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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по русскому языку на уровне основного общего об-

разования  разработана на основе: 

         - Федерального государственного образовательного стандарта основно-

го общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 287 ―Об утверждении федераль-

ного государственного образовательного стандарта основного общего обра-

зования‖ (ФГОС ООО); 

        - Федеральной адаптированной образовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874; 

          - адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для слабослышащих  обучающихся ГКОУ школы-

интерната №2 г. Армавира, составленной в соответствии с ФГОС ООО (при-

каз Министерства просвещения РФ от 31.05.2021г. № 287) и ФАОП ООО для 

обучающих с ОВЗ (приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 

г. №1025) и утвержденной решением педагогического совета, протокол №1 

от 30.08. 2023года  

Общая цель изучения предмета «Русский язык» заключается в обеспе-

чении усвоения глухими обучающимися знаний о русском языке, устройстве 

языковой системы в единстве с развитием коммуникативных навыков и со-

циальных компетенций. 

Общие задачи учебного предмета включают: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, патрио-

тизма, уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации и языку межнационального общения; проявление сознательного 

отношения к языку как к общероссийской ценности, форме выражения и 

хранения духовного богатства русского и других народов России, как к сред-

ству общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельно-

сти, проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к культуре 

и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерно-

стях функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практи-

ческое овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение словарного запаса и использование в собственной речевой прак-

тике грамматических средств (с учетом индивидуальных слухоречевых воз-

можностей обучающихся); совершенствование орфографической и пунктуа-

ционной грамотности; воспитание стремления к речевому самосовершен-

ствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 
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ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурно-

го общения, овладение русским языком как средством получения различной 

информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсаль-

ных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, 

обобщения, классификации, установления определенных закономерностей и 

правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необхо-

димую информацию, интерпретировать, понимать и использовать тексты 

разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и другие), 

осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой переработки тек-

ста, способы понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуника-

тивного намерения автора, логической структуры, роли языковых средств. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебный предмет «Русский язык» занимает центральное место в си-

стеме образования обучающихся с нарушениями слуха. «Русский язык» 

учебный предмет наряду с дисциплинами «Развитие речи», «Литература», 

входит в предметную область «Русский язык, литература». 

На этапе освоения русского языка по АООП ООО (вариант 2.2.2) сла-

бослышащие, позднооглохшие и кохлеарно имплантированные обучающиеся 

переходят от практического (реализованного в период НОО) к теоретико-

практическому овладению грамматическим строем языка. Параллельно с 

освоением языковых закономерностей (лингвистический компонент) проис-

ходит коррекция и развитие речи как средства общения и орудия мышления 

(коммуникативно-когнитивный компонент), освоение присущей русскому 

языку национально-культурной специфики, обогащение социокультурного 

опыта (культурологический компонент). 

В процессе уроков русского языка целенаправленно совершенствуется 

речевая деятельность обучающихся, их способность к самостоятельному 

овладению словарѐм и грамматическими формами за счѐт деятельности со-

хранных анализаторов и развивающегося речевого слуха (на полисенсорной 

основе). Программой предусмотрено развитие всех основных видов деятель-

ности обучающихся с нарушенным слухом, представленных в АООП НОО. 

Однако содержание АООП ООО имеет особенности, обусловленные, во-

первых, предметным содержанием системы ООО; во-вторых, психологиче-

скими и возрастными особенностями обучающихся с нарушенным слухом 

(слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных). Так, 

предусматривается продолжение работы по совершенствованию навыков 

устной и письменной речи на основе расширения знаний об окружающей 

действительности в тесной связи с формированием познавательной деятель-

ности, обогащение словарного запаса, в т.ч. за счѐт терминологической лек-

сики курса. 
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Русский язык как учебная дисциплина обладает выраженной коррекци-

онной направленностью. В рамках данного курса предусматривается коррек-

ция отмечающихся у обучающихся с нарушенным слухом специфических 

недостатков речевого развития: 

– недостатков произношения; 

– неточного понимания и ошибочного употребления слов и словосоче-

таний как в изолированной позиции, так и в контексте; 

– искажѐнного усвоения звукового состава ряда лексических единиц, 

что находит проявление в их неверном написании; 

– нарушений структурно-семантического оформления синтаксических 

конструкций; 

– ограниченного понимания содержания устных и письменных сооб-

щений. 

Для обеспечения коррекционно-составляющей в системе обучения рус-

скому языку в его содержание во всех классах включѐн сквозной раздел 

«Развитие речевой деятельности», призванный обеспечить интенсификацию 

работы в направлении преодоления речевого недоразвития обучающихся с 

нарушением слуха.  

В процессе уроков русского языка на этапе освоения ООО, по сравне-

нию с периодом НОО, увеличивается объѐм работы над самостоятельной 

письменной речью, совершенствуются навыки использования книги как ис-

точника получения информации. Одновременно с этим, как и в начальной 

школе, сохраняется коммуникативная направленность в обучении русскому 

языку. Она реализуется не только в устной диалогической речи, но и в связ-

ной письменной речи за счѐт видов деятельности коммуникативной направ-

ленности. Учебный материал по разделам программы распределяется так, 

чтобы обеспечить создание благоприятных условий для организации и по-

степенного усложнения речевой практики обучающихся с нарушением слуха. 

Принципы обучения русскому языку
 
 представлены двумя основными 

группами. 

Первая группа вытекает из необходимости учитывать наиболее общие 

закономерности развития речи в норме: 

– принцип коммуникативной направленности в обучении языку, созда-

ние на уроках ситуаций, побуждающих обучающихся к речевому общению; 

– принцип различения рецептивного, репродуктивного и продуктивно-

го аспектов и этапов речевой деятельности в специальном обучении языку; 

– принцип совершенствования словесной речи параллельно с развити-

ем других психических процессов. 

Это требует использования специальных методических приѐмов, 

средств, видов деятельности: 

-ведение работы на специально отобранном и систематизированном 

речевом материале; 
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-расчленение единого процесса овладения языком на отдельные, но 

взаимосвязанные части (накопление лексики, формирование грамматическо-

го строя, совершенствование слухозрительного восприятия устной речи и еѐ 

произносительной стороны, обучение диалогу и монологу и др.); 

-создание на уроках ситуаций, побуждающих обучающихся к словес-

ной коммуникации с учителем и между собой; 

-использование письменной речи как средства коррекции и компенса-

ции, позволяющей обеспечить зрительное восприятие отрабатываемого рече-

вого материала и языковых понятий; 

-привлечение наглядных средств обучения языку (в виде грамматиче-

ских таблиц, схем и иных зрительных опор); 

-использование упражнений, обеспечивающих овладение обучающи-

мися языком в когнитивной и коммуникативной функциях (на тематическом 

материале учебного курса). 

Вторая группа принципов обеспечивает компенсаторную основу про-

цесса специального обучения языку: 

– принцип автоматизации речевых навыков на основе осознанного 

освоения обучающимися языковых закономерностей; 

– принцип формирования словесной речи на специально отобранном и 

организованном речевом материале; 

– принцип создания условий для формирования у обучающихся языко-

вых обобщений; 

– принцип отражения в коррекционно-образовательной работе систем-

ных отношений, существующих между разными аспектами языка. Преду-

сматривается изучение языка как системы; 

– принцип регламентированного использования различных форм речи; 

– принцип коррекции и уточнения речевого запаса, приобретаемого 

обучающимися самостоятельно, вне коррекционно-образовательного процес-

са; 

– принцип построения обучения на основе данных, фиксируемых в хо-

де систематического изучения состояния речи обучающихся 

Распределение программного материала по русскому языку осуществ-

ляется по учебным годам. По сравнению с ООП ООО, освоение программно-

го материала по русскому языку на основе АООП ООО (вариант 2.2.2) осу-

ществляется в пролонгированные сроки (сроки увеличены на 1 год). Распре-

деление материала по классам осуществляется следующим образом: в 5 – 8 

классах глухие обучающиеся изучают фонетику и графику, лексику и фра-

зеологию, морфемику и словообразованию, морфологию и орфографию, а 

также осваивают первоначальные сведения об основных понятиях синтакси-
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са и пунктуации. Изучение систематического курса синтаксиса реализуется в 

9–10 классах. 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ. 

Учебный предмет «Русский язык», предметной  области «Русский язык, 

литература», изучается в 5-10 классах – всего 850 часов.  

Таблица распределения часов  по классам 

 Классы 

Класс 5 6 7 8 9 10 

Кол-во 

часов в неделю 

5 5 5 3 3 4 

Кол-во 

часов в год 

170 170 170 102 102 136 

 

4.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения рус-

ский язык является средством коммуникации всех народов Российской Фе-

дерации, основой их социально-экономической, культурной и духовной кон-

солидации. 

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения важны 

для каждого жителя России, независимо от места его проживания и этниче-

ской принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных фор-

мах его существования и функциональных разновидностях, понимание его 

стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение пра-

вильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и ситу-

ациях общения определяют успешность социализации личности и возможно-

сти ее самореализации в различных важных для человека областях. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование нрав-

ственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интел-

лектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и воображения, 

навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразования. 

 

5.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕ-

ЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК,  ЛИТЕРАТУРА» 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку до-

стигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии 

с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 
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поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и само-

развития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка у обучающегося будут сформи-

рованы следующие личностные результаты: 

1) гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его 

прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное 

участие в жизни семьи, образовательной организации, местного сообщества, 

родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражен-

ными в литературных произведениях, написанных на русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли 

различных социальных институтов в жизни человека; 

представление об основных правах, свободах и обязанностях гражда-

нина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поли-

культурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе 

на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском 

языке; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в самоуправлении; го-

товность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждаю-

щимся в ней; волонтерство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как гос-

ударственного языка Российской Федерации и языка межнационального об-

щения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к 

истории и культуре Российской Федерации, культуре своего края, народов 

России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Ро-

дины - России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижени-

ям народа, в том числе отраженным в художественных произведениях, ува-

жение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, прожива-

ющих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственно-

го выбора, готовность оценивать свое поведение, в том числе речевое, и по-

ступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных 

и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; активное 

неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства; 

4) эстетического воспитания: 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, 

осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; 
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осознание важности русского языка как средства коммуникации и са-

мовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

роли этнических культурных традиций и народного творчества, стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и чи-

тательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических пра-

вил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая актив-

ность); 

осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психи-

ческого здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки без-

опасного поведения в сети Интернет в процессе школьного языкового обра-

зования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмыс-

ляя собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать свое эмоциональное состояние и эмоциональное со-

стояние других, использовать адекватные языковые средства для выражения 

своего состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произ-

ведений, написанных на русском языке, сформированность навыков рефлек-

сии, признание своего права на ошибку и такого же права другого человека; 

6) трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках 

семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого 

рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного ро-

да, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и 

ознакомления с деятельностью филологов, журналистов, писателей, уваже-

ние к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и по-

строение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с 

учетом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

ориентация на применение знаний из области социальных и естествен-

ных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования по-

ступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды, уме-

ние точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 

повышение уровня экологической культуры, осознание глобального 

характера экологических проблем и путей их решения, активное неприятие 

действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе сформированное 
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при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологи-

ческие проблемы, осознание своей роли как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, го-

товность к участию в практической деятельности экологической направлен-

ности; 

8) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на современную систему научных пред-

ставлений об основных закономерностях развития человека, природы и об-

щества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой, законо-

мерностях развития языка, овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира, овладение основными навы-

ками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по про-

фессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия 

с людьми из другой культурной среды; 

потребность во взаимодействии в условиях неопределенности, откры-

тость опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях неопреде-

ленности, в повышении уровня своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в сов-

местной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других, 

необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, 

планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, 

терминами и представлениями в области концепции устойчивого развития, 

анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оце-

нивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, достижения 

целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходя-

щие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и чита-

тельский опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий 

контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые реше-

ния и действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формиро-

вать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть гото-

вым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

В результате изучения русского языка у обучающегося будут сформи-

рованы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 
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У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, 

языковых явлений и процессов; 

устанавливать существенный признак классификации языковых единиц 

(явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого 

анализа, классифицировать языковые единицы по существенному признаку; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерно-

стей и противоречий; 

выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения по-

ставленной учебной задачи; 

выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых про-

цессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умоза-

ключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимо-

связях; 

самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учетом самостоятельно выделен-

ных критериев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реаль-

ным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужде-

ний других, аргументировать свою позицию, мнение; 

составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных 

задач; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое иссле-

дование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, при-

чинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

оценивать на применимость и достоверность информацию, получен-

ную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки до-

стоверности полученных выводов и обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и 

их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учетом предложенной учебной задачи и заданных кри-

териев; 

выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизи-

ровать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста 

с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нем инфор-

мации и усвоения необходимой информации с целью решения учебных за-

дач; 

использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и система-

тизации информации из одного или нескольких источников с учетом постав-

ленных целей; 

находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления инфор-

мации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые за-

дачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями 

в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным пе-

дагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в 

диалогах и дискуссиях, в устной монологической речи и в письменных 

текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение со-

циальных знаков; 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к со-

беседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 

в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание 

благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презен-

тации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и 

письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самооргани-

зации как части регулятивных универсальных учебных действий: 
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выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индиви-

дуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты реше-

ний; 

самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые кор-

рективы в ходе его реализации; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения само-

контроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных универсаль-

ных учебных действий: 

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), са-

момотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее из-

менения; 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учеб-

ной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельно-

сти; понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, 

давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать собствен-

ную речь с учетом целей и условий общения; оценивать соответствие резуль-

тата цели и условиям общения; 

развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и наме-

рения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ 

выражения собственных эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать свое и чужое право на ошибку; 

принимать себя и других, не осуждая; 

проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной за-

дачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руко-

водить, выполнять поручения, подчиняться; 
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планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых фор-

мах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговой штурм" и другие); 

выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по 

своему направлению и координировать свои действия с действиями других 

членов команды; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, са-

мостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчета перед группой. 

Учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование следу-

ющих  предметных результатов: 

5класс 

Общие сведения о языке. 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить 

примеры, свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи 

(звук, морфема, слово, словосочетание, предложение). 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 3 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, ху-

дожественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) 

и в диалоге или полилоге на основе жизненных наблюдений объемом не ме-

нее 2 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объемом не менее 70 слов. 

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художествен-

ных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 

менее 100 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; по-

дробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного тек-

ста (для подробного изложения объем исходного текста должен составлять 

не менее 80 слов; для сжатого изложения - не менее 85 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного 

языка, включая списывание текста объемом 70-80 слов, составленного с уче-

том ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего изу-

ченные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова 

с непроверяемыми написаниями); словарного (слухозрительного) диктанта 

объемом 8 - 10 слов. 

Текст. 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композици-

онно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи предложений и 

частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, 
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личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при создании соб-

ственного текста (устного и письменного). 

Проводить (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помощью педаго-

гического работника) смысловой анализ текста, его композиционных осо-

бенностей, определять количество микротем и абзацев. 

Определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбирать 

заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Прогнозировать (самостоятельно или с помощью педагогического ра-

ботника) содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке. 

Характеризовать (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помощью 

педагогического работника) текст с точки зрения его соответствия основным 

признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложе-

ний, цельности и относительной законченности); с точки зрения его принад-

лежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функ-

ционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в 

практике создания текста (в рамках изученного). 

Анализировать (самостоятельно и (или) с помощью педагогического 

работника) языковые средства выразительности в тексте (фонетические, сло-

вообразовательные, лексические, морфологические). 

Применять знание основных признаков текста в практике его создания. 

Создавать (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помощью педаго-

гического работника) тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; 

тексты с опорой на произведения искусства; тексты с опорой на сюжетную и 

(или) пейзажную картину (в том числе сочинения-миниатюры, классные со-

чинения). 

Создавать (с опорой на заданный алгоритм и (или) с помощью педаго-

гического работника) высказывание на основе текста: выражать свое отно-

шение к прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Характеризовать особенности описания как типа речи (описание внеш-

ности человека, помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжа-

тельные и указательные местоимения, видо-временную соотнесенность гла-

гольных форм. 

Находить в тексте (самостоятельно и (или) с помощью педагогического 

работника) типовые фрагменты - описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания. 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректиров-

ку восстановленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и 

(или) воспринятого на слухозрительной основе и прочитанного научно-

учебного, художественного и научно-популярного текстов: составлять (с ис-

пользованием визуальных опор и (или) с помощью педагогического работни-

ка) план (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью даль-
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нейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 

передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвисти-

ческих словарей и справочной литературы, и использовать ее в учебной дея-

тельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать (самостоятельно и (или) с помощью педагогического 

работника) собственные и (или) созданные другими обучающимися тексты с 

целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста - целостность, связность, информатив-

ность). 

Представлять содержание прослушанного и (или) воспринятого на слу-

хозрительной основе или прочитанного научно-учебного текста в виде таб-

лицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержа-

ние прослушанных и (или) воспринятых на слухозрительной основе и прочи-

танных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Функциональные разновидности языка. 

Устанавливать различия текстов разговорного характера, научных, 

публицистических, официально-деловых, текстов художественной литерату-

ры (экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на 

уровне употребления лексических средств, типичных синтаксических кон-

струкций). 

Различать и анализировать (с опорой на заданный алгоритм и (или) с 

помощью педагогического работника) тексты разных жанров научного 

(учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, разго-

ворной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступ-

ление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; распис-

ка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 

беседа, спор как жанры разговорной речи). 

Создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров 

и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступ-

ление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; расписка, 

доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, бе-

седа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характе-

ра, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-

смысловые типы речи). 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функ-

циональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникатив-

ным требованиям и языковой правильности (с опорой на заданный алгоритм 

и (или) с помощью педагогического работника). 

Осуществлять исправление речевых недостатков, редактирование тек-

ста. 

Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информаци-

онными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-



16 

 

научную тему. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, ха-

рактеризовать систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике 

произношения и правописания слов. 

Орфография. 

Оперировать понятием "орфограмма" и различать буквенные и небук-

венные орфограммы при проведении орфографического анализа слова. 

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике правописания (в том чис-

ле применять знание о правописании разделительных "ъ" и "ь"). 

Лексикология. 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение значения 

слова по контексту, с помощью толкового словаря). 

Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные 

слова и омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые поня-

тия. 

Проводить лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарем, 

словарями синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

Морфемика. Орфография. 

Характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, приставку, суффикс, оконча-

ние), выделять основу слова. 

Находить чередование звуков в морфемах (в том числе чередование 

гласных с нулем звука). 

Проводить морфемный анализ слов. 

Применять знания по морфемике при выполнении языкового анализа 

различных видов и в практике правописания неизменяемых приставок и при-

ставок на "-з (-с)"; "ы - и" после приставок; корней с безударными проверяе-

мыми, непроверяемыми, чередующимися гласными (в рамках изученного); 

корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 

рамках изученного); "е - о" после шипящих в корне слова; "ы - и" после "ц". 

Уместно использовать слова с суффиксами оценки в собственной речи. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Применять знания о частях речи как лексико-грамматических разрядах 

слов, о грамматическом значении слова, о системе частей речи в русском 

языке для решения практико-ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 
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Проводить морфологический анализ имен существительных, частич-

ный морфологический анализ имен прилагательных, глаголов. 

Применять знания по морфологии при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Имя существительное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические призна-

ки и синтаксические функции имени существительного; объяснять его роль в 

речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Различать типы склонения имен существительных, выявлять разно-

склоняемые и несклоняемые имена существительные. 

Проводить морфологический анализ имен существительных. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существитель-

ных, постановки в них ударения (в рамках изученного), употребления не-

склоняемых имен существительных. 

Соблюдать нормы правописания имен существительных: безударных 

окончаний; "о - е (е)" после шипящих и "ц" в суффиксах и окончаниях; суф-

фиксов - "чик- - -щик-, -ек- - -ик- (-чик-)"; корней с чередованием "а//о": "-

лаг- - -лож-; -раст- - -ращ- - -рос-; -гар- - -гор-, -зар- - -зор-; -клан- - -клон-, -

скак- - -скоч-"; употребления или неупотребления "ь" на конце имен суще-

ствительных после шипящих; слитное и раздельное написание "не" с имена-

ми существительными; правописание собственных имен существительных. 

Имя прилагательное. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические призна-

ки и синтаксические функции имени прилагательного; объяснять его роль в 

речи; различать полную и краткую формы имен прилагательных. 

Проводить частичный морфологический анализ имен прилагательных 

(в рамках изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен прилагатель-

ных, постановки в них ударения (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания имен прилагательных: безударных 

окончаний; "о-е" после шипящих и "ц" в суффиксах и окончаниях; кратких 

форм имен прилагательных с основой на шипящие; нормы слитного и раз-

дельного написания не с именами прилагательными. 

Глагол. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические призна-

ки и синтаксические функции глагола; объяснять его роль в словосочетании 

и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределенной фор-

мы) глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего 

простого) времени глагола. 

Определять спряжение глагола, уметь спрягать глаголы. 

Проводить частичный морфологический анализ глаголов (в рамках 
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изученного). 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного). 

