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             Адаптированная рабочая программа по русскому языку для 5-9 

классов составлена на базе обязательного минимума содержания основного 
общего и среднего (полного) образования по русскому языку с учетом 
Федерального компонента государственного стандарта общего образования 
по русскому языку, примерной программы основного общего образования по 
русскому языку составитель Л.М.Рыбченкова (М., «Дрофа», 2000). 
        Адаптированная рабочая программа рассчитана на обучающихся, 
имеющих задержку психического развития, обучающихся в специальных 
коррекционных классах VII вида, учитывая следующие психические 
особенности детей: неустойчивое внимание, малый объём памяти, 
неточность и затруднение при воспроизведении материала, 
несформированность мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 
обобщения, негрубые нарушения речи. 
Реализация данной программы в школе имеет особенности. Процесс 
обучения школьников с ЗПР имеет коррекционно-развивающий характер, что 
выражается в использовании заданий направленных на коррекцию 
имеющихся у учащихся недостатков и опирается на субъективный опыт 
учащихся, связь изучаемого материла с реальной жизнью. 
Особенности памяти, основных мыслительных процессов, деятельности 
школьников с ЗПР требует большего времени для осознания грамматических 
правил, а также значительного Изучение наиболее трудных орфографических 
и грамматических тем сопровождается предварительным накоплением 
устного речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и практическими 
языковыми обобщениями, которые осуществляются на протяжении изучения 
всего программного материала. 

 

В 5 классе программа по русскому языку в целом доступна учащимся 
ЗПР. Однако усвоение ряда тем требует предварительного формирования 
практических речевых умений, уточнения и расширения словарного запаса и 
грамматических конструкций, накопление языковых наблюдений и 
количества тренировочных упражнений для формирования умений и 
навыков письма. 
Учитывая компенсаторные возможности и личностные особенности 
учащихся с ЗПР, в 6 классе не изучаются следующие темы: разряды имен 
прилагательных, числительных и местоимений; переходные и, непереходные 
глаголы; употребление форм одних наклонений глаголов в значений других. 
В ознакомительном плане проходятся такие темы, как склонение 
количественных числительных, степени сравнения имен прилагательных, 
разноспрягаемые глаголы. При этом тщательнее отрабатываются разделы, 
связанные с изучением склонения наиболее употребительных числительных 
(от 5 до 20), использованием степеней сравнения имен прилагательных в 
практических описаниях, а также все, что связано с орфографической 
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грамотностью: ь на конце и в середине числительных; правописание гласных 
в падежных окончаниях числительных, обозначающих даты; дефис в 
местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-

; частицы не и ни в местоимениях. 
Одна из особенностей устной и письменной речи школьников с ЗПР в 7 

