя тексты-

рассуждения. 
 

Деепричастие.  
Понятие о деепричастии. Признаки глагола и наречия у деепричастий. Роль 
деепричастий в речи.  
Деепричастный оборот. Синонимика деепричастных оборотов и придаточных 
предложений.  

Словообразование деепричастий. Сопоставление морфемного состава деепричастий 

и причастий. Правописание деепричастий. 

СЛУЖЕБНЫЕ  ЧАСТИ  РЕЧИ 

Понятие о служебных частях речи. Роль служебных частей речи в предложении и 
тексте. 
Предлог.  
Понятие о предлоге. Предлоги-антонимы. Употребление предлогов с падежами. 

Разряды предлогов по значению. Разряды предлогов по происхождению: 

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

Союз.  
Понятие о союзе. Сочинительные и подчинительные союзы. Правописание союзов. 
Функциональные омонимы: тоже (союз) - то же (местоимение с частицей), чтобы 

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



 

Частица. 
     Понятие о частице. Формообразовательные и словообразовательные частицы. 

Разряды частиц по значению. Правописание НЕ и НИ с разными частями речи 

(обобщение). 
 

Междометие.  
Понятие о междометии. Правописание междометий. Роль междометий в речи. 
Повторение изученного в 7 классе.  
    

8 КЛАСС  (140 ч) 
Повторение изученного в 5-7 классах. 
Синтаксис. 
Понятие о синтаксисе и пунктуации. Виды связи между словами и предложениями 

(подчинительная и сочинительная). Способы подчинительной связи: согласование, 
управление, примыкание. 
Основные виды словосочетаний: а) по характеру связи между словами 

(сочинительные и подчинительные); б) по характеру главного слова (глагольные, 
именные, наречные). 
Цельные словосочетания. 
 

Предложение. Понятие о предложении. 

Виды предложений по цели высказывания. Виды предложений по эмоциональной 

окраске. Оформление деловых бумаг. Риторические вопросы. Знаки препинания в 
конце предложений. 

Простое предложение. 
Основные виды предложений: двусоставные и односоставные, нераспространенные 
и распространенные. Смысловой центр предложения. «Данное» и «новое». Порядок 
слов в предложении. Логическое ударение. 
Главные члены предложения. Подлежащее и способы его выражения. Сказуемое и 

его основные виды: простое глагольное сказуемое, составное глагольное сказуемое, 
составное именное сказуемое. Согласование сказуемого с подлежащим. Тире между 
подлежащим и сказуемым. 

Второстепенные члены предложения. Определение (согласованные и 

несогласованные определения, приложения). Синонимика согласованных и 

несогласованных определений. Прямое и косвенное дополнение. Обстоятельство. 
Разряды обстоятельств. Обособление обстоятельств уступки, сравнительных и 

деепричастных оборотов. 
Синтаксические функции инфинитива. 
Однозначные и многозначные члены предложения. 
Односоставные предложения. Понятие об односоставных предложениях. 
Разновидности односоставных предложений. 

Определенно-личные предложения. Неопределенно-личные предложения. 
Обобщенно-личные предложения. Роль глагольных предложений. Безличные 
предложения. Роль безличных предложений в речи: выражение состояния человека, 
природы, окружающей среды и т. д. Инфинитивные предложения. Назывные 
(номинативные) предложения. Именительный представления. Знаки препинания 



при именительном представления. Роль номинативных предложений в речи: 
художественное описание состояния природы, окружающей среды и др. 
Стилистический характер односоставных предложений. 
Полные и неполные предложения. 

Особенности строения полных и неполных предложений. Полные и неполные 
двусоставные и односоставные предложения. Стилистический характер неполных 
предложений. Причины употребления неполных предложений в речи. 

Осложненное предложение. 
Предложения с однородными членами. Союзы при однородных членах. Знаки 

препинания. Обобщающие слова. Однородные и неоднородные определения. Роль 
однородных членов предложения в речи. 
Предложения с обособленными членами. 

Понятие об обособлении. Общие условия обособления определений. Обособление 
согласованных определений. Стилистический характер причастных оборотов. 
Обособление несогласованных определений. Обособление приложений. 

Обособление дополнений. Обособление одиночных деепричастий и деепричастных 
оборотов. Обособление обстоятельств, выраженных существительными с пред-

логами. Обособление уточняющих членов предложения. 
Стилистические характеристики обособленных членов предложения. 
Синонимика обособленных членов предложения и придаточных предложений. 