Соблюдать нормы правописания глаголов: корней с чередованием 

"е//и"; использования "ь" после шипящих как показателя грамматической 

формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа; "-тся и -ться" 

в глаголах; суффиксов "-ова- - -ева-, -ыва- - -ива-"; личных окончаний глаго-

ла, гласной перед суффиксом "-л-" в формах прошедшего времени глагола; 

слитного и раздельного написания "не" с глаголами. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); 

проводить синтаксический анализ словосочетаний и простых предложений; 

проводить пунктуационный анализ простых осложненных и сложных пред-

ложений (в рамках изученного); применять знания по синтаксису и пунктуа-

ции при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой прак-

тике. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова (именные, глагольные, наречные); простые неосложненные предложе-

ния; простые предложения, осложненные однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, обращением; 

распознавать предложения по цели высказывания (повествовательные, побу-

дительные, вопросительные), эмоциональной окраске (восклицательные и 

невосклицательные), количеству грамматических основ (простые и слож-

ные), наличию второстепенных членов (распространенные и нераспростра-

ненные); определять главные (грамматическую основу) и второстепенные 

члены предложения, морфологические средства выражения подлежащего 

(именем существительным или местоимением в именительном падеже, соче-

танием имени существительного в форме именительного падежа с существи-

тельным или местоимением в форме творительного падежа с предлогом; со-

четанием имени числительного в форме именительного падежа с существи-

тельным в форме родительного падежа) и сказуемого (глаголом, именем су-

ществительным, именем прилагательным), морфологические средства выра-

жения второстепенных членов предложения (в рамках изученного). 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире 

между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях 

с однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным сою-

зом "и", союзами "а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но)"; с 

обобщающим словом при однородных членах; с обращением; в предложени-

ях с прямой речью; в сложных предложениях, состоящих из частей, связан-

ных бессоюзной связью и союзами "и, но, а, однако, зато, да"; оформлять на 

письме диалог. 

6 класс 

Общие сведения о языке. 

Характеризовать (самостоятельно, с помощью педагогического работ-

ника и (или) других участников образовательного процесса) функции русско-
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го языка как государственного языка Российской Федерации и языка межна-

ционального общения; с опорой на разные источники информации и в рамках 

изученного приводить примеры использования русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации и как языка межнационального об-

щения. 

Иметь представление о русском литературном языке. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 3 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, ху-

дожественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) 

и в диалоге и (или) полилоге на основе жизненных наблюдений объемом не 

менее 2 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объемом не менее 80 слов. 

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художествен-

ных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 

менее 130 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; по-

дробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного тек-

ста (для подробного изложения объем исходного текста должен составлять 

не менее 120 слов; для сжатого изложения - не менее 125 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного 

языка, включая списывание текста объемом 70 - 80 слов, составленного с 

учетом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и 

слова с непроверяемыми написаниями); словарного (слухозрительного) дик-

танта объемом 8 - 10 слов. 

Лексикология. Культура речи. 

Различать слова с точки зрения их происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова; различать слова с точки зрения их принадлежности к 

активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историз-

мы и архаизмы); различать слова с точки зрения сферы их употребления: об-

щеупотребительные слова и слова ограниченной сферы употребления (диа-

лектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы); определять стилисти-

ческую окраску слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основ-

ное коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в 

речи с целью повышения ее богатства и выразительности. 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь определять их значения; 

характеризовать ситуацию употребления фразеологизма. 

Осуществлять выбор лексических средств в соответствии с речевой си-

туацией; пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов; оце-

нивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразитель-

ного словоупотребления; использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография. 
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Распознавать формообразующие и словообразующие морфемы в слове; 

выделять производящую основу. 

Определять способы словообразования (приставочный, суффиксаль-

ный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из 

одной части речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный 

анализ слов; применять знания по морфемике и словообразованию при вы-

полнении языкового анализа различных видов. 

Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 

анализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 

Соблюдать нормы правописания сложных и сложносокращенных слов; 

нормы правописания корня "-кас- - -кос-" с чередованием "а//о", гласных в 

приставках "пре- - при-". 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имен существитель-

ных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного написания "пол-" и "полу-" со 

словами. Соблюдать нормы произношения, постановки ударения (в рамках 

изученного), словоизменения имен существительных. 

Различать качественные, относительные и притяжательные имена при-

лагательные, степени сравнения качественных имен прилагательных. 

Соблюдать нормы словообразования имен прилагательных; нормы 

произношения имен прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного); 

соблюдать нормы правописания "н и нн" в именах прилагательных, суффик-

сов "-к-" и "- ск-" имен прилагательных, сложных имен прилагательных. 

Распознавать числительные; определять общее грамматическое значе-

ние имени числительного; различать разряды имен числительных по значе-

нию, по строению. 

Уметь склонять числительные и характеризовать особенности склоне-

ния, словообразования и синтаксических функций числительных; характери-

зовать роль имен числительных в речи, особенности употребления в научных 

текстах, деловой речи. 

Правильно употреблять собирательные имена числительные; соблю-

дать нормы правописания имен числительных, в том числе написание "ь" в 

именах числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, 

дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний числи-

тельных. 

Распознавать местоимения; определять общее грамматическое значе-

ние; различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характе-

ризовать особенности их склонения, словообразования, синтаксических 

функций, роли в речи. 

Правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями 

русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответ-

ствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, 

неточности); соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, слитно-
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го, раздельного и дефисного написания местоимений. 

Проводить морфологический анализ имен прилагательных, имен чис-

лительных, местоимений; применять знания по морфологии при выполнении 

языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонети-

ке и графике в практике произношения и правописания слов. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 

анализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений (в рамках изученного); применять зна-

ния по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различ-

ных видов и в речевой практике. 

7 класс 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, иллюстри-

ровать это примерами с опорой на разные источники информации. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 4 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, ху-

дожественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) 

и в диалоге и (или) полилоге на основе жизненных наблюдений объемом не 

менее 3 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст, объем которого составляет не 

менее 90 слов. 

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художествен-

ных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 

менее 160 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; по-

дробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного тек-

ста (для подробного изложения объем исходного текста должен составлять 

не менее 140 слов; для сжатого изложения - не менее 150 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного 

языка, включая списывание списывания текста объемом 90 - 100 слов, со-

ставленного с учетом ранее изученных правил правописания (в том числе со-

держащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, пункто-

граммы и слова с непроверяемыми написаниями); словарного (слухозритель-

ного) диктанта объемом 15 - 20 слов. 

Система языка. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 

анализ слов; применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполне-

нии языкового анализа различных видов и в практике правописания. 

Объяснять значения фразеологизмов, пословиц и поговорок, афориз-
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мов, крылатых слов (на основе изученного), в том числе с использованием 

фразеологических словарей русского языка. 

Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, литоту; по-

нимать их коммуникативное назначение в художественном тексте и исполь-

зовать в речи как средство выразительности. 

Характеризовать слово с точки зрения сферы его употребления, проис-

хождения, активного и пассивного запаса и стилистической окраски; прово-

дить лексический анализ слов; применять знания по лексике и фразеологии 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Распознавать омонимию слов разных частей речи; различать лексиче-

скую и грамматическую омонимию; понимать особенности употребления 

омонимов в речи. 

Использовать грамматические словари и справочники в речевой прак-

тике. 

Морфология. Культура речи. 

Распознавать причастия и деепричастия, наречия, служебные слова 

(предлоги, союзы, частицы), междометия, звукоподражательные слова и про-

водить их морфологический анализ: определять общее грамматическое зна-

чение, морфологические признаки, синтаксические функции. 

Глагол. 

Распознавать переходные и непереходные глаголы; разноспрягаемые 

глаголы; определять наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, 

условном и повелительном наклонении; различать безличные и личные гла-

голы; использовать личные глаголы в безличном значении. 

Соблюдать нормы правописания "ь" в формах глагола повелительного 

наклонения. Проводить морфологический анализ глаголов. 

Причастие. 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять при-

знаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Распознавать причастия настоящего и прошедшего времени, действи-

тельные и страдательные причастия. Различать и характеризовать полные и 

краткие формы страдательных причастий. Склонять причастия. 

Проводить морфологический анализ причастий, применять это умение 

в речевой практике. 

Составлять словосочетания с причастием в роли зависимого слова. 

Конструировать причастные обороты. Определять роль причастия в предло-

жении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные прича-

стия и имена прилагательные (висящий - висячий, горящий - горячий). Пра-

вильно употреблять причастия с суффиксом "-ся". Правильно устанавливать 

согласование в словосочетаниях типа "прич. + сущ.". 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 

Применять правила правописания падежных окончаний и суффиксов 

причастий; "н" и "нн" в причастиях и отглагольных именах прилагательных; 

написания гласной перед суффиксом "-вш-" действительных причастий про-
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шедшего времени, перед суффиксом "-нн-" страдательных причастий про-

шедшего времени; написания не с причастиями. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с причаст-

ным оборотом. 

Деепричастие. 

Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять 

признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознавать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Проводить морфологический анализ деепричастий, применять это уме-

ние в речевой практике. 

Конструировать деепричастный оборот. Определять роль деепричастия 

в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. 

Правильно ставить ударение в деепричастиях. 

Применять правила написания гласных в суффиксах деепричастий; 

правила слитного и раздельного написания не с деепричастиями. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и дее-

причастными оборотами. 

Правильно расставлять знаки препинания в предложениях с одиноч-

ным деепричастием и деепричастным оборотом. 

Наречие. 

Распознавать наречия в речи. Определять общее грамматическое зна-

чение наречий; различать разряды наречий по значению; характеризовать 

особенности словообразования наречий, их синтаксических свойств, роли в 

речи. 

Проводить морфологический анализ наречий, применять это умение в 

речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произно-

шения наречий, постановки в них ударения. 

Применять правила слитного, раздельного и дефисного написания 

наречий; написания н и нн в наречиях на "-о" и "-е"; написания суффиксов "-

а" и "-о" наречий с приставками "из-, до-, с-, в-, на-, за-"; употребления "ь" на 

конце наречий после шипящих; написания суффиксов наречий "-о" и "-е" по-

сле шипящих; написания "е" и "и" в приставках "не-" и "ни-" наречий; слит-

ного и раздельного написания "не" с наречиями. 

Слова категории состояния. 

Определять общее грамматическое значение, морфологические призна-

ки слов категории состояния, характеризовать их синтаксическую функцию и 

роль в речи. 

8 класс 

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 5 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, ху-
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дожественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) 

и в диалоге и (или) полилоге на основе жизненных наблюдений объемом не 

менее 4 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объемом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художествен-

ных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 

менее 190 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; по-

дробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного тек-

ста (для подробного изложения объем исходного текста должен составлять 

не менее 180 слов; для сжатого изложения - не менее 200 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного 

языка, включая списывание текста объемом 100 - 110 слов, составленного с 

учетом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и 

слова с непроверяемыми написаниями); словарного (слухозрительного) дик-

танта объемом 20 - 25 слов. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведе-

ния искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 5 и более пред-

ложений; классные сочинения объемом не менее 150 слов с учетом стиля и 

жанра сочинения, характера темы). 

Служебные части речи. 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их 

отличия от самостоятельных частей речи. 

Предлог. 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать произ-

водные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стили-

стическими особенностями; соблюдать нормы правописания производных 

предлогов. 

Соблюдать нормы употребления имен существительных и местоиме-

ний с предлогами, предлогов "из - с", "в - на" в составе словосочетаний; пра-

вила правописания производных предлогов. 

Проводить морфологический анализ предлогов, применять это умение 

при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз. 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать разряды 

союзов по значению, по строению; объяснять роль союзов в тексте, в том 

числе как средств связи однородных членов предложения и частей сложного 

предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилисти-

ческими особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки 

знаков препинания в сложных союзных предложениях, постановки знаков 
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препинания в предложениях с союзом "и". 

Проводить морфологический анализ союзов, применять это умение в 

речевой практике. 

Частица. 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разря-

ды частиц по значению, по составу; объяснять роль частиц в передаче раз-

личных оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола; по-

нимать интонационные особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стили-

стической окраской; соблюдать нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический анализ частиц, применять это умение в 

речевой практике. 

Междометия и звукоподражательные слова. 

Характеризовать междометия как особую группу слов, различать груп-

пы междометий по значению; объяснять роль междометий в речи. Характе-

ризовать особенности звукоподражательных слов и их употребление в разго-

ворной речи, в художественной литературе. 

Проводить морфологический анализ междометий; применять это уме-

ние в речевой практике. 

Соблюдать пунктуационные нормы оформления предложений с меж-

дометиями. 

Различать грамматические омонимы. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. 

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Словосочетание. 

Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной 

связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание; выяв-

лять грамматическую синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение. 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформле-

ния предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков 

препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной 

окраске, характеризовать их интонационные и смысловые особенности, язы-

ковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; ис-

пользовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, 

вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; раз-

личать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его 

выражения. Применять нормы построения простого предложения, использо-

вания инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, в 
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том числе выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, 

словами большинство - меньшинство, количественными сочетаниями. При-

менять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных 

членов, предложения полные и неполные (понимать особенности употребле-

ния неполных предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи 

интонации неполного предложения). 

Различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и 

несогласованные определения, приложение как особый вид определения; 

прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств). 

9 класс 

Общие сведения о языке. 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, обще-

ства; понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь (са-

мостоятельно, с помощью педагогического работника и (или) других участ-

ников образовательного процесса) рассказать о них. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, ху-

дожественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) 

и в диалоге и (или) полилоге на основе жизненных наблюдений объемом не 

менее 5 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объемом не менее 110 слов. 

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художествен-

ных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 

менее 210 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; по-

дробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного тек-

ста (для подробного изложения объем исходного текста должен составлять 

не менее 200 слов; для сжатого изложения - не менее 210 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного 

языка, включая списывание текста объемом 110 - 120 слов, составленного с 

учетом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и 

слова с непроверяемыми написаниями); словарного (слухозрительного) дик-

танта объемом 25 - 30 слов. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведе-

ния искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 6 и более пред-

ложений; классные сочинения объемом не менее 160 слов с учетом стиля и 

жанра сочинения, характера темы). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Предложение. 

Распознавать односоставные предложения, их грамматические призна-
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ки, морфологические средства выражения главных членов; различать виды 

односоставных предложений (назывное предложение, определенно-личное 

предложение, неопределенно-личное предложение, обобщенно-личное пред-

ложение, безличное предложение); характеризовать грамматические разли-

чия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; 

выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных пред-

ложений; понимать особенности употребления односоставных предложений 

в речи; характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные 

особенности предложений со словами "да", "нет". 

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства 

их связи (союзная и бессоюзная связь); различать однородные и неоднород-

ные определения; находить обобщающие слова при однородных членах; по-

нимать особенности употребления в речи сочетаний однородных членов раз-

ных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами "не только... но и, как... так и". 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся 

союзов ("и... и, или... или, либо... либо, ни... ни, то... то"); нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с обобщающим словом при однородных 

членах. 

Распознавать простые неосложненные предложения, в том числе пред-

ложения с неоднородными определениями; простые предложения, ослож-

ненные однородными членами, включая предложения с обобщающим словом 

при однородных членах, осложненные обособленными членами, обращени-

ем, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, меж-

дометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснитель-

ных и присоединительных конструкций. Применять нормы постановки зна-

ков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособ-

ления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложе-

ний), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и при-

соединительных конструкций; нормы постановки знаков препинания в пред-

ложениях с вводными и вставными конструкциями, обращениями и междо-

метиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные пред-

ложения и вставные конструкции; понимать особенности употребления 

предложений с вводными словами, вводными предложениями и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями в речи, понимать их функ-

ции; выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочета-

ний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространен-
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ными и нераспространенными), междометиями. 

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в 

рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике. 

10 класс 

Общие сведения о языке. 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, обще-

ства; понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь (са-

мостоятельно, с помощью педагогического работника и (или) других участ-

ников образовательного процесса) рассказать о них. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объемом не менее 6 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, ху-

дожественной и научно-популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) 

и в диалоге и (или) полилоге на основе жизненных наблюдений объемом не 

менее 5 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объемом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художествен-

ных текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не 

менее 220 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль 

текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; по-

дробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного тек-

ста (для подробного изложения объем исходного текста должен составлять 

не менее 210 слов; для сжатого изложения - не менее 230 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного 

языка, включая списывание текста объемом 110 - 120 слов, составленного с 

учетом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 

изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и 

слова с непроверяемыми написаниями); словарного (слухозрительного) дик-

танта объемом 25 - 30 слов. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведе-

ния искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 6 и более пред-

ложений; классные сочинения объемом не менее 170 слов с учетом стиля и 

жанра сочинения, характера темы). 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Сложносочиненное предложение. 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями 

сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюз-

ные и союзные предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные). 
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Характеризовать сложносочиненное предложение, его строение, смыс-

ловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложе-

ния. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочиненного 

предложения, интонационные особенности сложносочиненных предложений 

с разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочиненных предложений 

в речи. 

Понимать основные нормы построения сложносочиненного предложе-

ния. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочиненных 

предложений и простых предложений с однородными членами; использовать 

соответствующие конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинен-

ных предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочиненных 

предложениях. 

Сложноподчиненное предложение. 

Распознавать сложноподчиненные предложения, выделять главную и 

придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчиненно-

го предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать виды сложноподчиненных предложений по характеру смыс-

ловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтак-

сическим средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчиненные предложения с несколькими придаточ-

ными, сложноподчиненные предложения с придаточной частью определи-

тельной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, причины, 

образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, 

цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчиненных 

предложений и простых предложений с обособленными членами; использо-

вать соответствующие конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчиненного предло-

жения, особенности употребления сложноподчиненных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчи-

ненных предложений. 

Применять нормы построения сложноподчиненных предложений и по-

становки знаков препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение. 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих 

отношений. 
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Понимать основные грамматические нормы построения бессоюзного 

сложного предложения, особенности употребления бессоюзных сложных 

предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных 

сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предло-

жений и союзных сложных предложений, использовать соответствующие 

конструкции в речи; применять нормы постановки знаков препинания в бес-

союзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 

Понимать основные нормы построения сложных предложений с раз-

ными видами связи. 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных пред-

ложений с разными видами связи. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложных предло-

жениях с разными видами связи. 

Прямая и косвенная речь. 

Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предло-

жений с прямой и косвенной речью. 

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в вы-

сказывание. 

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной ре-

чью при цитировании. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в ра-

бочей программе, соответствует ФГОС ООО, Федеральной адаптированной 

образовательной программе основного общего образования для обучающих-

ся с ограниченными возможностями здоровья (вариант 1.2).      

        Для обеспечения коррекционно-составляющей в системе обучения рус-

скому языку в его содержание во всех классах включѐн сквозной раздел 

«Развитие речевой деятельности», призванный обеспечить интенсификацию 

работы в направлении преодоления речевого недоразвития глухих обучаю-

щихся. 

Материал по сквозному тематическому разделу «Развитие речевой дея-

тельности» осваивается не блочно, а пропорционально распределяется среди 

грамматического материала. Материал по тематическим разделам «Язык и 

речь», «Текст» и частично по тематическому разделу «Функциональные раз-

новидности языка» предусмотрен для освоения обучающимися на уроках 

развития речи, а также в рамках сквозного раздела «Развитие речевой дея-

тельности» – с учѐтом особых образовательных потребностей глухих обуча-

ющихся. 



31 

 

5 КЛАСС 

(1-й год обучения на уровне ООО) 

Повторение. 

Общие сведения о языке  

Богатство и выразительность русского языка.  

Лингвистика как наука о языке.  

Основные разделы лингвистики 

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Фонетика и графика как разделы лингвистики.  

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука.  

Система гласных звуков.  

Система согласных звуков.  

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической тран-

скрипции.  

Слог. Ударение. Свойства русского ударения.  

Соотношение звуков и букв.  

Фонетический анализ слова.  

Способы обозначения [й’], мягкости согласных.  

Основные выразительные средства фонетики.  

Прописные и строчные буквы.  

Интонация, еѐ функции. Основные элементы интонации.  

Орфография  

Орфография как раздел лингвистики.  

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы.  

Правописание разделительных ъ и ь.  

Лексикология  

Лексикология как раздел лингвистики.  

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы 

разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения 

слова. Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.  

Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари сино-

нимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным 

богатством родного языка.  

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Морфемика. Орфография  

Морфемика как раздел лингвистики.  

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Ви-

ды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание).  

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с 

нулѐм звука).  
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Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной ре-

чи.  

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми 

гласными (в рамках изученного).  

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизно-

симыми согласными (в рамках изученного).  

Правописание ѐ – о после шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-

с).  

Правописание ы – и после приставок. Правописание ы – и после ц. 

Морфология. Культура речи. Орфография  

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей 

речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени существитель-

ного. Роль имени существительного в речи.  

Лексико-грамматические разряды имѐн существительных по значению, 

имена существительные собственные и нарицательные; имена существитель-

ные одушевлѐнные и неодушевлѐнные.  

Род, число, падеж имени существительного.  

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, имеющие форму только единственного или 

только множественного числа.  

Типы склонения имѐн существительных. Разносклоняемые имена су-

ществительные. Несклоняемые имена существительные.  

Морфологический анализ имѐн существительных.  

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизме-

нения имѐн существительных.  

Правописание собственных имѐн существительных.  

Правописание ь на конце имѐн существительных после шипящих.  

Правописание безударных окончаний имѐн существительных.  

Правописание о – е (ѐ) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях 

имѐн существительных.  

Правописание суффиксов -чик- – -щик-; -ек- – -ик- (-чик-) имѐн суще-

ствительных.  

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- 

– -рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-; -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-.  

Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательно-

го. Роль имени прилагательного в речи. 
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Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции.  

Склонение имѐн прилагательных.  

Морфологический анализ имѐн прилагательных.  

Нормы словоизменения, произношения имѐн прилагательных, поста-

новки ударения (в рамках изученного).  

Правописание безударных окончаний имѐн прилагательных.  

Правописание о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях 

имѐн прилагательных.  

Правописание кратких форм имѐн прилагательных с основой на шипя-

щий.  

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 

Глагол  

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологиче-

ские признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосоче-

тании и предложении, в речи.  

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невоз-

вратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, осно-

ва настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола.  

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного).  

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- – -бир-, -блест- – -

блист-, -дер- – -дир-, -жег- – -жиг-, -мер- – -мир-, -пер- – -пир-, -стел- – -стил-, 

-тер- – -тир-.  