классе состоит в крайне ограниченном употреблении причастий и 
деепричастий. Изучение этих форм глагола вызывает у них трудности. 
Поэтому наибольшие изменения программы 7 класса связаны с темами 
«Причастие» и «Деепричастие». Ознакомительно изучаются такие темы, как 
причастие — особая форма глагола (общее значение, морфологические 
признаки, синтаксическая роль); склонение полных причастий и 
правописание гласных в падежных окончаниях; не с причастием; одна и две 
буквы н в суффиксах полных причастий и в прилагательных, образованных 
от глагола. Одна буква н в кратких причастиях; деепричастие — особая 
форма глагола (общее значение, морфологические признаки, синтаксическая 
роль); непроизводные и производные предлоги. 
В практическом плане (без терминологии) изучаются: образование 
действительных и страдательных причастий, правописание гласных в 
суффиксах причастий; степени сравнения наречий; формообразующие, 
отрицательные и модальные частицы; различение на письме частиц не и ни. 
В 8 классе значительное количество времени выделяется на изучение 
наиболее трудных, но важных для формирования пунктуационной 
грамотности тем таких, как словосочетание (умение выписывать из 
предложения словосочетания, видеть связь между словами); двусоставные 
предложения (большое внимание уделяется разбору, по членам предложения, 
умению находить основу предложения с простым и составным сказуемым); 
предложения с однородными, членами (наиважнейшая тема в курсе 8 
класса); предложения с обращениями, вводными словами и приложениями; 
прямая и косвенная речь. 
Особое, внимание уделяется темам: «Однородные члены предложения. 
Запятая между однородными членами», «Обобщающие слова в 
предложениях с однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих 
словах», «Обращения и вводные слова. Знаки препинания», «Знаки 
препинания в предложениях с прямой речью». Их изучение предваряется 
практическими упражнениями в конструировании предложений с простыми 
и составными сказуемыми, предложений с опущенной связкой между 
подлежащим и сказуемым; в их правильном интонировании; в использовании 
местоимений и наречий в роли обобщающего слова однородных членов 
предложения. 
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Ознакомительно изучаются виды обстоятельств; сравнительный оборот, 
знаки препинания при сравнительном обороте; тире между подлежащим и 
сказуемым. 
В практическом плане (без терминологии) изучается тема «Несогласованные 
определения». 
В 9 классе увеличивается время на тренировочные упражнения, 
направленные на развитие умения видеть структуру сложного предложения и 
выделять соответствующими знаками его части, на развитие речи и 
повторение. 
Практически изучаются сложноподчиненные предложения с несколькими 
придаточными (без определения вида связи; основной упор делается на 
формирование пунктуационных навыков); различные виды сложных 
предложений с союзной и бессоюзной связью и знаки препинания в них 
(несложные случаи). 
Ознакомительно изучаются сложносочиненные предложения с союзами (без 
определения вида союза); смысловые взаимоотношения между частями 
бессоюзного сложного предложения, двоеточие и тире в бессоюзном 
сложном предложении. 
В  9 классе не рекомендуется изучение следующих тем и разделов: Основные 
виды придаточных предложений (учащиеся с ЗПР затрудняются в 
установлении смысловых связей, поэтому следует уделять внимание 
отработке умения находить главное и придаточное предложения и ставить 
вопрос к придаточному); второго раздела из темы «Бессоюзное сложное 
предложение» - умение передавать с помощью интонации различные 
смысловые отношения между частями сложного бессоюзного предложения, 
использование синонимических союзных и бессоюзных сложных 
предложений. 
Процесс обучения школьников с ЗПР имеет коррекционно-развивающий 
характер, что выражается в использовании заданий направленных на 
коррекцию имеющихся у учащихся недостатков и опирается на 
субъективный опыт учащихся, связь изучаемого материала с реальной 
жизнью. 
Ввиду психологических особенностей обучающихся с ЗПР, с целью усиления 
практической направленности обучения проводится коррекционная работа, 
которая включает следующие направления. 
 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: коррекция и 
развитие восприятия, представлений, ощущений; коррекция и развитие 
памяти; коррекция и развитие внимания; формирование обобщенных 
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представлений о свойствах предметов (цвет, форма, величина) развитие 
пространственных представлений и ориентации; развитие представлений о 
времени. 
Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-образного 
мышления; развитие словесно-логического мышления (умение видеть и 
устанавливать логические связи между предметами, явлениями и 
событиями). 
Развитие основных мыслительных операций: развитие умений сравнивать, 
анализировать; развитие умения выделять сходство и различие понятий; 
умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 
умение планировать деятельность. 
Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 
развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 
формирование умения преодолевать трудности; воспитание 
самостоятельности принятия решения; формирование адекватности чувств; 
формирование устойчивой и адекватной самооценки; формирование умения 
анализировать свою деятельность; воспитание правильного отношения к 
критике. 
Коррекция и развитие речи: развитие фонематического восприятия; 
коррекция нарушений устной и письменной речи; коррекция монологической 
речи; коррекция диалогической речи; развитие лексико-грамматических 
средств языка. 
Расширение представлений об окружающем мире и обогащения словаря. 
Программа предусматривает прочное усвоение материала, для чего 
значительное место в ней отводится повторению. Для повторения в начале и 
конце года в каждом классе выделяются специальные часы. Учитель 
использует их, учитывая конкретные условия преподавания. Темам, 
изучаемым в несколько этапов, на следующей ступени предшествует 
повторение сведений, полученных в предыдущем классе (классах). Каждая 
тема завершается повторением пройденного. Данная система повторения 
обеспечивает необходимый уровень прочных знаний и умений. 
В программе специально выделены часы на развитие связной речи - пятая 
часть всего учебного времени. Темы по развитию речи - речеведческие 
понятия и виды работы над текстом - пропорционально распределяются 
между грамматическим материалом.  