Обособление уточняющих членов предложения. Знаки препинания в предложениях 
с обособленными и уточняющими членами предложения. 
Предложения с вводными и вставными словами, словосочетаниями и 

предложениями. Значения вводных и вставных компонентов. Знаки препинания. 
Предложения с обращениями. Значение обращений. Место обращений в 
предложении. Знаки препинания. 
Слова-предложения. 
Особенности слов-предложений. Употребление слов-предложений в устной и 
письменной формах речи. Знаки препинания. 
Принципы русского правописания.   
Принципы орфографии. Принципы пунктуации. Авторские знаки. 
Жанры: рецензия, портретный очерк, репортаж, тезисный план, сравнительная 
характеристика, дневниковые записи, объяснительная записка. 
Повторение за курс 8 класса  
 

9 КЛАСС (105 часов) 
Повторение изученного в 5-8 классах  
Сложное предложение  
Основные виды сложных предложений. Их синонимика. 
Сложносочиненные предложения. Знаки препинания. 
Сложноподчиненные предложения. Строение сложноподчиненных предложений. 

Подчинительные союзы и союзные слова. Роль указательных слов в подчинении 
предложений. Особенности присоединения придаточных предложений к главному. 
Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Виды придаточных предложений: подлежащные, сказуемные, определительные, 
дополнительные, обстоятельственные. Присоединительные придаточные. 
Синонимика простых предложений и сложноподчиненных, членов предложения и 
придаточных предложений. Многозначные придаточные предложения. 



Сложные бессоюзные предложения. Значения сложных бессоюзных предложений. 

Знаки препинания. Синонимика союзных и бессоюзных предложений. 
Сложные многокомпонентные предложения. Период. 
Предложения с чужой речью.   

Способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. Предложения с 
косвенной речью. Несобственно -прямая речь. Цитаты и способы цитирования. 
Жанры: путевой очерк, деловое письмо, научное сообщение. 
Повторение изученного за курс 9 класса.  
 

 

Тематическое планирование учебного предмета  

«Русский язык» на уровне основного общего образования. 

 

класс 5 6 7 8 9 итого 
Количество часов при 

углубленном изучении 

6 7 5 4 3 24 

Итого за год  210 245 175 140 105 840 

 

 

 

 

Тематическое планирование курса 
 

5 класс 
 

 

Название раздела 
Общее количество 

часов -210 

Из них на 
развитие 
речи 

Из них на 
контрольные 
работы  

        Вводный курс 96 9 5 

I.Введение 5 - - 

II.Фонетика. Графика. Орфоэпия 30 1 1 

III. Морфемика и 

словообразование. 39 5 1 

IV. Лексикология. 27 3 - 

V. Фразеология. 4 - - 

VI. Повторение изученного  10 2 2 

 

6 класс 
 

 

Название раздела 
Общее 

количество часов 

– 245  

Из них на 
развитие 
речи 

 

контрольные 
работы  

Повторение. Систематизация 
изученного в 5 классе 

25 

 

 1 

Грамматика. Морфология. 195   

Имя существительное 25 2 1 



Глагол 50 6 1 

Имя прилагательное 50 9 1 

Имя числительное 30 4 1 

Наречие 30 4 

 

1 

Категория состояния 10 

Повторение изученного в 6 

классе. 
20  2 

Резервные уроки  5   

 

 

7 класс 
 

 

Название раздела 
Общее количество 
часов – 175ч. 

Из них на 
развитие 
речи 

43ч. 

контрольные 
работы – 9ч. 

Общие сведения о русском языке 2 - - 

Систематизация изученного в 5-6 

классах 
9 3 - 

Причастие 43 6 2 

Деепричастие 25 4 2 

Служебные части речи. 

Предлог 
 

19 

 

8 

 

1 

Союз 28 10 1 

Частица 23 4 2 

Междометие. 
Звукоподражательные слова 

8 3 - 

Повторение изученного 15 5 1 

Резервные уроки 4   

 

 

8 класс 
 

Название раздела Общее количество 
часов – 140 

Из них на 
развитие 
речи – 26ч. 

контрольные 
работы – 7ч. 

Общие сведения о языке 2 - - 
Повторение изученного в 5 - 7 

классах 
14 2 1 

Синтаксис и пунктуация 32 8 1 
Второстепенные члены 

предложения 
16 2 1 

Односоставные предложения 15 3 1 
Простое осложненное предложение 14 4 1 
Повторение изученного в 7-8 

классах 
40 7 2 

Резервные уроки 6   

 

 

 

9 класс 
 



Название раздела Общее кол-во 
часов - 105 

Из на 
развитие 
речи – 17ч. 

контрольные 
работы – 5ч. 

Общие сведения о языке 3 - - 

Повторение изученного в 5-8 

классах 
10 4  

Сложное предложение 47 11 2 

Бессоюзное сложное 
предложение 

23 6 2 

Предложения с чужой речью 10 4 1 

Обобщение и систематизация 
изученного в 5-9 классах 

10 - - 

Резервные уроки 2   
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