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, 

в форме 2-го лица единственного числа после шипящих. Правописание -тся и 

-ться в глаголах, суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- — -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола.  

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времени глагола.  

Слитное и раздельное написание не с глаголами.  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса.  

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, нареч-

ные). Средства связи слов в словосочетании.  

Синтаксический анализ словосочетания.  

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказыва-

ния и эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и не-

восклицательных предложений.  

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

морфологические средства его выражения: именем существительным или 
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местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного 

в форме именительного падежа с существительным или местоимением в 

форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного 

в форме именительного падежа с существительным в форме родительного 

падежа. Сказуемое и морфологические средства его выражения: глаголом, 

именем существительным, именем прилагательным.  

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Второстепен-

ные члены предложения: определение, дополнение, обстоятельство. Опреде-

ление и типичные средства его выражения. Дополнение (прямое и косвенное) 

и типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные средства его 

выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа дей-

ствия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки). 

Простое осложнѐнное предложение. Однородные члены предложения, 

их роль в речи. Особенности интонации предложений с однородными члена-

ми. Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом 

и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). Предло-

жения с обобщающим словом при однородных членах 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и 

средства его выражения.  

Синтаксический анализ простого и простого осложнѐнного предложе-

ний. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнѐнных однородны-

ми членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами 

а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной 

и союзной связью. Предложения сложносочинѐнные и сложноподчинѐнные 

(общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из ча-

стей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью.  

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.  

Диалог.  

Пунктуационное оформление диалога на письме.  

Пунктуация как раздел лингвистики. 

Повторение и систематизация изученного 
Развитие речевой деятельности 

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо, 

слухозрительное восприятие), их особенности. 

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное (на отра-

ботанном речевом материале). 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Восприятие и воспроизведение речевого материала. 

Устное и письменное общение. Текст: тема, признаки, структура тек-

ста. Основная мысль текста. Рассказ-повествование. Описание предмета. 
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Описание животного. Рассказ от первого лица. 

Содержание диалогов. 

Примерные виды деятельности обучающихся: пересказ текста, 

письменное изложение текста по коллективно подготовленному плану; ана-

лиз и редактирование заданных текстов; формулирование вопросов по со-

держанию текста; написание сочинения-миниатюры; продуцирование диало-

гов с опорой на иллюстративный материал и по заданным социально-

бытовым ситуациям с последующим письменным оформлением; продуциро-

вание разных видов монологов (повествований, описаний, а также смешан-

ных: повествовательно-описательных) по фотографии, репродукции картины, 

на основе личных впечатлений и/или др.; на основе анализа текста устанав-

ливают особенности повествования и описания как функционально-

смысловых типов речи. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 

Корень, приставка, суффикс, окончание, орфограмма, часть слова, 

морфема, безударная гласная, ударная гласная, ударение, согласные, непро-

износимые согласные, шипящие, слово-исключение, разделительный Ъ, раз-

делительный Ь. 

Самостоятельные части речи, служебные части речи. Имя существи-

тельное, склонение, род, падеж, число имѐн существительных. Имя прилага-

тельное, род, падеж, число имѐн прилагательных, морфологические признаки 

имѐн существительных. Местоимение, личное местоимение. Глагол. Лицо, 

время, число, род глагола. Начальная форма глагола (инфинитив), окончание 

глагола, частица. Наречие, неизменяемая часть речи. Синтаксическая роль в 

предложении. Предлог, союз. 

Общение. Устное и письменное общение. Говорение, слушание, пись-

мо, чтение. 

Разговорный стиль речи, художественный стиль, научный стиль. 

Синтаксис, словосочетание, предложение, текст, простое предложение, 

сложное предложение, главное слово, зависимое слово. 

Однородные члены предложения, однородные подлежащие, однород-

ные сказуемые, однородные определения, однородные дополнения, однород-

ные обстоятельства, знаки препинания, пунктуация, двоеточие, обобщающее 

слово. 

Простое предложение, сложное предложение, простые предложения в 

составе сложного. 

Диалог, реплика, сообщение, высказывание, вопрос, ответ, согласие, 

отрицание. 

Фонетика, фонема, гласные и согласные звуки, твѐрдые и мягкие звуки, 

буквы и звуки, графика, алфавит, орфоэпия, фонетический разбор. 

Лексика, слово, лексическое значение слова, грамматическое значение 

слова. Однозначные слова, многозначные слова, юмор, ирония. Прямое зна-

чение слова, переносное значение слова. Омонимы, синонимы, антонимы. 
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Морфемика, значимая часть слова, формы слова, однокоренные слова, 

словоизменение, словообразование. 

Беглые гласные, чередование гласных в слове, чередование согласных 

в слове, морфемный разбор слова. 

Орфография, орфографическое правило, правописание. 

Падеж (названия всех падежей), вопросы падежей, склонение, про-

склонять, главное слово, зависимое слово.  

Спряжение, спрягать. 

Примерные фразы 

Этот текст относится к научному стилю речи. 

В этом предложении сказуемое расположено перед подлежащим (после 

подлежащего).  

Лексическое значение – это то, что обозначает слово. 

Я определил время, лицо и число глаголов. Я не могу (затрудняюсь) 

определить лицо (время, число) этого глагола. Мне не удалось (у меня не по-

лучилось) определить время этого глагола. 

Чаще всего в предложении имена существительные бывают подлежа-

щими, дополнениями и обстоятельствами. 

Примерные выводы 

Мы пришли к выводу о том, что обращение – это слово или несколько 

слов. Их используют, чтобы назвать того, к кому обращаются с речью. В 

предложении обращение может находиться на любом месте: в начале, в сере-

дине, в конце. Обращение не является членом предложения. На письме об-

ращение надо выделять запятыми. 

На письме прямую речь нужно выделять кавычками. Первое слово надо 

писать с большой буквы. После слов автора перед прямой речью ставится 

двоеточие. После прямой речи перед словами автора ставится знак препина-

ния. Это может быть запятая, вопросительный знак или восклицательный 

знак. После любого из этих знаков нужно ставить тире. 

Синимы – это слова одной и той же части речи. Они обозначают одно и 

то же. Но синонимы отличаются друг от друга оттенками лексического зна-

чения. 

Антонимы – это слова одной и той же части речи. Они имеют противо-

положное лексическое значение. 

Суффикс – это значимая часть слова. Она находится после корня. 

Обычно суффикс служит для образования слов. 

Корень – это главная значимая часть слова. В корне включено общее 

лексическое значение однокоренных слов. Однокоренные слова могут отно-

ситься к одной и разным частям речи. 

6 КЛАСС 

(2-й год обучения на уровне ООО) 

Материал по тематическим разделам «Язык и речь», «Текст», а также 

частично по разделу «Функциональные разновидности языка» (Официально-

деловой стиль. Заявление. Расписка) предусмотрен для освоения обучающи-
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мися на уроках развития речи, а также в рамках сквозного интегративного 

раздела «Развитие речевой деятельности».  

Повторение  

Общие сведения о языке  

Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения.  

Понятие о литературном языке. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Лексикология. Культура речи  

Лексика русского языка с точки зрения еѐ происхождения: исконно 

русские и заимствованные слова. 

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и 

пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупо-

требительная лексика и лексика ограниченного употребления (диалектизмы, 

термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая 

и сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их признаки и значение. 

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией обще-

ния. 

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выра-

зительного словоупотребления. 

Эпитеты, метафоры, олицетворения.  

Лексические словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография  

Формообразующие и словообразующие морфемы.  

Производящая основа.  

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части речи в другую).  

Морфемный и словообразовательный анализ слов.  

Правописание сложных и сложносокращѐнных слов.  

Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, глас-

ных в приставках пре- и при-. 

Морфология. Культура речи. Орфография  

Имя существительное  

Особенности словообразования.  

Нормы произношения имѐн существительных, нормы постановки уда-

рения (в рамках изученного).  

Нормы словоизменения имѐн существительных.  

Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами.  

Имя прилагательное 
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Качественные, относительные и притяжательные имена прилагатель-

ные.  

Степени сравнения качественных имѐн прилагательных.  

Словообразование имѐн прилагательных.  

Морфологический анализ имѐн прилагательных.  

Правописание н и нн в именах прилагательных.  

Правописание суффиксов -к- и -ск- имѐн прилагательных.  

Правописание сложных имѐн прилагательных.  

Нормы произношения имѐн прилагательных, нормы ударения (в рам-

ках изученного). 

Имя числительное  

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксиче-

ские функции имѐн числительных.  

Разряды имѐн числительных по строению: простые, сложные, состав-

ные числительные.  

Разряды имѐн числительных по значению: количественные (целые, 

дробные, собирательные), порядковые числительные.  

Словообразование имѐн числительных.  

Склонение количественных и порядковых имѐн числительных.  

Правильное образование форм имѐн числительных. 

Правильное употребление собирательных имѐн числительных.  

Употребление имѐн числительных в научных текстах, деловой речи.  

Морфологический анализ имѐн числительных.  

Нормы правописания имѐн числительных: написание ь в именах числи-

тельных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных; нормы правописания окончаний числительных.  

Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функ-

ции местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относи-

тельные, указательные, притяжательные, неопределѐнные, отрицательные, 

определительные. 

Склонение местоимений.  

Словообразование местоимений. 

Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с 

требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица 

в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение двусмыс-

ленности, неточности); притяжательные и указательные местоимения как 

средства связи предложений в тексте.  

Морфологический анализ местоимений. 

Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и 

ни; слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 

Глагол  

Переходные и непереходные глаголы.  

Разноспрягаемые глаголы. 



39 

 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном зна-

чении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов.  

Видо-временная соотнесѐнность глагольных форм в тексте.  

Морфологический анализ глаголов.  

Использование ь как показателя грамматической формы в повелитель-

ном наклонении глагола. 

Повторение и систематизация изученного 
Развитие речевой деятельности 
Язык, речь общение. Ситуация общения. Диалог. Текст, его особенно-

сти. Тема и основная мысль текста; заглавие текста. Рассказ по заданному 

началу. Описание помещения. Описание природы. Рассуждение. Доказатель-

ства в рассуждении. Рассказ на основе личного опыта. 

Примерные виды деятельности обучающихся: продуцирование диа-

логических единств с учѐтом заданной ситуации общения, анализ прозаиче-

ских и стихотворных текстов; редактирование текстов, их озаглавливание; 

продуцирование рассказа по заданному началу; определение стилей речи; 

анализ рассказа-рассуждения, выделение рассуждения как функционально-

смыслового типа речи и как части других функционально-смысловых типов 

речи, продуцирование рассказа с элементами рассуждения по плану; выделе-

ние в структуре рассказа-рассуждения тезиса, доказательства и вывода; про-

дуцирование рассказов-описаний (описание помещения, природы), повество-

ваний и смешанных (с элементами рассуждения); написание сочинения-

миниатюры и др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 

Язык, речь общение, культура, текст. Диалог, реплика, сообщение, вы-

сказывание, вопрос, ответ, согласие, отрицание. 

Синтаксис. Словосочетание, предложение, текст, простое предложение, 

сложное предложение, главное слово, зависимое слово. 

Повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. 

Восклицательные и невосклицательные предложения, восклицательный знак. 

Главные и второстепенные члены предложения, основа предложения, 

подлежащее, сказуемое, тире, нераспространѐнное предложение, распростра-

нѐнное предложение, дополнение, определение, обстоятельство. 

Простое предложение, сложное предложение, союз, пунктуация, про-

стые предложения в составе сложного. 

Фонетика, фонема, гласные звуки, согласные звуки, твѐрдые звуки, 

мягкие звуки, буквы и звуки, фонетический разбор. 

Морфемика, морфема, значимая часть слова, формы слова, однокорен-

ные слова, окончание. Основа слова, корень слова, суффикс, приставка, сло-

воизменение, словообразование. Этимология. Способы словообразования. 
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Беглые гласные, чередование гласных в слове, морфемный разбор слова, сло-

вообразовательный разбор слова. 

Однозначные слова, многозначные слова. Прямое значение слова, пе-

реносное значение слова. Омонимы, синонимы, антонимы. 

Лексика, слово, лексическое значение. Общеупотребительные слова, 

профессионализмы, диалектизмы, исконно русские слова, заимствованные 

слова, неологизмы, устаревшие слова.  

Фразеология, фразеологизм, речевой оборот, пословицы, поговорки. 

Орфография, орфограмма, орфографическое правило, правописание. 

Имя существительное. Склонение, род, падеж, число имѐн существи-

тельных. Разносклоняемые, несклоняемые имена существительные. Суще-

ствительные общего рода. Правописание имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Род, падеж, число имѐн прилагательных. Сравни-

тельная и превосходная степени сравнения имѐн прилагательных, простая и 

составная степени. Качественные, относительные, притяжательные имена 

прилагательные. Суффиксы прилагательных. Сложные прилагательные. Пра-

вописание имѐн прилагательных. Дефисное написание, слитное написание. 

Имя числительное, простые и составные числительные. Порядковые 

числительные. Разряды количественных числительных. Правописание имѐн 

числительных. 

Местоимение личное, возвратное. Лицо (1, 2, 3). Вопросительные и от-

носительные местоимения. Неопределѐнные, отрицательные, притяжатель-

ные, указательные, определительные местоимения. 

Глагол. Лицо, время, число, род глагола, начальная форма глагола, 

окончание глагола, частица. Изъявительное, условное, повелительное накло-

нение глагола. Личные и безличные глаголы. 

Примерные фразы 

Одна книга тысячи людей учит. 

Я списал(а) текст, вставил(а) пропущенные слова и словосочетания. 

Я выписал(а) существительные, которые обозначают состояния и 

настроение человека. Я определил(а) род и склонение имѐн существитель-

ных. 

Сегодня мы начали изучать новую часть речи, это местоимение.  

Я познакомился(ась) с материалом параграфа.  

Я выделил(а) в тексте ключевые слова, чтобы лучше запомнить его. 

Я проанализировал(а) примеры, которые приведены в учебнике. 

Я составил(а) план сообщения.  

Я выступил(а) (буду выступать) с сообщением на уроке.  

Я списал(а) текст и подчеркнул(а) однородные члены. 

Я выделил(а) в предложениях грамматические основы. 

Простые предложения в составе сложного отделаются запятыми.  

Для разделения предложений друг от друга надо использовать точки. 

Простые предложения по цели высказывания бывают повествователь-

ными, вопросительными, побудительными.  
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Простые предложения по наличию второстепенных членов бывают 

распространѐнными и нераспространѐнными. 

Все слова образуют его словарный состав – лексику.  

Лексическое значение – это то, что обозначает слово.  

Лексикология – это раздел науки о языке, в котором изучается слово 

как основная единица языка и словарный состав. 

Профессионализмами называют такие слова, которые связаны с осо-

бенностями работы людей определѐнной профессии, специальности. 

Фразеология – это раздел науки о языке, в котором изучаются устойчи-

вые словосочетания. Устойчивые словосочетания являются цельными по 

своему значению. 

Фразеологизмы – это устойчивые сочетания слов, равные по значению 

одному слову или целому предложению. 

Морфемика – раздел науки о языке, в котором изучается, из каких зна-

чимых частей состоит слово. 

Словообразование – это раздел науки о языке, в котором изучается, от 

чего и с помощью чего образованы слова.  

Орфография – это раздел науки о языке, в котором изучаются правила 

написания слов. 

В русском языке слова чаще всего образуются от других слов при по-

мощи прибавления к ним морфем. Это морфемный способ.  

Морфология – это раздел науки о языке, в котором слово изучается как 

часть речи. 

Местоимения ты, вы могут обозначать не определѐнного человека, а 

любое лицо. 

Примерные выводы 

Русский язык – это один из самых богатых языков мира. В нѐм очень 

много слов. С их помощью можно рассказать о событиях, выразить мысли и 

чувства. Запас слов постоянно пополняется. На русском языке написано мно-

го произведений. 

Текст – это речевое высказывание. В нѐм предложения связаны общей 

темой. У текста может быть название, заглавие. Тексты бывают устными и 

письменными, монологическими и диалогическими. В каждом тексте о чѐм-

то сообщается. Это тема текста. В тексте есть основанная мысль – это самое 

главное, о чѐм хотел сказать автор. Обычно главная мысль раскрывается во 

всѐм тесте. 

Многие слова имеют одно лексическое значение. Такие слова называ-

ются однозначными. У некоторых слов есть много лексических значений. 

Такие слова называются многозначными. 

Омонимы – это слова одной и той же части речи. Они одинаковые по 

звучанию и написанию. Но омонимы имеют разное лексическое значение. 

Многие слова русского языка известны всему народу. Например, хлеб, 

земля, человек; красный, зелѐный, широкий; читать, говорить, думать. Каж-

дый день при разговоре мы пользуемся общеупотребительными словами. Та-

кие слова используют все люди. Но в русском языке есть ещѐ необщеупотре-
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бительные слова. Их используют жители некоторых мест, разных профессий. 

Например, кочет (петух), инда (даже) – это диалектизмы. Например, камбуз 

(кухня на корабле) – используется в речи моряков. Это профессионализмы. 

Я считаю, что профессиональные слова помогают точно назвать пред-

меты, верно описать людей, рассказать об их занятиях.  

Мы сделали вывод о том, что сложные слова – это такие слова, которые 

состоят из двух и иногда из трѐх корней. Сложные слова образуются из основ 

исходных слов. Например, пар, ходить – пароход. Сложные слова могут 

быть образованы из целых слов. Например, диван, кровать – диван-кровать. 

Мы повторили сведения об имени существительном. Имя существи-

тельное – это часть речи. Она обозначает предметы, отвечает на вопросы 

кто? и что? Имена существительные относятся к какому-либо роду: муж-

скому, женскому, среднему. Существительные являются собственными или 

нарицательными, одушевлѐнными или неодушевлѐнными. Большинство 

имѐн существительных изменяется по числам и падежам. В предложении 

имена существительные бывают подлежащими, дополнениями, обстоятель-

ствами. 

Имя прилагательное – это часть речи. Она обозначает признак предме-

та. Прилагательное отвечает на вопросы какой? чей? Прилагательные изме-

няются по числам и родам, но только в единственном числе. Прилагательные 

изменяются по падежам. Имена прилагательные могут иметь краткую форму. 

В приложении имена прилагательные бывают определениями и сказуемыми. 

Мы сделали вывод о том, что местоимение – это часть речи, которая 

указывает на предметы, признаки и количества, но не называет их. В основ-

ном местоимения изменяются по падежам. Есть местоимения, которые мож-

но изменять по родам и числам. В предложении местоимения обычно бывают 

подлежащими, дополнениями и определениями. 

7 КЛАСС 

(3-й год обучения на уровне ООО) 

Повторение 

Общие сведения о языке  

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культу-

ры и истории народа. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Морфология. Культура речи  

Морфология как раздел науки о языке (обобщение).  

Глагол. 
Переходные и непереходные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном зна-

чении. 

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 

Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 

Нормы словоизменения глаголов. 
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Видо-временная соотнесенность глагольных форм в тексте. Морфоло-

гический анализ глаголов. 

Причастие  

Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени прилага-

тельного в причастии.  

Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и 

страдательные причастия. Полные и краткие формы страдательных прича-

стий. Склонение причастий.  

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот.  

Морфологический анализ причастий. 

Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена прила-

гательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Употребление прича-

стий с суффиксом -ся. Согласование причастий в словосочетаниях типа прич. 

+ сущ.  

Ударение в некоторых формах причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных 

в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и от-

глагольных имѐн прилагательных. Правописание окончаний причастий. 

Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.  

Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида.  

Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот. 

Морфологический анализ деепричастий. 

Постановка ударения в деепричастиях. 

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздель-

ное написание не с деепричастиями. 

Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и дее-

причастным оборотом.  

Наречие 

Общее грамматическое значение наречий.  

Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравни-

тельной и превосходной степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий.  

Синтаксические свойства наречий. 

Морфологический анализ наречий.  

Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения наре-

чий. Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Роль наречий в тексте.  

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; 

слитное и раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); 
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правописание суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-

; употребление ь после шипящих на конце наречий; правописание суффиксов 

наречий -о  и -е после шипящих. 

Слова категории состояния  

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая 

функция слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи.  

Повторение и систематизация изученного 
Развитие речевой деятельности 
Монолог и его виды. Информационная переработка текста. Смысловой 

анализ текста. 

Диалог и его виды. 

Примерные виды деятельности обучающихся: пересказ; анализ и 

озаглавливание текста, составление плана к нему с последующим переска-

зом; анализ текстов, включающих диалоги; чтение диалогических текстов, 

определение на их основе коммуникативных намерений (задач) каждого 

участника диалога; составление рассказа-описания (описание внешности че-

ловека); анализ и перестроение текста: из диалогического в монологический 

и / или наоборот; составление простых и сложных планов к заданным тек-

стам; анализ отзывов, обсуждение правил их написания, самостоятельное 

оставление отзывов; подготовка учебных докладов; написание сочинения; 

продуцирование рассказа по заданному сюжету и др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 
Примерные слова и словосочетания 

Текст, наименьшая единица текста, средства связи предложений в тек-

сте, абзац, диалог, виды диалога, стили литературного языка, публицистиче-

ский стиль. 

Синтаксис, пунктуация, лексика, фразеология, фонетика, орфография, 

словообразование, морфология.  

Синтаксический разбор, пунктуационный разбор, фонетический разбор 

слова, морфемный разбор, словообразовательный разбор, морфологический 

разбор слова. 

Причастие, склонение причастий, падежные окончания причастий, 

причастный оборот, действительные и страдательные причастия, краткие и 

полные страдательные причастия, действительные причастия настоящего и 

прошедшего времени, страдательные причастия настоящего и прошедшего 

времени, морфологический разбор причастия.  

Деепричастие, деепричастный оборот, запятые при деепричастном обо-

роте, деепричастия совершенного и несовершенного вида, морфологический 

разбор деепричастия. 