Это обеспечивает равномерность обучения речи, условия для его 
организации. 
Объём программы: 5 класс — 136 часов, 4 часа в неделю 

6 класс — 136 часов, 4 часа в неделю 
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7 класс — 136 часов, 4 часа в неделю 

8 класс — 68 часов, 2 часа в неделю 

9 класс — 68 часов, 2 часа в неделю 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

К концу 5 класса обучающиеся должны овладеть следующими умениями и 
навыками: 
- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 
говорения и письма), обеспечивающих эффективное овладение разными 
учебными предметами и взаимодействие с окружающими людьми в 
ситуациях формального и неформального межличностного и 
межкультурного общения; 
- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности, в процессе образования и 
самообразования; 
- умение использовать коммуникативно-эстетические возможности русского 

языка; 
- освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 
грамматических категорий языка; 
- формирование навыков проведения различных видов анализа слова 
(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и 
предложения, а также многоаспектного анализа текста; 
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 
объема используемых в речи грамматических средств для свободного 
выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения; 
- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 
языка, основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 
нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 
практике при создании устных и письменных высказываний;  
- стремление к речевому самосовершенствованию; 
- формирование ответственности за языковую культуру как 
общечеловеческую ценность. 

К концу 6 класса обучающиеся должны овладеть следующими 
умениями и навыками: 
- производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой, 
морфологический разбор изученных в 6 классе частей речи, синтаксический 
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разбор предложений с двумя главными членами и с одним главным членом, 

выраженным безличным глаголом; 
- с помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова. - -  
Соблюдать нормы литературного языка. 
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь 
обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 
орфограммами; находить и исправлять орфографические ошибки. 
Правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами, изученными в VI 

классе. 
По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 
необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков 
препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными 
правилами. 
 

По связной речи. Составлять сложный план. Подробно, сжато и выборочно 
излагать повествовательные тексты с элементами описания помещения и 
пейзажа. Собирать и систематизировать материал к сочинению с учетом 
темы и основной мысли. Описывать помещение, пейзаж, составлять рассказ 
на основе услышанного и по воображению. Совершенствовать содержание и 
языковое оформление своего текста (в соответствии с изученным языковым 
материалом). 

К концу 7 класса обучающиеся должны овладеть следующими 
умениями и навыками. 

Производить морфологический разбор частей речи, изученных в VII 
классе, синтаксический разбор предложений с причастным и деепричастным 
оборотами (в простейших случаях), а также сложных предложений с 
изученными союзами. Составлять предложения с причастными и 
деепричастными оборотами. 
Соблюдать нормы литературного языка, изученные в VII классе. 
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их 
выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами; находить и 
исправлять орфографические ошибки. 
Правильно писать изученные в VII классе слова непроверяемыми 
орфограммами. 
По пунктуации. Выделять запятыми причастные обороты (стоящие после 
существительного) деепричастные обороты. 
По связной речи. Узнавать и создавать тексты публицистического стиля на 
доступные темы. Подробно и сжато излагать повествовательные тексты с 
элементами 
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описания внешности человека, процессов труда. Описывать человека, 
процессы труда писать рассказы на предложенные сюжеты; писать 
сочинения-рассуждения (на материале жизненного опыта учащихся). 
 

           К концу 8 класса обучающиеся должны овладеть следующими 
умениями и навыками. Производить синтаксический разбор словосочетаний, 
простых двусоставных и односоставных предложений, предложений с 
прямой речью. Составлять простые двусоставные и односоставные 
предложения, осложнённые однородными и обособленными членами, 
вводными словами (и предложениями), обращениями; пользоваться 
синтаксическими синонимами в (соответствии с содержанием и стилем 
речи). Соблюдать нормы литературного языка, изученных в 8 классе. 
По пунктуации. Находить в предложении смысловые отрезки, которые 
необходимо выделять знаками препинания, обосновывать выбор знаков 
препинания и расставлять их в предложениях в соответствии с изученными 
правилами. 
Ставить знаки препинания в простых предложениях с однородными членами, 
при обособленных второстепенных и уточняющих членах предложения, в 
предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании, при 
обращениях, междометиях, вводных словах и предложениях. Ставить тире в 
нужных случаях между подлежащим и сказуемым. 
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, обосновывать их 
выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами. Правильно 
писать изученные в 8 классе слова с непроверяемыми орфограммами. 
По связной речи. Определять тип и стиль текста. Подробно и выборочно 
излагать повествовательные тексты с элементами описания местности, 
памятников. Писать сочинения-описания (сравнительная характеристика 
литературных героев, описание местности, памятника культуры или 
истории), «сочинения-рассуждения на моральноэтические темы. 
Совершенствовать изложение и сочинение в соответствии с темой, основной 
мыслью и стилем, находить и исправлять различные языковые ошибки. 