Примерные фразы 

Причастие обозначает признак предмета, создаваемый действием само-

го предмета или над этим предметом. 

Причастие изменяется по падежам, числам, а в единственном числе – 

по родам. 
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Гласные в падежных окончаниях причастий определяются так же, как в 

окончаниях прилагательных. 

Причастный оборот – это причастие с зависимым словом. 

Причастный оборот – это один член предложения, определение. 

Действительные причастия обозначают признак, который возник в ре-

зультате действия самого предмета. 

Страдательные причастия обозначают признак, который возник у 

предмета под действием другого предмета. 

Перед суффиксом причастия надо написать ту же гласную, что и в не-

определѐнной форме глагола. 

С краткими причастиями [не] пишется раздельно. 

Частицу [не] с деепричастиями надо писать раздельно. 

Я сравнил (сопоставил) формы слов.  

Я списал(а) текст и подчеркнул(а) причастия как члены предложения. 

Я образовал(а) от глаголов действительные причастия настоящего вре-

мени. 

Мы будем определять, от основ каких глаголов и с помощью каких 

суффиксов образуются страдательные причастия настоящего времени. 

Я подчеркнул(а) причастные обороты как члены предложения. 

Я обозначил(а) суффиксы причастий. 

Чтобы сжато выразить мысль, я заменил(а) сложное предложение на 

простое предложение с причастным оборотом. 

Примерные выводы 

На русском языке разговаривает население России. Это один из славян-

ских языков. 

Диалог – это речевое общение между двумя или несколькими людьми. 

В диалоге обмениваются высказываниями. Такие высказывания называются 

репликами. Люди, которые ведут диалог, меняются ролями говорящих и 

слушающих. Существуют разные виды диалога. Это может быть побужде-

ние, расспрос, обмен мнениями, этикетный диалог и другие. 

Литературный язык – это высшая форма русского языка. Он имеет две 

формы: устную и письменную. Нормы литературного языка обязательны для 

всех. Существует несколько стилей литературного языка: научный, офици-

ально-деловой, публицистический, разговорный.  

Причастие – это самостоятельная часть речи. Причастие обозначает 

проявляющийся во времени признак предмета по действию. Оно отвечает на 

вопросы какой? какая? какое? какие. Причастия бывают совершенного и 

несовершенного вида, настоящего и прошедшего времени. Причастия могут 

изменяться по числам и падежам. Причастия единственного числа изменяют-

ся по родам. В предложениях причастия бывают определениями. Реже при-

частия выполняют функцию сказуемого. 

Деепричастие – это самостоятельная часть речи. Деепричастие обозна-

чает добавочное действие при основном действии, выраженном глаголом. 

Деепричастие не изменяется. Деепричастия бывают совершенного и несо-

вершенного вида. В предложении деепричастие является обстоятельством. 
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Деепричастие может иметь зависимые слова. Деепричастие с зависи-

мыми словами образует деепричастный оборот. Деепричастный оборот в 

предложении – это один член предложения, обстоятельство. 

Если деепричастный оборот стоит в начале или в конце предложения, 

его надо выделять одной запятой. Если деепричастие находится в середине 

предложения, его надо выделять запятыми с обеих сторон. 

8 КЛАСС 

(4-й год обучения на уровне ООО) 

Повторение 

Общие сведения о языке  

Русский язык в кругу других славянских языков. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Морфология. Культура речи 

Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятель-

ных частей речи от служебных.  

Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предло-

гов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и не-

производные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые и состав-

ные. 

Морфологический анализ предлогов.  

Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и сти-

листическими особенностями. 

Нормы употребления имѐн существительных и местоимений с предло-

гами. Правильное использование предлогов из – с, в  – на. Правильное обра-

зование предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, 

вопреки, наперерез.  

Правописание производных предлогов. 

Союз  

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных 

членов предложения и частей сложного предложения 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание со-

ставных союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и подчини-

тельные. Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов.  

Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их 

значением и стилистическими особенностями. Использование союзов как 

средства связи предложений и частей текста. 

Правописание союзов.  

Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки препина-

ния в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и части 

сложного предложения.  

Частица 
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Частица как служебная часть речи.  

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, от-

рицательные, модальные. 

Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, 

в образовании форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в 

соответствии с их значением и стилистической окраской. Интонационные 

особенности предложений с частицами. 

Морфологический анализ частиц.  

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в 

письменной речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раз-

дельное написание не с разными частями речи (обобщение). Правописание 

частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, 

-ка. 

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия как особая группа слов.  

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждаю-

щие к действию, этикетные междометия); междометия производные и непро-

изводные. 

Морфологический анализ междометий.  

Звукоподражательные слова. 

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговор-

ной и художественной речи как средства создания экспрессии. Интонацион-

ное и пунктуационное выделение междометий и звукоподражательных слов в 

предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Ис-

пользование грамматических омонимов в речи. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Синтаксис как раздел лингвистики.  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

Словосочетание 

Основные признаки словосочетания.  

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание.  

Синтаксический анализ словосочетаний. 

Грамматическая синонимия словосочетаний.  

Нормы построения словосочетаний. 

Предложение  

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интона-

ционная законченность, грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопро-

сительные, побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, 

невосклицательные). Их интонационные и смысловые особенности. 
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Употребление языковых форм выражения побуждения в побудитель-

ных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи (инто-

нация, логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, 

сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусостав-

ные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов (распростра-

нѐнные, нераспространѐнные). 

Предложения полные и неполные. 

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюде-

ние в устной речи интонации неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет.  

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

Двусоставное предложение  

Главные члены предложения  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.  

Способы выражения подлежащего. 

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым.  

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосо-

четанием, сложносокращѐнными словами, словами большинство – меньшин-

ство, количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения  

Второстепенные члены предложения, их виды. 

Определение как второстепенный член предложения. Определения со-

гласованные и несогласованные. 

Приложение как особый вид определения.  

Дополнение как второстепенный член предложения.  

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоя-

тельств (места, времени, причины, цели, образа действия, меры и степени, 

условия, уступки).  

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки (обзор). 

Повторение и систематизация изученного 
Развитие речевой деятельности 

Тема и основная мысль текста; заглавие текста. Описание памятника 

культуры. Характеристика человека. Рассуждение. 

Примерные виды деятельности обучающихся: пересказ текста; напи-

сание изложения с грамматическим заданием и без него; написание сочине-

ния в форме письма; написание сжатого изложения от 3-го лица; написание 
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сочинения (в т.ч. сочинения-миниатюры); соотнесение изображения памят-

ника культуры с публицистическим текстом о нѐм; составление рассказа-

описания (описание памятника культуры); написание сочинения по заданной 

теме; анализ заданного текста, вычленение в его составе микротем, составле-

ние плана; подготовка устных сообщений на заданную тему; написание со-

чинения по групповому портрету; создание текста-инструкции; изложе-

ние/продуцирование рассказа-рассуждения; подготовка устного выступления 

по картине/на заданную тему; деление текста научного стиля на абзацы, со-

ставление вопросного плана к нему; пересказ текста по плану; продуцирова-

ние рассказа с элементами творчества (с опорой на рисунок или фотографию 

и заданный речевой материал) и др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 

Служебные части речи, предлог, употребление предлогов, непроизвод-

ные предлоги, непроизводные предлоги, простые предлоги, составные пред-

логи. 

Союз, простые союзы, составные союзы, сочинительные союзы, под-

чинительные союзы. 

Частица, разряды частиц, формообразующие частицы, смыслоразличи-

тельные частицы, раздельное написание, дефисное написание, отрицатель-

ные частицы. 

Междометие, дефис в междометиях. 

Единицы синтаксиса, виды словосочетаний, главное слово, зависимое 

слово, подлежащее, сказуемое, простое глагольное сказуемое, составное гла-

гольное сказуемое, составное именное сказуемое, прямое дополнение, кос-

венное дополнение, согласованные определения, несогласованные определе-

ния, обстоятельство места, обстоятельство времени, обстоятельство причи-

ны, обстоятельство цели, обстоятельство образа действия, обстоятельство 

условия, обстоятельство уступки, односоставные предложения, назывные 

предложения, определѐнно-личные предложения, неопределѐнно-личные 

предложения, безличные предложения, неполные предложения. 

Сложносочинѐнные предложения, сложноподчинѐнные предложения, 

бессоюзные предложения. 

Знаки препинания (завершения, разделения, выделения). 

Примерные фразы 

Основное назначение языка – быть средством общения. 

Текст – это единица синтаксиса. Предложение – это единица синтакси-

са. Словосочетание – это единица синтаксиса. 

Текст и предложение выполняют коммуникативную функцию.  

Словосочетание выполняет номинативную функцию. 

По цели высказывания предложения бывают трѐх видов: повествова-

тельные, вопросительные, побудительные. 

Я записал(а) словосочетания и составил(а) их схемы. 

Мы записали предложения с прямым (обратным) порядком слов. 

Мы подчеркнули грамматическую основу предложения. 
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Мы устанавливали отличие предложения от словосочетания. 

Мы выяснили (узнали, вспомнили, прочитали), что глагольное сказуе-

мое выражается глаголом в одном из наклонений.  

Мы выяснили (узнали, вспомнили, прочитали), что составное именно 

сказуемое состоит из двух элементов: из глагола-связки и именной части. 

В этом предложении мы будем (не будем) ставить тире между подле-

жащим и сказуемым. 

В первом предложении две грамматические основы, а во втором – одна. 

Примерные выводы 

В состав сложного предложения входят простые предложения. Чаще 

всего они отделяются друг от друга запятой. 

Знаки препинания в сложном предложении выделяют или разделяют 

простые предложения, которые входят в состав сложного. Это означает, что 

знаки препинания бывают разделительными и выделительными. Одна запя-

тая разделяет простые предложения в бессоюзном сложном предложении и 

союзном сложносочинѐнном предложении. Это разделительный знак препи-

нания. Двумя запятыми выделяется придаточное предложение в сложносо-

чинѐнном предложении, если оно находится внутри главного. Это выдели-

тельный знак препинания. 

Синтаксис – это раздел науки о языке. В синтаксисе изучаются слово-

сочетание, предложение, текст и правила их построения.  

Слово – это основная единица синтаксиса. Оно служит для обозначения 

предметов, их признаков, явлений и их отношений. Текст и предложения ис-

пользуются людьми для общения. Каждое предложение состоит из слов, по-

этому в синтаксисе изучаются слова как члены предложения. Слова в пред-

ложениях используются не отдельно, а в словосочетаниях, поэтому в синтак-

сисе изучаются словосочетания. 

Словосочетание состоит из главного и зависимого слова. Связь, при 

которой одно слово зависит от другого, называется подчинительной. Подчи-

нительная связь в словосочетании выступает в виде согласования, управле-

ния, примыкания.  

Сочетание подлежащего и сказуемого – это грамматическая основа. 

Грамматическая основа не относится к словосочетаниям.  

Я буду выполнять синтаксический разбор словосочетания. Сначала я 

выделю словосочетание из предложения. Потом я укажу главное и зависимое 

слово. Затем мне нужно будет определить, какими частями речи являются 

главное и зависимое слово, какими средствами связи они соединены. После 

этого я определю вид словосочетания по главному слову. Потом я укажу вид 

подчинительной связи: согласование, управление или примыкание. 

Все члены предложения, кроме подлежащего и сказуемого, называются 

второстепенными. Второстепенные члены предложения поясняют главные 

члены предложения. Второстепенные члены предложения могут пояснять 

другие второстепенные члены предложения, с которыми они составляют 

словосочетания. Второстепенные члены предложения могут соединяться с 

другими членами предложения тремя способами: согласованием, управлени-
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ем, примыканием. По значению и синтаксической роли в предложении вто-

ростепенные члены делятся на три группы: дополнения, определения, обсто-

ятельства. 

Дополнение – это второстепенный член предложения. Он обозначает 

предмет, поясняет сказуемое или другой член предложения. Дополнение от-

вечает на вопросы косвенных падежей. 

Определение – это второстепенный член предложения. Определение 

обозначает качества, свойства, признаки предметов и явлений. Определение 

отвечает на вопросы какой? чей? который? Оно служит для распространения 

и пояснения другого члена предложения – главного или второстепенного. 

Обстоятельство – это второстепенный член предложения, обозначаю-

щий разные обстоятельства, при которых происходит действие. Обстоятель-

ство отвечает на вопросы о месте, времени, причине, цели и образе действия. 

Обстоятельства поясняю, распространяют сказуемое и другие члены предло-

жения.  

В двусоставном предложении два главных члена. Это подлежащее и 

сказуемое. Двусоставные предложения могут быть распространѐнными и не-

распространѐнными. 

В односоставном предложении только один главный член. Его нельзя 

назвать подлежащим или сказуемым. Это просто главный член односостав-

ного предложения. Односоставные предложения могут быть распространѐн-

ными и нераспространѐнными. В распространѐнном односоставном предло-

жении, кроме главного члена, есть второстепенные члены.  

Назывные (номинативные) предложения – это односоставные предло-

жения. В них главный член обычно выражается существительным в имени-

тельном падеже или сочетанием числительного с существительным. 

Определѐнно-личные предложения называют действие, которое совер-

шает говорящий или собеседник. Главный член односоставного определѐн-

но-личного предложения выражен глаголом в форме 1-го или 2-го лица изъ-

явительного наклонения или 2-го лица повелительного наклонения. В опре-

делѐнно-личных предложениях глагол своей формой указывает на вполне 

определѐнное лицо. 

Неопределѐнно-личные предложения называют действие, которое со-

вершает неопределѐнное лицо. Главный член неопределѐнно-личного пред-

ложения может быть выражен глаголом в форме 3-го лица настоящего или 

будущего времени. Также главный член может быть выражен глаголом во 

множественном числе в прошедшем времени и условном наклонении. 

Безличные – это односоставные предложения. В них не назван тот, кто 

производит действие. 

9 КЛАСС 

(5-й год обучения на уровне ООО) 

Повторение 

Общие сведения о языке  

Роль русского языка в Российской Федерации.  

СИСТЕМА ЯЗЫКА 
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Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их грамматические признаки.  

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений. 

Виды односоставных предложений: назывные, определѐнно-личные, 

неопределѐнно-личные, обобщѐнно-личные, безличные предложения. 

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложе-

ний.  

Употребление односоставных предложений в речи. 

Простое осложнѐнное предложение  

Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союз-

ная и бессоюзная связь однородных членов предложения.  

Однородные и неоднородные определения. 

Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только… но и, как… так и. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, 

или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo). 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающи-

ми словами при однородных членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложе-

ниях с союзом и. 

Предложения с обособленными членами  

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединитель-

ные конструкции. 

Нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнитель-

ным оборотом; нормы обособления согласованных и несогласованных опре-

делений (в том числе приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и присоединительных конструкций.  

Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкци-

ями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространѐнное и не-

распространѐнное обращение.  

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значени-

ем различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, 

порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей).  

Вставные конструкции. 
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Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 

Нормы построения предложений с вводными словами и предложения-

ми, вставными конструкциями, обращениями (распространѐнными и нерас-

пространѐнными), междометиями.  

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Повторение и систематизация изученного 
Развитие речевой деятельности 
Рассуждение на дискуссионную тему. Диалог и монолог. Рассказ. Уст-

ная и письменная речь. 

Примерные виды деятельности обучающихся: пересказ; продуциро-

вание рассказа на предложенную тему с использованием однородных членов 

предложения; анализ и редактирование текста, включая распространение 

предложений, определение основной мысли текста; написание подобного из-

ложения, в т.ч. основанного на сравнительной характеристике; написание со-

чинения; основанного на сравнительной характеристике; составление устно-

го рассказа по репродукции картины; написание сочинения; подготовка и за-

пись рассказа-рассуждения на дискуссионную тему: формулировка основной 

мысли, продумывание основного тезиса рассуждения, аргументов; определе-

ние темы, построение и редактирование предложений; продуцирование кон-

цовки рассказа (построение рассказа по заданному началу и основной части); 

сопоставление диалогических и монологических текстов; подготовка выска-

зывания по типу рассуждения с последовательным изложением аргументов 

при помощи вводных слов; частичная трансформация текста: замена вводных 

слов и сочетаний слов вводными предложениями; подготовка публичного 

выступления; продуцирование диалогов с опорой на рисунки, заданные ситу-

ации, схемы; определение стилистической выраженности диалога; подготов-

ка сжатого изложения текста; продуцирование рассказа по заданному началу 

с включением в его состав диалогических единств; продуцирование текста в 

жанре интервью с опорой на иллюстративный и речевой материал; составле-

ние памятки о правилах написания писем (на основе заданного текста пись-

ма) и др. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 

Простое осложнѐнное предложение, однородные члены, перечисли-

тельная интонация, однородные и неоднородные определения, обобщающие 

слова при однородных членах. 

Обособление, обособленные определения, обособленные приложения, 

обособленные обстоятельства, обособленные уточняющие члены предложе-

ния, выделительные знаки препинания. 

Обращение, распространѐнные обращения, употребление обращений. 

Вводные конструкции, вводные сочетания слов, вводные предложения. 

Чужая речь, прямая речь, косвенная речь, цитата. 
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Сложное предложение, союзные сложные предложения, бессоюзные 

сложные предложения, разделительные знаки препинания, сложносочинѐн-

ное предложение, бессоюзное сложное предложение. 

Одиночные противительные союзы, повторяющиеся союзы, двойные 

союзы. 

Примерные фразы 

К осложнѐнным предложениям относятся предложения с однородными 

членами, с обособленными членами, с вводными и вставными конструкция-

ми, с обращениями. 

Эти однородные члены предложения не соединены союзами, поэтому 

между ними я поставлю запятые. 

Деепричастный оборот стоит в начале предложения. Я поставлю после 

него запятую, потому что деепричастные обороты надо выделять запятыми в 

любом месте предложения.  

Я выделил(а) вводное слово запятыми. 

Примерные выводы 

Мы выяснили (сделали вывод о том), что предложение выполняет ком-

муникативную функцию. Оно служит для передачи мыслей, чувств одного 

человека другому. 

Однородные члены предложения относятся к одному и тому же члену 

предложения. Они отвечают на один и тот же вопрос и выполняют одинако-

вую синтаксическую функцию. Однородные члены соединены между собой 

сочинительной связью. Это сочинительные союзы. Однородными могут 

главные и второстепенные члены предложения. Однородные члены могут 

быть распространѐнными. 

Определения, соединѐнные без помощи союзов, могут быть однород-

ными и неоднородными. Однородные определения характеризуют предмет с 

одной стороны. Однородные определения произносятся с перечислительной 

интонацией, между ними можно вставить союз [и]. Между однородными 

определениями, соединѐнными бессоюзной связью, ставится запятая, а меж-

ду неоднородными – не ставится. 

В предложении обобщающее слово является тем же членом предложе-

ния, что и однородные члены при нѐм. Если обобщающее слово стоит впере-

ди однородных членов, то перед однородными членами ставится двоеточие. 

Если обобщающее слово стоит после однородных членов, то перед ним ста-

вится тире. Если обобщающее слово стоит перед однородными членами, но 

ими не заканчивается предложение, то перед однородными членами ставится 

двоеточие, а после них – тире. 

Одиночные деепричастия и деепричастные обороты могут находиться в 

любом месте предложения. Их всегда надо выделять запятыми.  

Мы пришли к выводу о том, что вводные слова и вводные сочетания 

слов на письме выделяются запятыми. 

10 КЛАСС 

(6-й год обучения на уровне ООО) 

Повторение 
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Общие сведения о языке  

Русский язык в современном мире. 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение). 

Классификация сложных предложений.  

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 

Сложносочинѐнное предложение  

Понятие о сложносочинѐнном предложении, его строении. 

Виды сложносочинѐнных предложений. Средства связи частей сложно-

сочинѐнного предложения.  

Интонационные особенности сложносочинѐнных предложений с раз-

ными смысловыми отношениями между частями. 

Употребление сложносочинѐнных предложений в речи. Грамматиче-

ская синонимия сложносочинѐнных предложений и простых предложений с 

однородными членами.  

Нормы построения сложносочинѐнного предложения; нормы поста-

новки знаков препинания в сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинѐнных пред-

ложений.  

Сложноподчинѐнное предложение 

Понятие о сложноподчинѐнном предложении. Главная и придаточная 

части предложения.  

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных 

слов. 

Виды сложноподчинѐнных предложений по характеру смысловых от-

ношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинѐнных предложений и про-

стых предложений с обособленными членами.  

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными определительны-

ми. Сложноподчинѐнные предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными места, времени. Слож-

ноподчинѐнные предложения с придаточными причины, цели и следствия. 

Сложноподчинѐнные предложения с придаточными условия, уступки. Слож-

ноподчинѐнные предложения с придаточными образа действия, меры и сте-

пени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинѐнного предложения; место прида-

точного определительного в сложноподчинѐнном предложении; построение 

сложноподчинѐнного предложения с придаточным изъяснительным, присо-

единѐнным к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, кото-
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рый. Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинѐн-

ных предложений. 

Сложноподчинѐнные предложения с несколькими придаточными. Од-

нородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных ча-

стей. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинѐнных предло-

жениях.  

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинѐнных пред-

ложений. 

Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении.  

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предло-

жения. Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление бессоюзных 

сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия бессоюзных 

сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запя-

тая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном пред-

ложении 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных пред-

ложений.  

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 

связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи.  

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь  

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвен-

ной речью. 

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; нормы 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой 

речью, при цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правопи-

сания. 

Повторение и систематизация изученного 

Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. Морфе-

мика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

Развитие речевой деятельности 
Диалог. Монолог. Значение толкового словаря. Афоризмы, их исполь-

зование в составе текстов. 
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Примерные виды деятельности обучающихся: чтение текстов, опре-

деление их темы, основной мысли, членение текста на абзацы, его озаглавли-

вание; подготовка сжатого пересказа текста; продуцирование повествова-

тельного рассказа с элементами рассуждения; написание сочинения (в т.ч. по 

данному началу, по картине, на свободную тему); подготовка устного сооб-

щения на заданную тему; выписывание и анализ текстов из газет и журналов; 

чтение и подробный пересказ текста о деятельности выдающегося учѐного 

и/или художника; редактирование текста, исправление ошибок в составе 

предложений; чтение диалогов, пересказ их содержания с использованием 

сложноподчинѐнных предложений; написание подробного изложения; под-

готовка сообщения о значении толкового словаря; подготовка публичного 

выступления; подготовка отзыва-рецензии по содержанию просмотренного 

фильма. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 

Примерные слова и словосочетания 

Международный язык, мировое признание, научные и технические до-

стижения, общечеловеческая значимость, публичная речь. 

Смысловые отношения, сложносочинѐнные предложения, соедини-

тельные союзы, разделительные союзы, противительные союзы. 

Сложноподчинѐнное предложение, придаточное предложение, главное 

предложение, место придаточного предложения по отношению к главному, 

указательные слова в сложноподчинѐнном предложении. 

Группы сложноподчинѐнных предложений, придаточные определи-

тельные, придаточные изъяснительные, придаточные обстоятельственные, 

придаточные времени, придаточные места, придаточные цели, придаточные 

причины, придаточные условия, придаточные уступки, придаточные след-

ствия, придаточные образа действия, придаточные меры, придаточные степе-

ни, сравнительные придаточные. 

Бессоюзные сложные предложения, значение перечисления, значение 

причины, значение пояснения, значение дополнения, значение противопо-

ставления, значение времени, значение условия, значение следствия. 

Союзная (сочинительная) связь, союзная (подчинительная) связь, бес-

союзная связь, различные виды связи. 

Примерные фразы 

Международные языки – это языки, служащие средством общения 

народов разных государств. 

Русский язык – это мировой язык, потому что русская художественная 

литература, научные, технические и другие достижения получили мировое 

признание. 

Части сложносочинѐнного предложения разделяются запятой. 

Сложносочинѐнное предложение надо отличать от простого предложе-

ния с однородными членами, связанными сочинительными союзами.  

Я записал(а) предложения и расставил(а) знаки препинания (запятые). 

Я указал(а) союзы, определила их группу и роль в предложении. 
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Я могу (готов, не могу, затрудняюсь) объяснить, как отличить простое 

предложение от сложного. 

От выделенных слов я поставил вопросы к придаточным предложени-

ям. Это вопросы «в какой?» и «в какую?». В первом предложении выделен-

ные слова – это предлог и существительное. Во втором предложении выде-

ленные слова – это предлог, указательное местоимение и существительное. 

В первом предложении связь между главной и придаточной частями 

осуществляется с помощью союза. Во втором и третьем предложениях связь 

между главной и придаточной частями осуществляется с помощью союзных 

слов. 

Примерные выводы 

В сложноподчинѐнном предложении два и более простых предложе-

ний. Простые предложения объединены подчинительной связью с помощью 

подчинительных союзов, союзных слов, указательных слов, интонации. 

Сложноподчинѐнное предложение состоит из главного и придаточного 

предложений. Главное предложение обозначает ситуацию. Она поясняется 

или уточняется в придаточном предложении. Придаточное предложение мо-

жет сообщать дополнительную информацию о предмете, человеке, событии. 

Ещѐ придаточное предложение может указывать на причину, условия, цель 

тех событий и явлений, о которых говорилось в главном предложении. 

Придаточное предложение может занимать любое положение по отно-

шению к главному предложению. Оно может стоять перед главным предло-

жением, после него и в середине главного предложения.  

В сложноподчинѐнных предложениях придаточное предложение выде-

ляется одной или двумя запятыми. Одна запятая ставится, если придаточное 

предложение находится после главного предложения или перед ним. Две за-

пятые ставятся, если придаточное предложение находится внутри главного. 

В составе сложноподчинѐнного предложения есть главное предложе-

ние. В нѐм часто используются указательные слова. Такими словами могут 

быть местоимения. Например, тот, этот, все, никто. Указательными сло-

вами могут быть наречия. Например, туда, оттуда, везде, всюду. Эти слова 

указывают на то, что в главном предложении ситуация действительности от-

ражена неполно и что за главным предложением следует придаточное. 

Существуют три группы сложносочинѐнных предложений. Это слож-

носочинѐнные предложения с придаточными определительными, с прида-

точными изъяснительными и придаточными обстоятельственными. 

В сложноподчинѐнном предложении с придаточным времени прида-

точное предложение указывает на время протекания действия в главном 

предложении. Придаточное предложение отвечает на вопросы когда? как 

долго? с каких пор? до каких пор? 

В сложноподчинѐнном предложении с придаточным места придаточ-

ное предложение указывает на место (пространство), где совершается то, о 

чѐм говорится в главном предложении. Придаточные места отвечают на во-

просы где? куда? откуда? 
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Сложноподчинѐнные предложения могут содержать два и больше при-

даточных предложений. Такие предложения называются многочленными. В 

сложноподчинѐнном предложении с несколькими придаточными бывают два 

вида подчинительной связи: соподчинение, последовательное подчинение. 

При соподчинении придаточные предложения относятся к одному и тому же 

главному предложению. Соподчинение бывает однородным и неоднород-

ным. 

Бессоюзное сложное предложение – это такое сложное предложение, в 

котором простые предложения объединены между собой только по смыслу и 

интонационно (без помощи союзов и союзных слов). 

Косвенная речь – это речь какого-либо лица, сообщаемая от имени (от 

лица) того, кто еѐ передаѐт. Предложения с косвенной речью – это сложно-

подчинѐнные предложения. 

Цитата – это дословная выдержка из устного или письменного текста. 

Дословно могут воспроизводиться слова, словосочетания, крылатые слова, 

фрагменты текста и целые тексты. 

 

7.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5 класс 

№ п/п   Тематическое содержание (разделы, темы)  Кол-во 

обобщаю-

щих  уроков 

Кол-во кон-

трольных 

работ 

1. ПОВТОРЕНИЕ 7+2 - - 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 2 - - 

3. СИСТЕМА ЯЗЫКА 134+1

5 

  

3.1 Фонетика. Графика .Орфоэпия. 7+2 1 - 

3.2 Орфография 4 1 1 

3.3 Лексикология 11+2   1 1 

3.4 Морфемика. Орфография 15+2 1 1 

3.5 Морфология. Культура речи.  Орфография 69+5 3 3 

 Морфология как раздел лингвистики 1 - - 

 Имя существительное 23+1 1 1 

 Имя прилагательное 15+2  1 1 

 Глагол 30+2  1 1 

3.6 Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 28+4 1 2 

4. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУ-

ЧЕННОГО 

8+2 - 1 

5. РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 19 - - 

 ИТОГО 170 8 9 

6 класс 

№ п/п Тематическое содержание (разделы, темы) Кол-

во ча-

сов 

Кол-во 

обобщаю-

щих  уроков 

Кол-во кон-

трольных 

работ 

1. ПОВТОРЕНИЕ  7+3 - - 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 1+1 - - 

3. СИСТЕМА ЯЗЫКА 131+1

8 

6 7  

3.1 Лексикология. Культура речи. 15+2 - 1 

3.2 Словообразование.Культура речи.  Орфография 16+4 1 1 
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3.3 Морфология.Культура речи. Орфография 100+1

2 

5 5 

 Имя существительное 18 1 1 

 Имя прилагательное 17+4 1 1 

 Имя числительное 19+2 1 1 

 Местоимение 19+2 1 1 

 Глагол 27+4 1 1 

4 ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУ-

ЧЕННОГО 

9 - - 

5 РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 21 - - 

 ИТОГО 170 6 7 

 7 класс 

№ п/п Тематическое содержание (разделы, темы) 5 Кол-во 

обобщаю-

щих  уроков 

Кол-во кон-

трольных 

работ 

1. ПОВТОРЕНИЕ  12+5 - 1 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  О ЯЗЫКЕ. 2 - - 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ 

ЯЗЫКА 

6+2 - - 

4. СИСТЕМА ЯЗЫКА. 111+1

5 

5 3 

4.1 Морфология. Культура речи. 1 - - 

 Повторение сведений о глаголе. 14 1 - 

 Причастие 39+3 1 1 

 Деепричастие 21+3 1 1 

 Наречие 31+6 1 1 

 Слова категории состояния. 5+3 1 - 

5. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУ-

ЧЕННОГО  

14+3 - 1 

6. РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 25 - - 

 ИТОГО 170 5 5 

 8 класс 

№ п/п Тематическое содержание (разделы, темы)  Кол-во 

обобщаю-

щих  уроков 

Кол-во кон-

трольных 

работ 

1. ПОВТОРЕНИЕ  4+2 - - 

2.. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ. 1 - - 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ 

ЯЗЫКА  
2 - - 

4. СИСТЕМА ЯЗЫКА. 79+8 7 5 

4.1 Служебные части речи 47+6 3 3 

 Служебные части речи 1 - - 

 Предлог. 12+2 1 1 

 Союз. 15+2 1 1 

 Частица. 14+2 1 1 

  Междометия и звукоподражательные слова. 5 - - 

4.2 Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 32+2 4 2 

 Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 1 - - 

 Словосочетание. 5 1 - 

 Предложение. 10+2 1 1 

 Двусоставное предложение 

Главные члены предложения 

 

9 

1 1 

 Второстепенные члены предложения 6 1 - 

 Односоставные предложения 1 - - 
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5. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУ-

ЧЕННОГО  

4+2 - 1 

6.. РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  12 - - 

 ИТОГО 102 7 6 

9 класс 

№ п/п Тематическое содержание (разделы, темы) 5 Кол-во 

обобщаю-

щих  уроков 

Кол-во кон-

трольных 

работ 

1. ПОВТОРЕНИЕ  6+2 - - 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 1 - - 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  РАЗНОВИДНОСТИ 

ЯЗЫКА 

4 - - 

4. СИСТЕМА ЯЗЫКА    

4.1 Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

 Предложение 

65+9 

 

4 4 

 Односоставные предложения. 17+2 1 1 

4.2 Простое осложненное предложение 48+7 3 3 

 Предложения с однородными предложениями. 16+2 1 1 

 Предложения с обособленными членами. 16+2 1 1 

 Предложения с обращениями, вводными и встав-

ными конструкциями. 

16+3 1 1 

5. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУ-

ЧЕННОГО  

13+2 - 1 

6. РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 13 - - 

 ИТОГО 102 5 5 

10 класс 

№ п/п Тематическое содержание (разделы, темы) 5 Кол-во 

обобщаю-

щих  уроков 

Кол-во кон-

трольных 

работ 

1. ПОВТОРЕНИЕ  8 - - 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 1 - - 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ 

ЯЗЫКА 

3 - - 

4. СИСТЕМА ЯЗЫКА 92+15 6 6 

4.1 Синтаксис. Культура речи. Пунктуация    

 Сложное предложение.  7 1 1 

 Сложносочинѐнное предложение.  12+2 1 1 

 Сложноподчинѐнное предложение. 26+4 1 1 

 Бессоюзное сложное предложение 24+3 1 1 

 Сложные предложения с разными видами союз-

ной и бессоюзной связи 

13+4 1 1 

 Прямая и косвенная речь. 10+2 1 1 

5. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУ-

ЧЕННОГО . 

15+2 - 1 

6. РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 17 - 1 

 ИТОГО 136 6 8 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

5 класс 

Общее количество часов – 170 часов. 

Для организации повторения выделено 15 часов: 7 в начале и 8 в конце 

учебного года. 
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Материал по тематическим разделам «Язык и речь», «Текст», а также 

частично по разделу «Функциональные разновидности языка» (Общее пред-

ставление о функциональных разновидностях языка) предусмотрен для осво-

ения обучающимися на уроках развития речи, а также в рамках сквозного ин-

тегративного раздела «Развитие речевой деятельности». С учѐтом особых об-

разовательных потребностей глухих обучающихся предусматривается орга-

низация языковых наблюдений за особенностями структурно-семантического 

оформления высказываний, являющихся по функционально-

стилистическому типу рассуждениями либо включающих элементы рассуж-

дения. Самостоятельного продуцирования глухими обучающимися связных 

устных и письменных высказываний этого типа при изучении тематического  

раздела «Развитие речевой деятельности» в 5 классе не требуется 

5 класс 
№ П\п Тематическое содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельно-

сти 

1 ПОВТОРЕНИЕ 7 Формировать умение грамотно и каллиграфиче-

ски правильно списывать и писать текст, уста-

навливают соответствие между термином и 

условным графическим изображением, знако-

мятся с понятиями:  «часть речи» , «члены 

предложения». 

Подбирать синонимы и антонимы к заданным 

лексическим единицам, включать данную лек-

сику в структуру предложений. 

Выделять части слова. 
Распознавать изученные орфограммы. Применять 

знания по орфографии в практике правописания 

2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О 

ЯЗЫКЕ 

2  

 Богатство и выразитель-

ность русского языка. Линг-

вистика как наука о языке. 

Основные разделы лингви-

стики 

 

 Анализировать лексические значения широко-

употребительных многозначных слов, сравни-

вать прямое и переносное значения слова, зна-

чения слов в синонимическом ряду и антоними-

ческой паре, значения слов и наиболее распро-

странѐнных фразеологизмов. Наблюдать за об-

разованием новых слов от иноязычных, исполь-

зованием «старых» слов в новом значении. 

С опорой на предложенный текст формулиро-

вать суждения о красоте и богатстве русского 

языка. 

Анализировать (с опорой на образец/по анало-

гии) прозаические и поэтические тексты с точки 

зрения использования в них изобразительно-

выразительных языковых средств; формулиро-

вать обобщения и выводы о словарном богат-

стве русского языка. 

Характеризовать основные разделы лингвисти-

ки. 

Определять основания для сравнения слова и 
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социальных знаков (дорожные знаки, знаки сер-

висов, предупредительные знаки, математиче-

ские символы и проч.).  

Характеризовать язык как как средство челове-

ческого общения. 
Выявлять и сравнивать основные единицы языка и 

речи (в пределах изученного в начальной школе). 

3 СИСТЕМА ЯЗЫКА 134  

3.1 Фонетика. Графика. Орфо-

эпия. 

7  

 Фонетика и графика как раз-

делы лингвистики.  

Звук как единица языка. 

Смыслоразличительная роль 

звука.  

Система гласных звуков.  

Система согласных звуков.  

Изменение звуков в речевом 

потоке. Элементы фонетиче-

ской транскрипции.  

Слог. Ударение. Свойства 

русского ударения.  

Соотношение звуков и букв.  

Фонетический анализ слова.  

Способы обозначения [й’], 

мягкости согласных.  

Основные выразительные 

средства фонетики.  

Прописные и строчные бук-

вы.  

Интонация, еѐ функции. Ос-

новные элементы интонации.  

 Понимать смыслоразличительную функцию 

звука речи в слове; приводить примеры. 

Определять звуковой состав слова. 

Классифицировать звуки по заданным призна-

кам. 

Различать ударные и безударные гласные, звон-

кие и глухие, твѐрдые и мягкие согласные (на 

материале знакомых слов). 

Сравнивать звуковой и буквенный составы сло-

ва. 

Членить слова на слоги и правильно переносить 

слова со строки на строку. 

Наблюдать за перемещением ударения при из-

менении формы слова. 

Проводить фонетический анализ слов (с опорой 

на алгоритм). 
Находить необходимую информацию в орфоэпиче-

ском словаре и использовать еѐ. 

3.2 Орфография  4  

 Орфография как раздел линг-

вистики.  

Понятие «орфограмма». Бук-

венные и небуквенные орфо-

граммы.  

Правописание разделитель-

ных ъ и ь.  

 Оперировать понятием «орфограмма» и разли-

чать буквенные и небуквенные орфограммы при 

проведении орфографического анализа слова.  

Распознавать изученные орфограммы. 

Применять знания по орфографии в практике 

правописания (в том числе применять знания о 

правописании разделительных ъ и ь). 
Находить и использовать необходимую информа-

цию. 

3.3 Лексикология  11  

 Лексикология как раздел 

лингвистики.  

Основные способы толкова-

ния лексического значения 

слова (подбор однокоренных 

слов; подбор синонимов и 

антонимов); основные спосо-

бы разъяснения значения 

слова (по контексту, с помо-

щью толкового словаря). 

Слова однозначные и много-

значные. Прямое и перенос-

ное значения слова. Темати-

 Объяснять лексическое значение слова раз-

ными способами (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов; определение 

значения слова по контексту, с помощью толко-

вого словаря – на материале широкоупотреби-

тельной лексики). 

Сравнивать однозначные и многозначные 

слова, различать прямое и переносное значения 

слова. 

Сравнивать прямое и переносное значения 

слова по заданному признаку.  

Распознавать синонимы, антонимы, омони-
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ческие группы слов. Обозна-

чение родовых и видовых 

понятий.  

Синонимы. Антонимы. Омо-

нимы. Паронимы.  

Разные виды лексических 

словарей (толковый словарь, 

словари синонимов, антони-

мов, омонимов, паронимов) и 

их роль в овладении словар-

ным богатством родного язы-

ка.  

Лексический анализ слов (в 

рамках изученного). 

мы; различать многозначные слова и омонимы; 

употреблять слова-паронимы (на материале ши-

рокоупотребительной лексики).  

Характеризовать тематические группы 

слов, родовые и видовые понятия (на материале 

широкоупотребительной лексики). 

Группировать слова по тематическому при-

знаку. 

Проводить лексический анализ слов (по об-

разцу). 
Находить необходимую информацию в лекси-

ческих словарях разных видов (толковые словари, 

словари синонимов, антонимов, омонимов, парони-

мов) и использовать еѐ. 

3.4 Морфемика. Орфография  15  
 Морфемика как раздел линг-

вистики.  

Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Ос-

нова слова. Виды морфем 

(корень, приставка, суффикс, 

окончание).  

Чередование звуков в мор-

фемах (в том числе чередова-

ние гласных с нулѐм звука).  

Морфемный анализ слов. 

Уместное использование слов 

с суффиксами оценки в соб-

ственной речи.  

Правописание корней с без-

ударными проверяемыми, 

непроверяемыми гласными (в 

рамках изученного).  

Правописание корней с про-

веряемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласны-

ми (в рамках изученного).  

Правописание ѐ – о после 

шипящих в корне слова. 

Правописание неизменяемых 

на письме приставок и при-

ставок на -з (-с).  

Правописание ы – и после 

приставок. Правописание ы – 

и после ц. 

 Характеризовать морфему как минимальную 

значимую единицу языка. 

Распознавать морфемы в слове (корень, при-

ставку, суффикс, окончание), выделять основу 

слова. 

Проводить морфемный анализ слов (с опорой 

на алгоритм).  

Применять знания по морфемике при выпол-

нении языкового анализа различных видов и в 

практике правописания слов с изученными ор-

фограммами. 

Использовать слова (широкоупотребитель-

ные) с суффиксами оценки в собственной речи. 

3.5 Морфология. Культура ре-

чи. Орфография  

69  

 Морфология как раздел 

грамматики. Грамматическое 

значение слова.  

Части речи как лексико-

грамматические разряды 

слов. Система частей речи в 

русском языке. Самостоя-

тельные и служебные части 

речи.  

1 Анализировать и характеризовать особенно-

сти грамматического значения слова в отличие 

от лексического. 

Распознавать самостоятельные (знамена-

тельные) части речи и их формы в рамках изу-

ченного); служебные части речи; междометия, 

звукоподражательные слова (общее представле-

ние). 
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 Группировать слова разных частей речи по 

заданным признакам. 

Применять знания о части речи как лексико-

грамматическом разряде слов, о грамматиче-

ском значении слова, о системе частей речи в 

русском языке для решения практико-

ориентированных учебных задач. 

Распознавать имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы.  

Проводить морфологический анализ имѐн 

существительных, частичный морфологический 

анализ имѐн прилагательных, глаголов (с опо-

рой на алгоритм).  

Применять знания по морфологии при вы-

полнении языкового анализа различных видов и 

в речевой практике. 
 Имя существительное  

Имя существительное как 

часть речи. Общее граммати-

ческое значение, морфологи-

ческие признаки и синтакси-

ческие функции имени суще-

ствительного. Роль имени 

существительного в речи.  

Лексико-грамматические 

разряды имѐн существитель-

ных по значению, имена су-

ществительные собственные 

и нарицательные; имена су-

ществительные одушевлѐн-

ные и неодушевлѐнные.  

Род, число, падеж имени су-

ществительного.  

Имена существительные об-

щего рода. 

Имена существительные, 

имеющие форму только 

единственного или только 

множественного числа.  

Типы склонения имѐн суще-

ствительных. Разносклоняе-

мые имена существительные. 

Несклоняемые имена суще-

ствительные.  

Морфологический анализ 

имѐн существительных.  

Нормы произношения, нормы 

постановки ударения, нормы 

словоизменения имѐн суще-

ствительных.  

Правописание собственных 

имѐн существительных.  

Правописание ь на конце 

имѐн существительных после 

шипящих.  

Правописание безударных 

23 Характеризовать (по образцу/алгоритму) об-

щее грамматическое значение, морфологиче-

ские признаки и синтаксические функции имени 

существительного. 

Объяснять роль имени существительного в 

речи. 

Характеризовать лексико-грамматические 

разряды имѐн существительных по значению, 

имена существительные собственные и нарица-

тельные; имена существительные одушевлѐн-

ные и неодушевлѐнные. 

Различать типы склонения имѐн существи-

тельных.  

Определять род, число, падеж, тип склонения 

имѐн существительных. 

Группировать имена существительные по за-

данным морфологическим признакам. 

Проводить морфологический анализ имѐн 
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окончаний имѐн существи-

тельных.  

Правописание о – е (ѐ) после 

шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имѐн существи-

тельных.  

Правописание суффиксов -

чик- – -щик-; -ек- – -ик- (-

чик-) имѐн существительных.  