К концу 9 класса обучающиеся должны овладеть следующими 
умениями и навыками. 
 

Производить все виды разборов: фонетический, по составу, 
словообразовательный, морфологический, синтаксический. Составлять 
сложные предложения разных типов, пользоваться 
синтаксическими синонимами в соответствии с содержанием и стилем речи. 
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Определять стиль и тип текста. 
Соблюдать нормы литературного языка, изученные в 9 классе. 
По пунктуации. Находить в предложениях смысловые отрезки, которые 
необходимо выделить знаками препинания, обосновывать выбор знаков 
препинания и расставлять их в соответствии с изученными в 5 - 9 классах 
пунктуационными правилами; находить и исправлять пунктуационные 
ошибки; производить пунктуационный разбор предложения. 
По орфографии. Находить в словах изученные орфограммы, уметь 
обосновывать их выбор, правильно писать слова с изученными 
орфограммами, находить и исправлять орфографические ошибки, 
производить орфографический разбор слов. 
Правильно писать изученные в 5-9 классах слова с непроверяемыми 
орфограммами. 
По связной речи. Определять тип и стиль текста, создавать тексты разных 

стилей и типов речи. Подготовить и сделать доклад на историко-

литературную тему по одному источнику. Составлять тезисы или конспект 
небольшой литературно-критической статьи (или фрагмента большой 
статьи). Писать сочинение публицистического характера. Писать заявление, 
автобиографию. Совершенствовать содержание и языковое оформление 
сочинения, находить и исправлять различные языковые ошибки в своем 
тексте. 
 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 

5 класс 

Общие сведения о языке  
Текст  
Текст как речевое произведение. Понятие текста, основные признаки 

текста. Тема текста.  Композиция текстов разных типов. 
Фонетика.  Графика. Орфография 

Графика как раздел лингвистики. Фонетика. Звук как единица языка. 
Алфавит. Согласные звуки. Глухие и звонкие согласные. Оглушение и 
озвончение согласных звуков  Непроизносимые согласные.  Гласные звуки и 
обозначающие их буквы. Обозначение звуков с помощью букв е, ё, ю, я 

Морфемика.  Словообразование. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная 
значимая единица языка. 
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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 

Лексикология.  Орфография.  Морфемика  
Лексическое и грамматическое 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. 

Фразеология как раздел лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и 
значение. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые слова. 
Фразеологические словари. 

  Лексические словари  и их роль в овладении словарным богатством 
родного языка. 

Морфология  
Морфология как раздел грамматики. Система частей речи в русском 

языке. 
Самостоятельные (знаменательные) части речи.  Морфологические и 

синтаксические свойства имени существительного, имени прилагательного, 
имени числительного, местоимения, глагола, наречия.  Служебные части 
речи. 

Распознавание частей речи по грамматическому значению, 
морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 
морфологического разбора слов разных частей речи. Употребление форм 
слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка.  

Применение морфологических знаний и умений в практике 
правописания. 

Синтаксис и пунктуация   
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. 
Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Грамматическая основа предложения, главные и второстепенные члены, 
способы их выражения.  

Структурные типы простых предложений: двусоставные и 
односоставные, распространённые и нераспространённые. 
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Классификация сложных предложений. Способы передачи чужой 
речи. 

 

6 класс 

Введение.  

Русский язык - государственный язык Российской Федерации и язык 
межнационального общения. Текст и его признаки. Орфоэпические нормы 

Морфемика. Словообразование. Орфография 

Повторение пройденного 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, аббревиация (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 о и а в-' корнях -гор- - -гар-, -кос- - -кас-, -зор- -зар-

,скак- - скок-, -ровн- -равн-. Правописание гласных в приставках пре- и при-, 

правописание гласных о- и е- в корнях после шипящих.. Умение 
согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 
прошедшем времени. 

Лексикология, орфография, культура речи 

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. 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. Умение определять по 
толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, относится ли оно к 
устаревшим, диалектным или профессиональным словам. Умение 
пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, 
фразеологическими словарями. 
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Морфология  

Имя существительное. Склонение существительных на -мя. 
Несклоняемые существительные. Текстообразующая роль существительных. 
Словообразование имен существительных. Умение правильно образовывать 
формы косвенных падежей существительных на - мя, правильно употреблять 
в речи несклоняемые существительные, согласовывать прилагательные и 
глаголы в форме прошедшего времени). 