Правописание корней с чере-

дованием а // о: -лаг- – -лож-; 

-раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -

гор-, -зар- – -зор-; -клан- – -

клон-, -скак- – -скоч-.  

Слитное и раздельное напи-

сание не с именами суще-

ствительными. 

существительных (с опорой на алгоритм). 

Употреблять имена существительные в 

структуре синтаксических конструкций для ре-

шения учебных и коммуникативных задач. 

Применять нормы правописания имѐн суще-

ствительных с изученными орфограммами. 

 Имя  прилагательное  
Имя прилагательное как 

часть речи. Общее граммати-

ческое значение, морфологи-

ческие признаки и синтакси-

ческие функции имени при-

лагательного. Роль имени 

прилагательного в речи. 

Имена прилагательные пол-

ные и краткие, их синтакси-

ческие функции.  

Склонение имѐн прилага-

тельных.  

Морфологический анализ 

имѐн прилагательных.  

Нормы словоизменения, про-

изношения имѐн прилага-

тельных, постановки ударе-

ния (в рамках изученного).  

Правописание безударных 

окончаний имѐн прилага-

тельных.  

Правописание о – е после 

шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имѐн прилага-

тельных.  

Правописание кратких форм 

имѐн прилагательных с осно-

вой на шипящий.  

Слитное и раздельное напи-

сание не с именами прилага-

тельными. 

Имя прилагательное как 

часть речи. Общее граммати-

ческое значение, морфологи-

ческие признаки и синтакси-

ческие функции имени при-

лагательного. Роль имени 

прилагательного в речи. 

Имена прилагательные пол-

15 Характеризовать (с опорой на алгоритм) об-

щее грамматическое значение, морфологиче-

ские признаки и синтаксические функции имени 

прилагательного. Характеризовать его роль в 

речи. 

Склонять (с опорой на алгоритм) имена при-

лагательные.  

Различать полную и краткую формы имѐн 

прилагательных.  

Применять правила правописания кратких 

форм имѐн прилагательных с основой на шипя-

щий. 

Анализировать особенности использования 

имѐн прилагательных в изучаемых текстах. 

Проводить (с опорой на алгоритм) частич-

ный морфологический анализ имѐн прилага-

тельных (в рамках изученного). 

Применять нормы правописания о — е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имѐн 

прилагательных; правописания не с именами 

прилагательными. Характеризовать (с опорой на 

алгоритм) общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические 

функции имени прилагательного. Характеризо-

вать его роль в речи. 

Склонять (с опорой на алгоритм) имена при-

лагательные.  

Различать полную и краткую формы имѐн 

прилагательных.  

Применять правила правописания кратких 

форм имѐн прилагательных с основой на шипя-

щий. 

Анализировать особенности использования 

имѐн прилагательных в изучаемых текстах. 

Проводить (с опорой на алгоритм) частич-

ный морфологический анализ имѐн прилага-

тельных (в рамках изученного). 



67 

 

ные и краткие, их синтакси-

ческие функции.  

Склонение имѐн прилага-

тельных.  

Морфологический анализ 

имѐн прилагательных.  

Нормы словоизменения, про-

изношения имѐн прилага-

тельных, постановки ударе-

ния (в рамках изученного).  

Правописание безударных 

окончаний имѐн прилага-

тельных.  

Правописание о – е после 

шипящих и ц в суффиксах и 

окончаниях имѐн прилага-

тельных.  

Правописание кратких форм 

имѐн прилагательных с осно-

вой на шипящий.  

Слитное и раздельное напи-

сание не с именами прилага-

тельными. 

Применять нормы правописания о — е после 

шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имѐн 

прилагательных; правописания не с именами 

прилагательными. 

 Глагол  

Глагол как часть речи. Общее 

грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксические функции гла-

гола. Роль глагола в словосо-

четании и предложении, в 

речи.  

Глаголы совершенного и 

несовершенного вида, воз-

вратные и невозвратные. 

Инфинитив и его граммати-

ческие свойства. Основа ин-

финитива, основа настоящего 

(будущего простого) времени 

глагола. 

Спряжение глагола.  

Нормы словоизменения гла-

голов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках 

изученного).  

Правописание корней с чере-

дованием е // и: -бер- – -бир-, 

-блест- – -блист-, -дер- – -

дир-, -жег- – -жиг-, -мер- – -

мир-, -пер- – -пир-, -стел- – -

стил-, -тер- – -тир-.  

Использование ь как показа-

теля грамматической формы 

в инфинитиве, в форме 2-го 

лица единственного числа 

после шипящих. Правописа-

ние -тся и -ться в глаголах, 

суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- 

30 Характеризовать (с опорой на алгоритм) общее 

грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. 

Объяснять его роль в словосочетании и предло-

жении, а также в речи 

 

 

Различать глаголы совершенного и несовер-

шенного вида, возвратные и невозвратные. 

Применять правила правописания -тся и -ться 

в глаголах; суффиксов -ова- — -ева-, -ыва- — -

ива-. 

Распознавать инфинитив и личные формы гла-

гола, приводить соответствующие примеры. 

Называть грамматические свойства инфинитива 

(неопределѐнной формы) глагола.  

Применять правила использования ь как показа-

теля грамматической формы инфинитива. 

Определять основу инфинитива. 

Выделять основу настоящего (будущего просто-

го) времени глагола.  

Определять спряжение глагола, уметь спрягать 

глаголы (с опорой на алгоритм). 

Группировать глаголы по типу спряжения. 

Применять правила правописания личных окон-

чаний глагола. 

Применять правила использования ь после ши-

пящих как показателя грамматической формы 

глагола 2-го лица единственного числа; гласной 

перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времени; слитного и раздельного написания не с 
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— -ива-. 

Правописание безударных 

личных окончаний глагола.  

Правописание гласной перед 

суффиксом -л- в формах 

прошедшего времени глаго-

ла.  

Слитное и раздельное напи-

сание не с глаголами.  

глаголами. 

Проводить (с опорой на алгоритм) частичный 

морфологический анализ глаголов (в рамках 

изученного). 

3.6 Синтаксис. Культура речи. 

Пунктуация 

28  

 Синтаксис как раздел 

грамматики. Словосочетание 

и предложение как единицы 

синтаксиса.  

Словосочетание и его при-

знаки. Основные виды слово-

сочетаний по морфологиче-

ским свойствам главного 

слова (именные, глагольные, 

наречные). Средства связи 

слов в словосочетании.  

Синтаксический анализ сло-

восочетания. 

 Распознавать единицы синтаксиса (словосоче-

тание и предложение).  

Определять функции знаков препинания. 

Выделять словосочетания из предложения, рас-

познавать словосочетания по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глаголь-

ные, наречные). 

Определять средства связи слов в словосочета-

нии. 
С опорой на алгоритм проводить синтаксический 

анализ словосочетаний (в рамках изученного). 

 Предложение и его при-

знаки. Виды предложений по 

цели высказывания и эмоци-

ональной окраске. Смысло-

вые и интонационные осо-

бенности повествовательных, 

вопросительных, побуди-

тельных; восклицательных и 

невосклицательных предло-

жений.  

Главные члены предложе-

ния (грамматическая основа). 

Подлежащее и морфологиче-

ские средства его выражения: 

именем существительным 

или местоимением в имени-

тельном падеже, сочетанием 

имени существительного в 

форме именительного падежа 

с существительным или ме-

стоимением в форме твори-

тельного падежа с предлогом; 

сочетанием имени числи-

тельного в форме именитель-

ного падежа с существитель-

ным в форме родительного 

падежа. Сказуемое и морфо-

логические средства его вы-

ражения: глаголом, именем 

существительным, именем 

прилагательным.  

Тире между подлежащим 

и сказуемым. 

 Распознавать предложения по цели высказыва-

ния (повествовательные, побудительные, вопро-

сительные), эмоциональной окраске (восклица-

тельные и невосклицательные), количеству 

грамматических основ (простые и сложные), 

наличию второстепенных членов (распростра-

нѐнные и нераспространѐнные) и характеризо-

вать их. 

Употреблять повествовательные, побудитель-

ные, вопросительные, восклицательные пред-

ложения в речевой практике в соответствии с 

коммуникативной целью высказывания. 

Определять главные (грамматическую основу) и 

второстепенные члены предложения. Опреде-

лять и характеризовать морфологические сред-

ства выражения подлежащего (именем суще-

ствительным или местоимением в именитель-

ном падеже, сочетанием имени существитель-

ного в форме именительного падежа с суще-

ствительным или местоимением в форме твори-

тельного падежа с предлогом; сочетанием име-

ни числительного в форме именительного па-

дежа с существительным в форме родительного 

падежа) и сказуемого (глаголом, именем суще-

ствительным, именем прилагательным). 

Применять правила постановки тире между 

подлежащим и сказуемым. 

Различать распространѐнные и нераспростра-

нѐнные предложения, сравнивать их с опорой на 

заданные основания.  
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Предложения распростра-

нѐнные и нераспространѐн-

ные. Второстепенные члены 

предложения: определение, 

дополнение, обстоятельство. 

Определение и типичные 

средства его выражения. До-

полнение (прямое и косвен-

ное) и типичные средства его 

выражения. Обстоятельство, 

типичные средства его выра-

жения, виды обстоятельств 

по значению (времени, места, 

образа действия, цели, при-

чины, меры и степени, усло-

вия, уступки). 

Простое осложнѐнное 

предложение. Однородные 

члены предложения, их роль 

в речи. Особенности интона-

ции предложений с однород-

ными членами. Предложения 

с однородными членами (без 

союзов, с одиночным союзом 

и, союзами а, но, однако, за-

то, да (в значении и), да (в 

значении но). Предложения с 

обобщающим словом при 

однородных членах 

Предложения с обращени-

ем, особенности интонации. 

Обращение и средства его 

выражения.  

Синтаксический анализ 

простого и простого ослож-

нѐнного предложений. 

Пунктуационное оформ-

ление предложений, ослож-

нѐнных однородными члена-

ми, связанными бессоюзной 

связью, одиночным союзом 

и, союзами а, но, однако, за-

то, да (в значении и), да (в 

значении но). 

Определять виды второстепенных членов пред-

ложения и морфологические средства их выра-

жения (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический анализ простых дву-

составных предложений (с опорой на алгоритм). 

Анализировать и распознавать неосложнѐнные 

предложения и предложения, осложнѐнные од-

нородными членами или обращением. 

Находить в предложении однородные члены и 

обобщающие слова при них. 

Характеризовать роль однородных членов пред-

ложения в речи.  

Составлять схемы однородных членов в пред-

ложениях (по образцу). 

Применять пунктуационные нормы постановки 

знаков препинания в предложениях с однород-

ными членами и обобщающим словом при них 

(в рамках изученного). 

Распознавать в предложении обращение. Уста-

навливать отсутствие грамматической связи об-

ращения с предложением (обращение не являет-

ся членом предложения).  

Применять правила пунктуационного оформле-

ния обращения. 

Проводить синтаксический анализ простых 

осложнѐнных предложений (с опорой на алго-

ритм). 

 Предложения простые и 

сложные. Сложные предло-

жения с бессоюзной и союз-

ной связью. Предложения 

сложносочинѐнные и слож-

ноподчинѐнные (общее пред-

ставление, практическое 

усвоение). 

Пунктуационное оформление 

сложных предложений, со-

стоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союза-

ми и, но, а, однако, зато, да. 

 Сравнивать простые и сложные предложения, 

сложные предложения и простые, осложнѐнные 

однородными членами. 

Анализировать простые и сложные предложе-

ния с точки зрения количества грамматических 

основ. Сравнивать простые и сложные предло-

жения по заданному основанию. Формулиро-

вать выводы. 
Применять правила пунктуационного оформления 

сложных предложений, состоящих из частей, свя-

занных бессоюзной связью и союзами и, но, а, одна-

ко, зато, да. 
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Предложения с прямой ре-

чью.  

Пунктуационное оформление 

предложений с прямой ре-

чью.  

 

Диалог.  

Пунктуационное оформление 

диалога на письме.  

Пунктуация как раздел 

лингвистики 

 

 

Анализировать (с опорой на алгоритм) предложения 

с прямой речью и сравнивать их с точки зрения по-

зиции слов автора в предложении и пунктуационно-

го оформления этих предложений. Формулировать 

выводы о пунктуационном оформлении предложе-

ний с прямой речью. 

Моделировать диалоги на лингвистические темы 

(в рамках изученного) и темы на основе жиз-

ненных наблюдений. 

Анализировать диалоги в художественных 

текстах с точки зрения пунктуационного 

оформления. 
Применять правила оформления диалога на письме. 

4 ПОВТОРЕНИЕ И СИ-

СТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУ-

ЧЕННОГО 

8  

  Разделы науки о языке. Ор-

фография. Пунктуация. Лек-

сика Фонетика. Словообра-

зование. Морфология. Син-

таксис.  

 Систематизировать знания, полученные при изуче-

нии темы.  Различать однозначные и многозначные 

слова. Различать  прямое и переносное значение 

слова. Опознавать  омонимы, синонимы, антонимы.  

Распознавать  гласные звуки, различают ударные и 

безударные гласные. Повторять  правило проверки 

безударной гласной и проверяемых согласных в 

корне слова с точки зрения позиционного чередова-

ния. Распознавать твѐрдые и мягкие согласные,  

звонкие, глухие и сонорные согласные, орфограммы 

в словах. Выполнять фонетический разбор с опорой 

на схему (алгоритм).  Уточнять признаки самостоя-

тельных и служебных частей речи. С помощью во-

просов распознавать самостоятельные части речи. 

Характеризовать слова с точки зрения их принад-

лежности к той или иной части речи. Дифференци-

ровать  слова самостоятельных и служебных частей 

речи; составлять  предложения с заданными само-

стоятельными и служебными частями речи. Делить 

слова на морфемы и обозначать  их соответствую-

щими знаками.  Выполнять  синтаксический разбор 

предложения. Составлять  словосочетания и пред-

ложения, восстанавливать  деформированные пред-

ложения и тексты.  

5 РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

19  

 Виды речевой деятельно-

сти (говорение, слушание, 

чтение, письмо, слухозри-

тельное восприятие), их 

особенности. 

Виды аудирования: выбо-

рочное, ознакомительное, 

детальное (на отработан-

ном речевом материале). 

Виды чтения: изучающее, 

ознакомительное, про-

 Использовать приѐмы различных видов аудиро-

вания и чтения (с учѐтом возможностей и осо-

бых образовательных потребностей обучаю-

щихся). 

Понимать, применять в самостоятельной речи, 

воспринимать (слухозрительно и /или на слух с 

учѐтом уровня слухоречевого развития обуча-

ющихся) и достаточно внятно и естественно 

воспроизводить тематическую и терминологи-

ческую лексику, а также лексику по организа-

ции учебной деятельности. Выполнять фонети-
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смотровое, поисковое. 

Восприятие и воспроизве-

дение речевого материала. 

Устное и письменное об-

щение. Текст: тема, при-

знаки, структура текста. 

Основная мысль текста. 

Рассказ-повествование. 

Описание предмета. Опи-

сание животного. Рассказ 

от первого лица. 
Содержание диалогов. 

Общее представление о 

функциональных разновид-

ностях языка 

 

ческую зарядку. Использовать дактильную (уст-

но-дактильную речь) в качестве вспомогательного 

средства. 

Характеризовать отличия устной и письменной 

речи. Выделять главную мысль текста. Членить 

текст на абзацы. Анализировать и характеризо-

вать текст с точки зрения его соответствия ос-

новным признакам (наличие темы, главной 

мысли, грамматической связи предложений, 

цельности и относительной законченности). 

Создавать тексты функционально-смыслового 

типа речи (повествование) с опорой на жизнен-

ный и читательский опыт; тексты с опорой на 

сюжетную картину. 

Создавать тексты функционально-смыслового 

типа речи (описание) с опорой на иллюстратив-

ный материал (описание предмета, описание 

животного). 

Восстанавливать деформированный текст; кор-

ректировать восстановленный текст с опорой на 

образец. 

Составлять план текста (простой, сложный) и 

пересказывать его содержание по плану в уст-

ной и письменной форме. 

Анализировать рассказ, составленный от перво-

го лица. 

6 класс 

Общее количество часов – 170 часов. 

Для организации повторения выделено16 часов: 7 в начале и 9 в конце учебного 

года. 

Учитывая особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями 

слуха и положения коммуникативной системы, материал по тематическим разделам 

«Язык и речь», «Текст», а также частично по разделу «Функциональные разновид-

ности языка» (Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка) предусмотрен для 

освоения обучающимися на уроках развития речи, а также в рамках сквозного 

интегративного раздела «Развитие речевой деятельности». 

№ 

П\п 

Тематическое содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятель-

ности 

1. ПОВТОРЕНИЕ  7 ч  

 Фонетика. Орфоэпия. Мор-

фемы в слове. Орфограммы 

в приставках и в корнях 

слов. Части речи. Орфо-

граммы в окончаниях слов. 

Словосочетание. Простое 

предложение. Знаки препи-

нания. Сложное предложе-

ние. Запятые в сложном 

предложении. Синтаксиче-

ский разбор предложений. 

Прямая речь. Диалог 

 Выполнять виды деятельности, применявшиеся при 

изучении указанных разделов науки о языке на 

предыдущем году обучения. 
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2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О 

ЯЗЫКЕ 

1  

 Русский язык — государ-

ственный язык Россий-

ской Федерации и язык 

межнационального обще-

ния. 

Понятие о литературном 

языке. 
 

 Характеризовать функции русского языка как 

государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения, приводить 

примеры использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации 

и как языка межнационального общения (в 

рамках изученного). 
Извлекать информацию из различных источников. 

3 СИСТЕМА ЯЗЫКА  131  

3.1 Лексикология. Культура 

речи  

15  

 Лексика русского языка с 

точки зрения еѐ проис-

хождения: исконно рус-

ские и заимствованные 

слова. 

Лексика русского языка с 

точки зрения принадлеж-

ности к активному и пас-

сивному запасу: неоло-

гизмы, устаревшие слова 

(историзмы и архаизмы). 

Лексика русского языка с 

точки зрения сферы упо-

требления: общеупотре-

бительная лексика и слова 

ограниченной сферы упо-

требления (диалектизмы, 

термины, профессиона-

лизмы, жаргонизмы — 

слова, используемые в ре-

чи отдельных групп лю-

дей: школьников, студен-

тов, музыкантов, актѐров, 

спортсменов). 

Стилистические пласты 

лексики: стилистически 

нейтральная, высокая и 

сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. 

Фразеологизмы. Их при-

знаки и значение. 

Употребление лексиче-

ских средств в соответ-

ствии с ситуацией обще-

ния. 
Оценка своей и чужой речи с 

точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления. Эпите-

ты, метафоры, олицетворе-

 Различать слова с точки зрения их 

происхождения: исконно русские и 

заимствованные слова; различать слова с точки 

зрения их принадлежности к активному или 

пассивному запасу: неологизмы, устаревшие 

слова, различать историзмы и архаизмы; 

различать слова с точки зрения сферы их 

употребления: общеупотребительные, 

диалектизмы, термины, профессионализмы, 

жаргонизмы; определять стилистическую 

окраску слова (в рамках изученного). 

Распознавать эпитеты, метафоры, 

олицетворения; понимать их основное 

коммуникативное назначение в 

художественном тексте. 

Проводить лексический анализ слов (с опорой 

на алгоритм). 

Распознавать в тексте фразеологизмы, уметь 

определять их значение, речевую ситуацию 

употребления. 

Выбирать лексические средства в соответствии 

с речевой ситуацией; пользоваться словарями 

иностранных слов, устаревших слов; оценивать 

свою и чужую речь с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления; использовать толковые 

словари. 
Редактировать собственные тексты с опорой на 

знание норм современного русского литературного 

языка (с помощью учителя/других участников об-

разовательно-коррекционного процесса). 
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ния. Лексические словари. 

3.2 Словообразование. 

Культура речи. Орфо-

графия 

16  

 Формообразующие и сло-

вообразующие морфемы. 

Производящая основа. 

Основные способы обра-

зования слов в русском 

языке (приставочный, 

суффиксальный, приста-

вочно-суффиксальный, 

бессуффиксный, сложе-

ние, переход из одной ча-

сти речи в другую). 

Морфемный и словообра-

зовательный анализ слов. 

Правописание сложных и 

сложносокращѐнных слов. 
Нормы правописания корня -

кас- — -кос- с чередованием 

а // о, гласных в приставках 

пре- и при- 

 Распознавать формообразующие и словообра-

зующие морфемы в слове; выделять произво-

дящую основу. 

Определять способы словообразования (при-

ставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части речи в другую). 

С опорой на заданные критерии сравнивать 

слова, образованные разными способами. 

Проводить морфемный и словообразовательный 

анализ слов (с опорой на алгоритм). 

Распознавать изученные орфограммы; прово-

дить орфографический анализ слов. Проводить 

орфографический анализ сложных и сложносо-

кращѐнных слов. Проводить орфографический 

анализ слов с корнем -кас- — -кос- с чередова-

нием а // о, слов с приставками пре- и при-. 

3.3 Морфология. Культура 

речи. Орфография 

100  

 Имя существительное  

Имя существительное как 

часть речи. Склонения 

имѐн существительных 

Особенности словообра-

зования имѐн существи-

тельных.  

Нормы произношения 

имѐн существительных, 

нормы постановки ударе-

ния (в рамках изученно-

го).  

Нормы словоизменения 

имѐн существительных. 

Нормы слитного и дефис-

ного написания пол- и по-

лу- со словами 

.18 Характеризовать особенности словообразова-

ния имѐн существительных.  

Проводить орфоэпический анализ имѐн суще-

ствительных при работе с нотированными тек-

стами (выявлять особенности произношения, 

постановки ударения (в рамках изученного), 

анализировать особенности словоизменения 

имѐн существительных. 

Соблюдать нормы слитного и дефисного напи-

сания пол- и полу- со словами. 
Проводить морфологический анализ имѐн суще-

ствительных (с опорой на алгоритм). 

 Имя прилагательное  

 Имя прилагательное как 

часть речи. 

Качественные, относи-

тельные и притяжатель-

ные имена прилагатель-

ные. 

Степени сравнения каче-

ственных имѐн прилага-

тельных. 

17 Распознавать качественные, относительные и 

притяжательные имена прилагательные, степе-

ни сравнения качественных имѐн прилагатель-

ных. 

Анализировать особенности словообразования 

имѐн прилагательных. 

Проводить орфоэпический анализ имѐн прила-

гательных при работе с нотированными тек-

стами, выявлять особенности произношения 

имѐн прилагательных, ударения (в рамках изу-
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Словообразование имѐн 

прилагательных. 

Морфологический анализ 

имѐн прилагательных. 

Правописание н и нн в 

именах прилагательных.  

Правописание суффиксов 

-к- и -ск- имѐн прилага-

тельных.  

Правописание сложных 

имѐн прилагательных. 

Нормы произношения 

имѐн прилагательных, 

нормы ударения (в рамках 

изученного) 

ченного).  

Проводить орфографический анализ имѐн при-

лагательных с н и нн, имѐн прилагательных с 

суффиксами -к- и -ск-, сложных имѐн прилага-

тельных. 
Проводить морфологический анализ имѐн прилага-

тельных (с опорой на алгоритм). 

 Имя числительное  

Общее грамматическое 

значение имени числи-

тельного. Синтаксические 

функции имѐн числитель-

ных.  

Разряды имѐн числитель-

ных по значению: количе-

ственные (целые, дроб-

ные, собирательные) и по-

рядковые. 

Разряды имѐн числитель-

ных по строению: про-

стые, сложные, составные. 

Словообразование имѐн 

числительных. 

Склонение количествен-

ных и порядковых имѐн 

числительных. 

Правильное образование 

форм имѐн числительных. 

Правильное употребление 

собирательных имѐн чис-

лительных. 

Употребление имѐн чис-

лительных в научных 

текстах, деловой речи. 

Морфологический анализ 

имѐн числительных. 

Нормы правописания 

имѐн числительных: напи-

сание ь в именах числи-

тельных; написание двой-

ных согласных; слитное, 

раздельное, дефисное 

написание числительных; 

нормы правописания 

19 Распознавать числительные; определять общее 

грамматическое значение имени числительно-

го; различать количественные (целые, дробные, 

собирательные) и порядковые имена числи-

тельные. 

Различать простые, сложные, составные имена 

числительные.  

Склонять числительные (с опорой на обра-

зец/по аналогии) и характеризовать особенно-

сти склонения, словообразования и синтакси-

ческих функций числительных. 

Характеризовать роль имѐн числительных в 

речи, особенности употребления в научных 

текстах, деловой речи. 

Анализировать примеры употребления собира-

тельных имѐн числительных. 

Проводить орфографический анализ имѐн чис-

лительных, в том числе написание ь в именах 

числительных; написание двойных согласных; 

слитное, раздельное, дефисное написание чис-

лительных; написание окончаний числитель-

ных. 
Проводить морфологический анализ имѐн числи-

тельных (с опорой на алгоритм). 
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окончаний числительных 

 Местоимение  

Общее грамматическое 

значение местоимения. 

Синтаксические функции 

местоимений. 

Разряды местоимений. 

Склонение местоимений. 

Словообразование место-

имений. 

Роль местоимений в речи. 

Употребление местоиме-

ний в соответствии с тре-

бованиями русского рече-

вого этикета, в том числе 

местоимения 3-го лица в 

соответствии со смыслом 

предшествующего текста 

(устранение двусмыслен-

ности, неточности); при-

тяжательные и указатель-

ные местоимения как 

средства связи предложе-

ний в тексте. 

Морфологический анализ 

местоимений. 

Нормы правописания ме-

стоимений: правописание 

местоимений с не и ни; 

слитное, раздельное и де-

фисное написание место-

имений 

19 Распознавать местоимения; определять общее 

грамматическое значение местоимения. 

Различать разряды местоимений. 

Характеризовать особенности склонения ме-

стоимений, словообразования местоимений, 

синтаксических функций местоимений, роли в 

речи. 

Анализировать примеры употребления место-

имений с точки зрения соответствия требова-

ниям русского речевого этикета. 

Анализировать примеры употребления место-

имения 3-го лица с точки зрения соответствия 

смыслу предшествующего текста. 

Анализировать тексты, где употребление ме-

стоимения обусловило речевую ошибку 

(устранять двусмысленность, неточность). 

Проводить орфографический анализ местоиме-

ний с не и ни; анализировать примеры слитно-

го, раздельного и дефисного написания место-

имений. 
Проводить морфологический анализ местоимений 

(с опорой на алгоритм). 

 Глагол  

 Глагол как часть речи. 

Переходные и непереход-

ные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 
Безличные глаголы. Исполь-

зование личных глаголов в 

безличном значении. 

Изъявительное, условное 

и повелительное наклоне-

ния глагола. 

Нормы ударения в гла-

гольных формах (в рамках 

изученного). 

Нормы словоизменения 

глаголов. 

Видо-временная соотне-

сѐнность глагольных форм 

в тексте. 

Морфологический анализ 

27 Распознавать переходные и непереходные гла-

голы; разноспрягаемые глаголы; определять 

наклонение глагола, значение глаголов в изъ-

явительном, условном и повелительном накло-

нении; различать безличные и личные глаголы; 

анализировать примеры использования личных 

глаголов в безличном значении. 

Проводить орфографический анализ глаголов с 

ь в формах повелительного наклонения. 

Применять нормы правописания глаголов с 

изученными орфограммами. 
Проводить морфологический анализ глаголов (с 

опорой на алгоритм). 
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7  класс 

Общее количество часов – 170 часов. 

 Для организации повторения выделено 26 часов: 12 в начале и 14 в кон-

це учебного года. 

глаголов. 

Использование ь как пока-

зателя грамматической 

формы повелительного 

наклонения глагола. 

4. ПОВТОРЕНИЕ И СИ-

СТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУ-

ЧЕННОГО  

9  

 Разделы науки о языке. Ор-

фография. Пунктуация. Лек-

сика и фразеология. Слово-

образование. Морфология. 

Синтаксис. 

 Выполнять виды деятельности, применявшиеся при 

изучении указанных разделов науки о языке 

5. РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

21  

 Речевая деятельность. Язык, 

речь общение. Ситуация об-

щения. Диалог.  

Восприятие и воспроизведе-

ние речевого материала. 

Текст, его особенности. 

Тема и основная мысль 

текста; заглавие текста. 

Рассказ по заданному 

началу. Описание поме-

щения. Описание приро-

ды. Рассуждение. Доказа-

тельства в рассуждении. 

Рассказ на основе личного 

опыта. 

.  Понимать, применять в самостоятельной речи, вос-

принимать (слухозрительно и /или на слух с учѐтом 

уровня слухоречевого развития обучающихся) и 

достаточно внятно и естественно воспроизводить 

тематическую и терминологическую лексику, а 

также лексику по организации учебной деятельно-

сти. Выполнять фонетическую зарядку. Использо-

вать дактильную (устно-дактильную речь) в качестве 

вспомогательного средства. 

Продуцировать связные высказывания, строить 

диалоги с учѐтом заданной ситуации и на основе 

личного опыта. Выбирать лексические средства в 

соответствии с речевой ситуацией. 

Анализировать текст с точки зрения его соответ-

ствия основным признакам (наличие темы, главной 

мысли, грамматической связи предложений, цель-

ности и относительной законченности); с точки 

зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи; его композиционных осо-

бенностей, количества микротем и абзацев. Прово-

дить информационную переработку текста: состав-

лять план прочитанного текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный) с последующим пересказом; 

выделять главную и второстепенную информацию 

в прочитанном тексте. Пересказывать текст. Пред-

ставлять содержание прочитанного учебно-

научного текста в виде таблицы, схемы. Представ-

лять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Создавать текст-описание: устно и письменно 

описывать помещение, природу, местность, 

действие. Создавать текст с элементами рас-

суждения. Строить рассказы на основе личного 

опыта. 

 



77 

 

С учѐтом особых образовательных потребностей глухих обучающихся и 

ролью глагола в структурно-семантической организации синтаксических кон-

струкций предусматривается выделение дополнительных часов на тему «Гла-

гол», освоение которой начиналось на предыдущем году обучения.
 
Программ-

ный материал по темам «Служебные части речи», «Предлог», «Союз», «Ча-

стица», «Междометия и звукоподражательные слова», «Омонимия слов раз-

ных частей речи» предусматривается для изучения в 8 классе. 

Материал по тематическим разделам «Язык и речь», «Текст» предусмотрен 

для освоения обучающимися на уроках развития речи, а также в рамках сквоз-

ного раздела «Развитие речевой деятельности». 

 
Номер 

урока 

Тематическое содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

1.  ПОВТОРЕНИЕ  12  

 Синтаксис. Синтаксический 

разбор. 

Пунктуация. Пунктуацион-

ный разбор. 

Лексика и фразеология.  

Фонетика и орфография. 

Фонетический разбор сло-

ва.  

Словообразование и орфо-

графия. Морфемный и сло-

вообразовательный разбор. 

Морфология и орфография. 

Морфологический разбор 

слова. 

Стили литературного язы-

ка. Публицистический 

стиль. 

 Выполнять виды деятельности, применявши-

еся при изучении указанных разделов науки о 

языке на предыдущем году обучения. 

2.  ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О 

ЯЗЫКЕ  

2  

 Язык как развивающееся 

явление 

 Характеризовать язык как развивающееся 

явление (в рамках изученного).  

Понимать взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа, приводить соответствую-

щие примеры. 

Объяснять причины изменений, происхо-

дящих в языке на современном этапе его 

развития 

3.  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

РАЗНОВИДНОСТИ 

ЯЗЫКА 

6  

 Публицистический стиль.  

Официально-деловой стиль 

 Распознавать тексты публицистического и 

официально-делового стилей, опираясь на 

анализ сферы применения, основной задачи, 

стилевых черт, характерных языковых 

средств, использованных в тексте. 
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Характеризовать жанрово-стилистические 

особенности интервью, репортажа, заметки, 

инструкции. 

С опорой на заданный план/на образец со-

здавать тексты публицистического стиля: 

интервью, репортаж, заметку. 

Использовать текст-инструкцию с учебной 

задачей. 

Моделировать текст-инструкцию, опираясь 

на знание требований к его содержанию и 

структуре. 

4.  СИСТЕМА ЯЗЫКА 111  

4.1. Морфология. Культура 

речи  

  

 Система частей речи. Са-

мостоятельные части речи. 

Служебные части речи. 

Морфологический анализ 

слов 

1 Различать слова самостоятельных и слу-

жебных частей речи. 

Проводить морфологический анализ слов 

самостоятельных частей речи с опорой на 

алгоритм (в рамках изученного) 

 Повторение сведений о 

глаголе. 

Переходные и непереход-

ные глаголы. 

Разноспрягаемые глаголы. 

Безличные глаголы. Ис-

пользование личных глаго-

лов в безличном значении. 

Изъявительное, условное и 

повелительное наклонения 

глагола. 

Нормы ударения в глаголь-

ных формах (в рамках изу-

ченного). 

Нормы словоизменения 

глаголов. 

Видо-временная соотнесѐн-

ность глагольных форм в 

тексте. 

Морфологический анализ 

глаголов. 

14 Распознавать переходные и непереходные 

глаголы; разноспрягаемые глаголы; опреде-

лять наклонение глагола, значение глаголов 

в изъявительном, условном и повелитель-

ном наклонении; различать безличные и 

личные глаголы; анализировать примеры 

использования личных глаголов в безлич-

ном значении. 

Применять нормы правописания глаголов с 

изученными орфограммами. 

Проводить морфологический анализ глаго-

лов (с опорой на алгоритм). 

 Причастие  

Признаки глагола и прила-

гательного в причастии. 

Синтаксические функции, 

роль в предложении. Сов-

мещение признаков глагола 

и имени прилагательного в 

причастии. 

Суффиксы причастий. Дей-

ствительные и страдатель-

39 Знать суффиксы причастий. 

Распознавать причастия по общему грамма-

тическому значению и суффиксам. 

Сравнивать причастия и глаголы, причастия 

и имена прилагательные. 

Сравнивать действительные и страдатель-

ные причастия настоящего и прошедшего 

времени. 

Объяснять механизм образования действи-

тельных и страдательных причастий настоя-
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ные причастия настоящего 

и прошедшего времени. 

Правописание суффиксов 

причастий. 

Полные и краткие формы 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Смысловые и грамматиче-

ские различия полной и 

краткой форм причастий. 

Морфологический анализ 

причастий. 

Одна и две буквы н в суф-

фиксах страдательных при-

частий прошедшего време-

ни. 

Склонение причастий. Пра-

вописание безударных па-

дежных окончаний прича-

стий. 

Причастие в составе слово-

сочетаний. Причастный 

оборот. Пунктуационное 

оформление предложений с 

причастным оборотом. 

Уместное использование 

причастий в речи.  

 

щего и прошедшего времени. 

Выбирать суффикс действительных и стра-

дательных причастий настоящего времени в 

зависимости от спряжения. 

Определять гласную перед суффиксом -вш- 

действительных причастий прошедшего 

времени, перед суффиксом -нн- страдатель-

ных причастий прошедшего времени.  

Различать полные и краткие формы страда-

тельных причастий прошедшего времени. 

Описывать смысловые, морфологические и 

синтаксические особенности краткой фор-

мы страдательных причастий прошедшего 

времени. 

Использовать знание грамматических осо-

бенностей и орфографических правил при 

написании суффиксов -нн- и -енн- полных 

форм страдательных причастий и суффик-

сов -н- и -ен- кратких форм страдательных 

причастий. 

Определять падежную форму причастий (с 

опорой на справочные материалы). 

Выбирать гласную в падежном окончании 

причастий. 

Определять роль причастия в словосочета-

нии. 

Различать словосочетания с причастием в 

роли главного слова и словосочетание с при-

частием – зависимым словом. 

Распознавать причастный оборот в составе 

предложения, определять его границы, ме-

сто по отношению к определяемому слову. 

Объяснять расстановку знаков препинания 

в предложениях с причастным оборотом. 

Конструировать предложения с причастным 

оборотом. 

Выполнять морфологический анализ прича-

стий (с опорой на алгоритм). 

Характеризовать роль причастий в тексте. 

Различать созвучные причастия и имена 

прилагательные. 

 Деепричастие  

Общее грамматическое 

значение деепричастий. 

Совмещение признаков 

глагола и наречия в дее-

причастии.  

Суффиксы деепричастий. 

Деепричастия совершенно-

го и несовершенного вида. 

Выбор суффикса при обра-

зовании деепричастий со-

21 Знать суффиксы деепричастий. 

Распознавать деепричастия по общему 

грамматическому значению и суффиксам. 

Сравнивать деепричастия и глаголы, дее-

причастия и наречия. 

Сравнивать деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Объяснять механизм образования дееприча-

стий совершенного и несовершенного вида. 

Выбирать суффикс при образовании дее-

причастий совершенного и несовершенного 
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вершенного и несовершен-

ного вида. 

Деепричастие в составе 

словосочетаний. Деепри-

частный оборот. Знаки пре-

пинания в предложениях с 

одиночным деепричастием 

и деепричастным оборотом. 

Роль деепричастия в пред-

ложении. 

Морфологический анализ 

деепричастий. 

Слитное и раздельное 

написание не с дееприча-

стиями. 

Уместное использование 

деепричастий в речи. 

вида.  

Определять гласную перед суффиксами -в, -

вши деепричастий. 

Определять роль деепричастия в словосоче-

тании. 

Распознавать деепричастный оборот в со-

ставе предложения, определять его грани-

цы. 

Объяснять расстановку знаков препинания 

в предложениях с деепричастным оборотом. 

Конструировать предложения с деепри-

частным оборотом. 

Выбирать слитное или раздельное написа-

ние не с деепричастиями. 

Выполнять морфологический анализ дее-

причастий (с опорой на алгоритм). 

Характеризовать роль деепричастий в тек-

сте. 

 Наречие  

Наречие как самостоятель-

ная неизменяемая часть ре-

чи. Синтаксические функ-

ции, роль в речи. 

Разряды наречий по значе-

нию: наречия образа и спо-

соба действия, меры и сте-

пени, места, времени, при-

чины, цели. 

Правильное образование и 

употребление в речи про-

стой и составной форм 

сравнительной и превос-

ходной степеней сравнения 

наречий. 

Суффиксальный, приста-

вочный и приставочно-

суффиксальный способы 

образования наречий. Мор-

фологический анализ наре-

чий.  

Правописание наречий: 

слитное, дефисное, раз-

дельное написание. 

Правописание суффиксов -

а и -о в наречиях с пристав-

ками из-, до-, с-, в-, на-, за-. 

Правописание суффиксов 

наречий о и е после шипя-

щих. Правописание не- и 

ни- в наречиях. 

Слитное и раздельное 

написание не с наречиями 

31 Распознавать наречия. Характеризовать 

наречия в аспекте их принадлежности к 

различным разрядам по значению (с опорой 

на справочный материал). 

Различать наречия разных разрядов по зна-

чению. 

Опознавать формы сравнительной и пре-

восходной степеней сравнения наречий. 

Различать формы сравнительной и превос-

ходной степеней сравнения наречий и имѐн 

прилагательных, объяснять, как они обра-

зуются. 

Образовывать простую и составную формы 

сравнительной и превосходной степеней 

сравнения наречий. 

Выбирать слитное, дефисное, раздельное 

написание наречий. 

Выбирать гласную в суффиксах наречий, 

образованных приставочно-суффиксальным 

способом с помощью приставок из-, до-, с-, 

в-, на-, за- и суффиксов -а и -о, используя 

соответствующее правило. 

Выбирать гласную о или е после шипящих 

на конце наречий, образованных суффик-

сальным способом, используя соответству-

ющее правило. 

Выбирать гласную в приставках не- и ни- 

наречий, используя соответствующее пра-

вило. 

Выбирать слитное или раздельное написа-

ние не с наречиями на -о (-е), образованны-

ми от качественных имѐн прилагательных, 

используя соответствующее правило. 

Выбирать одно или два н в наречиях на -о и 
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на -о (-е), образованными 

от качественных имѐн при-

лагательных. 

Правописание н и нн в 

наречиях на -о (-е). 

Правописание ь на конце 

наречий после шипящих. 

Использование наречий в 

словосочетаниях со связью 

примыкание.  

Наречие как средство 

грамматической связи 

предложений и частей тек-

ста. 

Выражение различных об-

стоятельственных значе-

ний с помощью наречий. 

-е, используя соответствующее правило. 

Выбирать правильное написание наречий с 

основой на шипящие.  

Анализировать словосочетания с наречием 

в роли главного и зависимого слова. 

Моделировать словосочетания с наречием в 

роли главного и зависимого слова. 

Выявлять средства грамматической связи 

предложений и частей текста, выраженные 

наречиями. 

Выполнять морфологический анализ наре-

чий (с опорой на алгоритм). 

Характеризовать роль наречий в тексте. 

Уместно использовать наречия в речи.. 

 Слова категории состоя-

ния  

Вопрос о словах категории 

состояния в системе частей 

речи. 

Общее грамматическое 

значение, морфологиче-

ские признаки и синтакси-

ческая функция слов кате-

гории состояния. Роль слов 

категории состояния в ре-

чи. 

5 Распознавать слова категории состояния по 

общему грамматическому значению, мор-

фологическим признакам, роли в предложе-

нии и типичным суффиксам. 

Различать слова категории состояния и 

наречия. 

Сравнивать наречия и слова категории со-

стояния. 

Характеризовать роль слов категории со-

стояния в тексте. 

5. ПОВТОРЕНИЕ И СИ-

СТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУ-

ЧЕННОГО  

14  

 Разделы науки о русском 

языке. Фонетика. Графика. 

Лексика и фразеология. 

Морфемика и словообразо-

вание. Морфология. Орфо-

графия. Синтаксис. Пунк-

туация. 

 Выполнять виды деятельности, применявши-

еся при изучении указанных разделов науки о 

языке. 

6. РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

25  

 Монолог и его виды. Ин-

формационная переработка 

текста. Смысловой анализ 

текста. 

Диалог и его виды 

1 Использовать приѐмы различных видов 

аудирования и чтения (с учѐтом возможно-

стей и особых образовательных потребно-

стей обучающихся). 

Понимать, применять в самостоятельной 

речи, воспринимать (слухозрительно и /или 

на слух с учѐтом уровня слухоречевого раз-
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вития обучающихся) и достаточно внятно и 

естественно воспроизводить тематическую 

и терминологическую лексику, а также лек-

сику по организации учебной деятельности. 

Выполнять фонетическую зарядку.  

Использовать дактильную (устно-дактильную 

речь) в качестве вспомогательного средства 

при воспроизведении монолога, в ходе его 

анализа и в иных ситуациях. 

Создавать устные и письменные монологи-

ческие высказывания на основе жизненных 

наблюдений и чтения научно-учебной лите-

ратуры (монолог-описание, монолог-

повествование, монолог с элементами рас-

суждения). 

Создавать различные виды диалога: побуж-

дение к действию, обмен мнениями. 

Редактировать собственные тексты с опо-

рой на знание норм современного русского 

литературного языка. 

8 класс 

Общее количество часов – 102 часа. 

Для организации повторения выделено 8 часов: 4 в начале и 4 в конце учебно-

го года. 

Материал по тематическим разделам «Язык и речь», «Текст», а также 

частично по разделу «Функциональные разновидности языка» (Официально-

деловой стиль. Жанры официально-делового стиля) предусмотрен для освое-

ния обучающимися на уроках развития речи, а также в рамках сквозного раз-

дела «Развитие речевой деятельности». 