Имя прилагательное .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 ц в суффиксах 
прилагательных; правописание гласных и согласных в суффиксах - ан - ( -ян -
), -ин -, -онн - ( -енн -) в именах прилагательных; различение на письме 
суффиксов - к - и -ск -. Слитное и дефисное написание сложных 
прилагательных. Умение правильно образовывать степени сравнения 
прилагательных, соблюдать правильное ударение при образовании степеней 
сравнения, определять значение суффиксов в именах прилага - тельных 
(уменьшительно -ласкательное и неполноты качества). Умение употреблять в 
речи прилагательные в переносном значении. 

Имя числительное . 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. Умение 
употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 
числительные двое, трое и др., числительные оба, обе в сочетании с 
существительными 

Местоимение. Местоимение как часть речи. Синтаксическая роль 
местоимений в предложении. Разряды местоимений. Склонение 
местоимений. Текстообразующая роль местоимений. Раздельное написание 
предлогов с местоимениями. Буква и в личных местоимениях 3 -го лица 
после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 
неопределенных местоимениях перед су ффиксами -то, -либо, - нибудь и 
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после приставки кое - . Не в неопределенных местоимениях. Слитное и 
раздельное написание не и ни в отрицательных местоимениях 

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

Синтаксис и пунктуация. 

Основные единицы синтаксиса. Простое предложение. Простое 
осложнённое предложение. Сложное предложение. Синтаксический разбор 
простого и сложного предложений 

7 класс 

1. Введение. 
Русский язык в современном мире. Речь. Речевое общение. Речевой 

этикет. Функциональные разновидности языка. Текст, его основная и 
дополнительная информация. Тезисы. 

2. Морфология. Самостоятельные части речи. Понятие о 
причастии. Суффиксы причастий. Признаки прилагательного и глагола у 
причастия. Согласование причастий с существительными. Правописание 
безударных окончаний причастий. Синтаксическая синонимия. Причастный 
оборот. Действительные и страдательные причастия, их семантика и 
образование. Гласные в суффиксах причастий. Буквы Е-Ё в суффиксах 
причастий после шипящих. Особенности кратких причастий. Ударение в 
кратких причастиях. Правописание Н и НН в причастии и отглагольном 
прилагательном. Гласные в причастиях перед Н, НН. Омонимичные 
причастия и прилагательные. 

Деепричастие как самостоятельная часть речи. Семантика и 
грамматическое значение деепричастия. Признаки глагола и наречия у 
деепричастия. Деепричастный оборот. Знаки препинания при одиночных 
деепричастиях и деепричастных оборотах. Словообразование деепричастий. 
Суффиксы деепричастий. Гласные перед суффиксами деепричастий. 

Переход слов из одних частей речи в другие. 
Служебные части речи. Отличительные признаки служебных частей 

речи, их классификация и назначение.  
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Предлог как служебная часть речи. Роль предлогов в словосочетаниях 
и предложениях. Производные и непроизводные предлоги. Разряды 
предлогов по значению. Многозначность предлогов. Раздельное написание 
предлогов с другими словами. Слитное и раздельное написание производных 
предлогов. Употребление предлогов с нужным падежом существительных. 
Союз как служебная часть речи. Роль союзов в предложении. Разряды союзов 
по строению и значению. Союзные конструкции в речевой практике. 
Сочинительные союзы и их разряды по значению. Подчинительные союзы. 
Союзы и союзные слова. Правописание союзов тоже, также, зато, чтобы, 
потому что, оттого что. Омонимичные союзы и местоимения с частицами. 
Союзы как средство связи предложений и смысловых частей текста. 

Частица как служебная часть речи. Роль частиц в речи. Разряды 
частиц по значению. Роль отрицательных частиц. Значения и условия 
написания частиц НЕ и НИ. Условия слитного и раздельного написания НЕ с 
разными частями речи. 

Междометия как лексико-грамматический класс неизменяемых слов. 
Морфологические признаки и функции междометий. Дефисное написание 
междометий. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 
Звукоподражательные слова, их отличие от междометий. Этимология 
междометий. 

  

8 класс 

Введение 

Что такое культура речи. Культура речи как раздел лингвистики. 
Текст как речевое произведение. Структура текста. 
 Синтаксис, пунктуация, культура речи 

Синтаксис как раздел грамматики. Основные единицы синтаксиса. 
Виды и средства синтаксической связи. 

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

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

простые и сложные, их структурные и смысловые различия. Интонация, ее 
функции, основные элементы. Виды предложений по цели высказывания и 
эмоциональной окраске. 
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Предложения утвердительные и отрицательные, их смысловые и 
структурные различия. 
 Простое двусоставное предложение 

Грамматическая основа простого двусоставного предложения. 
Синтаксическая структура простого двусоставного предложения. 
Главные члены двусоставного предложения. 
Морфологические способы выражения подлежащего. Виды 

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

Второстепенные члены предложения. Определение, дополнение, 
обстоятельство. 

Способы выражения второстепенных членов предложения. Трудные 
случаи согласования определений с определяемым словом. 

Предложения распространенные и нераспространенные. Предложения 
полные и неполные. Особенности употребления неполных предложений в 
разговорной речи и в языке художественной литературы. 

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

Письменные и устные функциональные разновидности книжной и 
устной речи. 

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

телевидения. 
 

 

 Односоставные предложения 

Главный член односоставного предложения. Основные группы 
односоставных предложений. Их структурные и смысловые особенности. 
Синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Простое осложненное предложение  
Предложения с однородными членами. Условия однородности членов 

предложения. Средства связи однородных членов предложения. 
Интонационные и пунктуационные особенности предложений с 
однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах предложения. 
Однородные и неоднородные определения. Стилистические 

возможности предложений с однородными членами. Синонимия 
предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений. 
Употребление сказуемого при однородных подлежащих. Нормы сочетания 
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однородных членов. 
Предложения с обособленными членами 

Сущность и условия обособления. Смысловые, интонационные и 
пунктуационные особенности предложений с обособленными членами. 

Обособленное определение и приложение. Причастный оборот как 
разновидность согласованного распространенного определения. 
Обособленные обстоятельства. Деепричастие и деепричастный оборот как 
разновидность обособленных обстоятельств, особенности их употребления. 

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

Однородные и неоднородные обращения. Их функции и способы 
выражения. Интонация предложений с обращением. 

Вводные конструкции как средство выражения оценки высказывания, 
воздействия на собеседника. Группы вводных конструкций по значению. 
Синонимия вводных конструкций. Использование вводных слов как средства 
связи предложений и смысловых частей текста. 

Научный стиль. Основные жанры научного стиля. 
Способы передачи чужой речи 

Прямая и косвенная речь, их синонимия. Использование разных 
способов цитирования в собственных речевых высказываниях. 

Знаки препинания в предложениях с прямой речью. Оформление 
диалога на письме. Цитирование. 

 

 

 Повторение изученного в 8 классе 

 9 класс 

Введение. Русский язык - национальный язык русского народа. 
Русский язык как развивающееся явление. Русский язык — язык 

русской художественной литературы 

Повторение    изученного в   5-8 классах  
Повторение изученного. Двусоставное предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Чтение и его виды. Повторение 
изученного. Простое осложнённое предложение. Способы сжатия текста 
обучение написанию изложения в формате ОГЭ. Повторение. Односоставные 
предложения. Систематизация сведений по морфемике, морфологии и 
орфографии. Трудные случаи правописания. Функциональные 
разновидности русского языка. 

Синтаксис сложного предложения.  Сложное предложение  
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Сложное предложение Классификация типов сложных предложений и 
средства связи между его частями. 

Сложносочиненное предложение  
  Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения 

в ССП. Виды ССП. Строение ССП и средства связи между простыми 
предложениями в его составе. ССП предложение и знаки препинания в нем. 
Синтаксический и пунктуационный разбор ССП. ССП с общим 
второстепенным членом предложения.Случаи постановки тире в ССП. 
Использование   ССП   предложений   в тексте.Повторение темы 
«Сложносочиненное предложение». 

Сложноподчиненное предложение  
Понятие о СПП. Подчинительные союзы и союзные слова. Строение 

СПП. Главное и придаточное предложения. Указательные слова. Знаки 
препинания в СПП. Место придаточного предложения по отношению к 
главному. Классификация Сложноподчиненных предложений. 
Сложноподчиненное предложение с придаточным определительным. 
Местоимённо-соотносительные (определительные) предложения. 
Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным. 
Сложноподчиненное предложение с придаточным изъяснительным. 
Сложноподчиненное предложение с придаточным обстоятельственным. 
Сложноподчиненное предложение с придаточным причины. 
Сложноподчиненное предложение с придаточным цели. Сложноподчиненное 
предложение с придаточным следствия. Сложноподчиненное предложение с 
придаточными условия. Сложноподчиненное предложение с придаточным 
 уступки. Сложноподчиненное предложение с придаточным  условия. 
Сложноподчиненное предложение с придаточными образа действия. 
Сложноподчиненное предложение с придаточными меры и степени. 
Сложноподчиненное предложение с придаточными сравнительными. 
Понятие о сложноподчиненном предложении с несколькими придаточными. 
Синтаксический разбор СПП. Систематизация и обобщение изученного по 
теме «СПП». Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с 
несколькими придаточными. Проверочная работа по теме СПП. 

Бессоюзное сложное предложение  
Понятие о бессоюзном сложном предложении. Смысловые отношения 

между частями БСП. Виды БСП. БСП со значением перечисления. Запятая и 
точка с запятой в БСП. БСП со значением причины, пояснения, дополнения. 
Двоеточие  в БСП. БСП со значением противопоставления, времени. Тире в 
бессоюзном сложном предложении. БСП со значением условия и следствия. 
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Тире в бессоюзном сложном предложении. Практикум. Повторение по теме 
«БСП». 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной 
связи  

Сложные предложения с разными видами связи. Синтаксический и 
пунктуационный разбор предложений с разными видами связи. Период и 
знаки препинания в нем. 

Обобщение и систематизация изученного материала  
 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

 

 

6 класс 

 

№ 

Наименование раздела, темы 
Кол. 
часов 

Контр. 

работы 

Р.р.  

(часов) 
1 Введение. 6   

2 Морфемика, словообразование, 
орфография. 

19 1 1 

3 Лексикология, орфография, культура речи. 36 1 2 

4 Грамматика. Морфология, орфография. 
Имя существительное. 

21 1  

5 Имя прилагательное 28  2 

6 Имя числительное 19 1  

№ Название разделов и тем Кол-во 
часов 

Развитие 
речи 

Контрольные 
работы 

1 Общие сведения о языке  2   

2 Текст  4   

3 Фонетика.  Графика. Орфография. 19 1 1 

4 Морфемика.  Словообразование. 
Орфография. 

10 1 1 

5 Лексикология.  Орфография.  
Морфемика  

30 3 1 

6 Морфология  48 3 2 

7 Синтаксис и пунктуация   22 1 1 

8 Итоговый урок 1   

Итого 136 9 6 
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7 Местоимение 24  1 

8  Глагол 30  2 

9 Синтаксис, пунктуация, культура речи. 16 1 1 

 Итого: 136 5 9 

 

 

7 класс 

 

№
 № 

 Разделы программы Количество      
часов 

          Из них 

Теоретиче
ский 
материал 

Развитие 
речи 

Контрол. 
работы, 
диктанты 

1 Введение. 8 6   

2 Морфология. Система частей 
речи 

1 1   

3 Причастие 30 26 2 1 

4 Деепричастие 15 11 1 1 

5 Наречие 31 26 2 1 

6 Предлог 14 12 1 1 

7 Союз 20 18 1 1 

8 Частица 13 11 1 1 

9 Междометие 4 4   

Всего: 136 115 8 6 

 

8 класс 

№ Темы Всего 

 часов 

Развитие 

речи 

Контрольные 

 работы 

1 Введение    

2 Синтаксис    

3 Двусоставное предложение    

4 Односоставные предложения    

5 Простое осложненное предложение.  
Однородные члены предложения 

   

6 Обособленные члены предложения    

7 Обращения. Вводные и вставные 
конструкции 

   

8 Способы передачи чужой речи    

9 Повторение    

Итого     

 

9 класс 

№  Темы Всего 
часов 

Контрольные 

работы 

Развитие речи 
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1 Введение. Русский язык как 
развивающееся явление. Русский 
язык - язык художественной 
литературы. 

   

2 Повторение изученного в 5-8 

классах 

   

3 Сложное предложение    

4 Сложносочиненные предложения    

5 Сложноподчиненные предложения    

6 Бессоюзные сложные предложения    

7 Сложные предложения с 
различными видами связи 

   

8 Общие сведения о языке    

9 Систематизация изученного по 
фонетике, лексике, грамматике и 
правописанию, культуре речи 

   

 Итого:    
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