Программный материал по темам «Виды односоставных предложе-

ний»,
 
«Простое осложнѐнное предложение. Предложения с однородными 

членами», «Предложения с обособленными членами. Виды обособленных 

членов предложения. Уточняющие члены предложения, пояснительные и 

присоединительные конструкции», «Предложения с обращениями, вводными 

и вставными конструкциями» предусматривается для изучения в 9 классе. 

 
№ 

п\п 

Тематическое содержание  

(разделы, темы) 

Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

1. ПОВТОРЕНИЕ  4  

 Пунктуация и орфография. Знаки 

препинания: знаки завершения, 

разделения, выделения. Запятые 

при причастных и деепричастных 

оборотах. Знаки препинания в 

сложном предложении. Буквы [н] 

– [нн] в суффиксах прилагатель-

ных, причастий, наречий. Слит-

ное и раздельное написание [не] с 

 Выполнять виды деятельности, применяв-

шиеся при изучении указанных разделов 

науки о языке на предыдущем году обуче-

ния. 
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разными частями речи. 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫ-

КЕ  

1  

 Русский язык в кругу других сла-

вянских языков 

 Иметь представление о русском языке как 

одном из восточнославянских языков, 

уметь рассказать об этом. 

Извлекать информацию из различных ис-

точников. 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗ-

НОВИДНОСТИ ЯЗЫКА  

2  

 Научный стиль. Сфера употреб-

ления, функции, языковые осо-

бенности. 

Жанры научного стиля (реферат, 

доклад на научную тему). Соче-

тание различных функциональ-

ных разновидностей языка в тек-

сте, средства связи предложений 

в тексте. 

1 Характеризовать особенности научного 

стиля. 

Создавать тексты официально-делового 

стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика). 

Создавать рефераты и доклады на науч-

ную тему 

4. СИСТЕМА ЯЗЫКА 79  

4.1 Служебные части речи 47  

 Служебные части речи и их от-

личия от самостоятельных частей 

речи. Функции служебных частей 

речи. 

1 Опознавать слова служебных частей речи. 

Различать предлоги, союзы и частицы на 

основе анализа их функций. 

 Предлог  

Грамматические функции пред-

логов. Роль предлога в образова-

нии падежных форм именных 

частей речи. Предлог как сред-

ство связи слов в словосочетании 

и предложении.  

Разряды предлогов по строению: 

простые, сложные, составные. 

Правописание сложных предло-

гов. 

Разряды предлогов по происхож-

дению: производные и непроиз-

водные. Производные предлоги, 

образованные от имѐн существи-

тельных, от наречий и дееприча-

стий. Правописание произ-

вод-ных предлогов. 

Употребление предлогов в речи в 

соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

Правильное использование пред-

логов из  —  с, в  —  на. Правиль-

ное образование предложно-

падежных форм с предлогами по, 

благодаря, согласно, вопреки, 

наперерез. 

12 Распознавать предлоги в составе пред-

ложно-падежных форм, словосочетаний и 

предложений. 

Характеризовать функции предлогов. 

Определять падежную форму именных 

частей речи в составе предложно-

падежных форм. 

Анализировать предлоги в аспекте их 

строения и происхождения. 

Различать предлоги разных разрядов, 

группы производных предлогов. 

Сравнивать производные предлоги и со-

звучные предложно-падежные формы (в 

течение — в течении, навстречу — на 

встречу). 

Объяснять написание производных пред-

логов, написание предлогов с именными 

частями речи. 

Различать нейтральные предлоги и пред-

логи, используемые в текстах книжных 

стилей. 

Конструировать словосочетания с пред-

ложным управлением по заданным схе-

мам и без использования схем. 

Использовать производные предлоги в 

соответствии с их стилистической окрас-

кой. 
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Выбирать предлоги из — с, в — на и объ-

яснять свой выбор. 

Использовать предлоги по, благодаря, со-

гласно, вопреки, наперерез в составе 

предложно-падежных форм. 

Выполнять морфологический анализ 

предлогов (с опорой на алгоритм). 

 Союз  

Служебные функции союза: союз 

как средство связи однородных 

членов предложения и частей 

сложного предложения.  

Разряды союзов по строению: 

простые и составные. Правопи-

сание составных союзов. 

Разряды союзов по значению: со-

чинительные (соединительные, 

противительные, разделительные) 

и подчинительные (изъяснитель-

ные, обстоятельственные: време-

ни, цели, сравнения, причины, 

условия, следствия, уступки).  

Одиночные, двойные и повторя-

ющиеся сочинительные союзы. 

Пунктуационное оформление 

предложений с однородными 

членами, связанными одиночны-

ми, двойными и повторяющими-

ся союзами. 

Употребление союзов в тексте в 

соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 

Экспрессивное использование 

союзов. 

Использование союзов как сред-

ства связи предложений и частей 

текста. 

Слитное написание союзов то-

же, также, чтобы, зато в от-

личие от созвучных сочетаний 

слов то же, так же, что бы, за 

то. 

15 Распознавать союзы, использованные как 

средство связи однородных членов пред-

ложения и частей сложного предложения, 

характеризовать их функции. 

Сравнивать конструкции с однородными 

членами, связанными сочинительными 

союзами, и сложносочинѐнные предложе-

ния. 

Использовать навыки пунктуационного 

анализа простых предложений с однород-

ными членами и сложносочинѐнных 

предложений в практике письма. 

Анализировать союзы в аспекте их строе-

ния и происхождения. 

Различать союзы разных разрядов. 

Объяснять написание производных сою-

зов. 

Характеризовать отношения между одно-

родными членами и частями сложного 

предложения, устанавливаемые с помо-

щью союзов. 

Анализировать и конструировать предло-

жения с однородными членами, связан-

ными одиночными, двойными и повторя-

ющимися союзами, правильно оформлять 

их на письме. 

Различать нейтральные союзы и союзы, 

используемые в текстах книжных стилей. 

Использовать союзы в соответствии с их 

стилистической окраской. 

Определять экспрессивное использование 

союзов в речи. 

Выявлять роль союзов как средства связи 

предложений и частей текста и использо-

вать их в этой функции в собственной ре-

чи. 

Выполнять морфологический анализ сою-

зов (с опорой на алгоритм). 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать союзы тоже, также, чтобы, 

зато и созвучные сочетания слов то же, 

так же, что бы, за то; опираясь на про-

ведѐнный анализ, правильно оформлять 

эти слова на письме 

 Частица  14   На основе анализа различать частицы 
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Частицы как слова, используемые 

для выражения отношения к дей-

ствительности и передачи раз-

личных смысловых оттенков ре-

чи, а также для образования форм 

глагола. 

Разряды частиц по значению и 

употреблению: формообразую-

щие и смысловые (выражающие 

отрицание, уси-ление, вопрос, 

восклицание, сомнение, уточне-

ние, выделение, ограничение, 

указание, смягчение требования). 

Морфологический анализ частиц.  

Употребление частиц в предло-

жении и тексте в соответствии с 

их значением и стилистической 

окраской. Интонационные осо-

бенности предложений с части-

цами. 

Смысловые различия частиц не и 

ни. 

Различение приставки не- и ча-

стицы не. Слитное и раздельное 

написание не с разными частями 

речи (обобщение). 

Раздельное написание частиц бы, 

ли, же с другими словами. 

Дефисное написание частиц -то, 

-таки, -ка. 

разных разрядов. 

Выполнять морфологический анализ ча-

стиц (с опорой на алгоритм). 

Использовать частицы разных разрядов в 

собственной речи. 

Определять экспрессивное использование 

частиц в художественном тексте. 

Характеризовать интонационные особен-

ности предложений с частицами и пра-

вильно интонировать такие предложения. 

Характеризовать смысловые различия ча-

стиц не и ни. 

Выбирать слитное или раздельное напи-

сание не с разными частями речи. 

Различать частицы бы, ли, же и части 

союзов чтобы, тоже, также на основе 

грамматического анализа и выбирать пра-

вильное написание. 

Соблюдать нормы правописания частиц -

то, -таки, -ка. 

 Междометия и звукоподража-

тельные слова  

Междометия как особая группа 

слов. 

Разряды междометий по значе-

нию (выражающие чувства, по-

буждающие к действию, этикет-

ные междометия); междометия 

производные и непроизводные. 

Звукоподражательные слова. 

Морфологический анализ междо-

метий. 

Использование междометий и 

звукоподражательных слов как 

средства создания экспрессии 

разговорной и художественной 

речи. Интонационное и пунктуа-

ционное выделение междометий 

и звукоподражательных слов в 

предложении. 

 Грамматическая омонимия. Ис-

пользование грамматических 

5 Распознавать междометия в предложении 

и тексте на основе анализа их функций в 

речи. 

Различать междометия разных разрядов; 

характеризовать роль междометий разных 

разрядов в речи. 

Использовать междометия разных разря-

дов в собственной речи для выражения 

различных чувств и побуждений, а также 

в качестве форм приветствия. 

Определять роль междометий и звукопод-

ражательных слов как средств создания 

экспрессии разговорной и художествен-

ной речи. Выполнять морфологический 

анализ междометий (с опорой на алго-

ритм). Объяснять особенности пунктуа-

ционного выделения междометий в пред-

ложении.  

Распознавать омонимию слов разных ча-

стей речи. 

На основе грамматического анализа раз-

личать омонимичные части речи. 
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омонимов в речи. Различать лексическую и грамматическую 

омонимию. 

Понимать особенности употребления 

омонимов в речи. 

4.2 СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА 

РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ  

32  

 Синтаксис как раздел лингвисти-

ки.  

Словосочетание и предложение 

как единицы синтаксиса. Типы 

синтаксической связи (сочини-

тельная и подчинительная) (об-

щее представление). Пунктуация. 

Функции знаков препинания. 

1 Иметь представление о синтаксисе как 

разделе лингвистики.  

Распознавать словосочетание и предло-

жение как единицы синтаксиса. 

Различать функции знаков препинания. 

Проводить синтаксический анализ слово-

сочетаний, синтаксический и пунктуаци-

онный анализ предложений (по алгорит-

му); применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой 

практике. 

 Словосочетание  

Словосочетание и его признаки. 

Виды словосочетаний по морфо-

логическим свойствам главного 

слова. 

Типы подчинительной связи в 

словосочетании 

5 Распознавать словосочетания по морфоло-

гическим свойствам главного слова: имен-

ные, глагольные, наречные; определять 

типы подчинительной связи слов в слово-

сочетании: согласование, управление, 

примыкание; выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний. 

Сравнивать словосочетания разных видов, 

с разными типами подчинительной связи. 

Применять нормы построения словосоче-

таний. 

Проводить синтаксический анализ слово-

сочетаний, синтаксический и пунктуаци-

онный анализ предложений (по алгорит-

му); применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении языкового 

анализа различных видов и в речевой 

практике. 

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 Предложение. Основные при-

знаки предложения: смысловая и 

интонационная законченность, 

грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели вы-

сказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) 

и по эмоциональной окраске 

(восклицательные, невосклица-

тельные). Их интонационные и 

смысловые особенности. 

Употребление языковых форм 

выражения побуждения в побу-

дительных предложениях. 

Средства оформления предложе-

10 Характеризовать предложения, опираясь 

на основные признаки, применять сред-

ства оформления предложения в устной и 

письменной речи; различать функции зна-

ков препинания. 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать словосочетание и предложе-

ние. 

Распознавать предложения по цели выска-

зывания, эмоциональной окраске, харак-

теризовать их интонационные и смысло-

вые особенности, языковые формы выра-

жения побуждения в побудительных 

предложениях. 

Распознавать предложения по количеству 

грамматических основ. 
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ния в устной и письменной речи 

(интонация, логическое ударение, 

знаки препинания). 

Виды предложений по количе-

ству грамматических основ (про-

стые, сложные). 

Виды простых предложений по 

наличию главных членов (двусо-

ставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию 

второстепенных членов (распро-

странѐнные, нераспространѐн-

ные). 

Предложения полные и непол-

ные. 

Употребление неполных предло-

жений в диалогической речи, со-

блюдение в устной речи интона-

ции неполного предложения. 

Грамматические, интонационные 

и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет.  

Нормы построения простого 

предложения, использования ин-

версии. 

 

Распознавать предложения по наличию 

главных и второстепенных членов, пред-

ложения полные и неполные. 

Анализировать примеры употребления 

неполных предложений в диалогической 

речи. Проводить синтаксический и пунк-

туационный анализ предложений (с опо-

рой на алгоритм); применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении 

языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 

Употреблять неполные предложения в 

диалогической речи. 

Сравнивать предложения разных видов. 

Конструировать предложения разных ви-

дов. 

 Двусоставное предложение 

Главные члены предложения  

Подлежащее и сказуемое как 

главные члены предложения.  

Способы выражения подлежаще-

го. 

Виды сказуемого (простое гла-

гольное, составное глагольное, 

составное именное) и способы 

его выражения. 

Тире между подлежащим и ска-

зуемым.  

Нормы согласования сказуемого 

с подлежащим, выраженным сло-

восочетанием, сложносокращѐн-

ными словами, словами боль-

шинство – меньшинство, количе-

ственными сочетаниями. 

9 Различать способы выражения подлежа-

щего, виды сказуемого и способы его вы-

ражения.  

Анализировать и применять нормы по-

строения простого предложения, анализи-

ровать примеры использования инверсии. 

Применять нормы согласования сказуемо-

го с подлежащим, в том числе нормы со-

гласования сказуемого с подлежащим, вы-

раженным словосочетаниями, сложносо-

кращѐнными словами, сло-вами большин-

ство — меньшинство, количественными 

сочетаниями. 

Анализировать примеры постановки тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Проводить синтаксический и пунктуаци-

онный анализ предложений (с опорой на 

алгоритм). 

 Второстепенные члены пред-

ложения  

Второстепенные члены предло-

жения, их виды. 

Определение как второстепенный 

член предложения. Определения 

согласованные и несогласован-

ные. 

6 Различать виды второстепенных членов 

предложения (согласованные и несогла-

сованные определения, приложение как 

особый вид определения; прямые и кос-

венные дополнения; обстоятельства раз-

ных видов). 

Распознавать простые неосложнѐнные 

предложения. 
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Приложение как особый вид 

определения.  

Дополнение как второстепенный 

член предложения.  

Дополнения прямые и косвенные. 

Обстоятельство как второстепен-

ный член предложения. Виды 

обстоятельств (места, времени, 

причины, цели, образа действия, 

меры и степени, условия, уступ-

ки).  

Проводить синтаксический и пунктуаци-

онный анализ предложений (с опорой на 

алгоритм). 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать предложения с разными вида-

ми второстепенных членов. 

Моделировать предложения с разными 

видами второстепенных членов. 

 Односоставные предложения 

Односоставные предложения, их 

грамматические признаки (об-

зор). 

 

1 Распознавать односоставные предложе-

ния, их грамматические признаки, морфо-

логические средства выражения главного 

члена предложения. 

Характеризовать грамматические разли-

чия односоставных предложений и двусо-

ставных неполных предложений. Моде-

лировать односоставные предложения. 

Понимать особенности употребления од-

носоставных предложений в речи. Упо-

треблять односоставные предложения в 

речи. 

5. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМА-

ТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО  

4  

 Морфология. Предлог, союз, ча-

стица как служебные части речи. 

Междометие как часть речи. 

Синтаксис и пунктуация. Основ-

ные единицы синтаксиса. 

 Выполнять виды деятельности, применяв-

шиеся при изучении указанных разделов 

науки о языке. 

6. РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ  

12  

 Тема и основная мысль текста; 

заглавие текста. Описание па-

мятника культуры. Характери-

стика человека. Рассуждение. 

 

 Использовать приѐмы различных видов 

аудирования и чтения. Понимать, приме-

нять в самостоятельной речи, восприни-

мать (слухозрительно и/или на слух с учѐ-

том уровня слухоречевого развития обу-

чающихся) и достаточно внятно и есте-

ственно воспроизводить тематическую и 

терминологическую лексику, а также лек-

сику по организации учебной деятельно-

сти. Выполнять фонетическую зарядку. 

Использовать дактильную (устно-

дактильную речь) в качестве вспомогатель-

ного средства. 

Характеризовать текст в аспекте его соот-

ветствия требованиям цельности, связно-

сти, относительной законченности, ком-

позиционных особенностей. Проводить 

информационную переработку текста: со-

ставлять план прочитанного текста (про-

стой, сложный; назывной, вопросный) с 
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9 класс 

Общее количество часов – 102 часа. 

Для организации повторения выделено 19 часов: 6 в начале и 13 в кон-

це учебного года. 

Материал по тематическим разделам «Язык и речь», «Текст» преду-

смотрен для освоения обучающимися на уроках развития речи, а также в 

рамках сквозного раздела «Развитие речевой деятельности». 

С учѐтом особых образовательных потребностей глухих обучающихся 

количество учебных часов на освоение отдельных тем увеличено. Программ-

ный материал по темам «Сложносочинѐнное предложение», «Сложноподчи-

нѐнное предложение», «Бессоюзное сложное предложение», «Сложные пред-

ложения с разными видами союзной и бессоюзной связи», «Прямая и кос-

венная речь. Цитирование» предусматривается для изучения в 10 классе. 

 

Номер 

урока 

Тематическое содержание  

(разделы, темы) 

Кол-

во ч. 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

I ПОВТОРЕНИЕ  6  

 Самостоятельные и слу-

жебные части речи. Син-

таксис и морфология как 

общий раздел лингвисти-

ки (грамматика). Синтак-

сис и пунктуация. Син-

таксис и культура речи. 

Синтаксис и орфография. 

Стили речи. 

 Выполнять виды деятельности, применявшие-

ся при изучении указанных разделов науки о 

языке на предыдущем году обучения. 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О 

ЯЗЫКЕ  

1  

 Роль русского языка в 

Российской Федерации.  

 

1 Осознавать роль русского языка в жизни че-

ловека, государства, общества.  

Соблюдать в речи нормы современного рус-

ского литературного языка – государствен-

ного языка Российской Федерации (в тече-

ние учебного года). 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

РАЗНОВИДНОСТИ 

ЯЗЫКА  

4  

целью дальнейшего воспроизведения со-

держания текста в устной и письменной 

форме; выделять главную и второстепен-

ную информацию в прочитанном тексте. 

С использованием визуальных опор со-

ставлять рассказ-описание (описание па-

мятника, характеристику человека). Про-

дуцировать рассказ с элементами рассуж-

дения. Писать сочинения. Продуцировать 

диалоги с учѐтом заданной ситуации и в 

соответствии с содержанием учебных за-

дач. 
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 Функциональные разно-

видности языка. 

Язык художественной 

литературы и его отличия 

от других функциональ-

ных разновидностей со-

временного русского язы-

ка. 

1 Опознавать и характеризовать отличитель-

ные особенности языка художественной ли-

тературы в сравнении с другими функцио-

нальными разновидностями языка.  

Опознавать и характеризовать основные 

изобразительно-выразительные средства 

русского языка (метафору, эпитет, сравне-

ние, гиперболу, олицетворение и др.). 

Выявлять отличительные особенности языка 

научного стиля в сравнении с другими 

функциональными разновидностями языка и 

другими функциональными стилями. 

4. СИСТЕМА ЯЗЫКА   

4.1 Синтаксис. Культура 

речи. Пунктуация пред-

ложение 

65  

 Односоставные предло-

жения 

Односоставные предло-

жения, их грамматиче-

ские признаки.  

Грамматические различия 

односоставных предло-

жений и двусоставных 

неполных предложений. 

Виды односоставных 

предложений: назывные, 

определѐнно-личные, не-

определѐнно-личные, 

обобщѐнно-личные, без-

личные предложения. 

Синтаксическая синони-

мия односоставных и 

двусоставных предложе-

ний.  

Употребление односо-

ставных предложений в 

речи. 

 

17 Распознавать односоставные предложения, 

их грамматические признаки, морфологиче-

ские средства выражения главного члена 

предложения. 

Различать виды односоставных предложений 

(назывные предложения, определѐнно-

личные предложения, неопределѐнно-

личные предложения, обобщѐнно-личные 

предложения, безличные предложения).  

Характеризовать грамматические различия 

односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений. Выявлять синтакси-

ческую синонимию односоставных и двусо-

ставных предложений. 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать односоставные предложения 

разных видов. 

Моделировать односоставные предложения 

разных видов. 

Понимать особенности употребления одно-

составных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений (с опорой на алгоритм); 

применять знания по синтаксису и пунктуации 

при выполнении языкового анализа различных 

видов и в речевой практике. 

Анализировать примеры употребления одно-

составных предложений в речи, выявлять 

особенности употребления односоставных 

предложений. 

Употреблять односоставные предложения в 

речи. 

4.2 Простое осложнѐнное 

предложение.  

48  

 Предложения с однород-

ными членами 

16 Характеризовать признаки однородных чле-

нов предложения, средства их связи (союз-
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Однородные члены пред-

ложения, их признаки, 

средства связи. Союзная и 

бессоюзная связь одно-

родных членов предло-

жения.  

Однородные и неодно-

родные определения. 

Предложения с обобща-

ющими словами при од-

нородных членах. 

Нормы построения пред-

ложений с однородными 

членами, связанными 

двойными союзами не 

только… но и, как… так 

и. 

Нормы постановки знаков 

препинания в предложе-

ниях с однородными чле-

нами, связанными попар-

но, с помощью повторя-

ющихся союзов (и... и, 

или... или, либo... либo, 

ни... ни, тo... тo). 

Нормы постановки знаков 

препинания в предложе-

ниях с обобщающими 

словами при однородных 

членах. 

Нормы постановки знаков 

препинания в простом и 

сложном предложениях с 

союзом и. 

ная и бессоюзная связь). 

Различать однородные и неоднородные 

определения. 

Сравнивать однородные и неоднородные 

определения. 

Моделировать предложения с однородными 

членами. 

Находить обобщающие слова при однород-

ных членах. 

Выявлять и понимать особенности употреб-

ления в речи сочетаний однородных членов 

разных типов. Анализировать предложения с 

однородными членами, связанными двой-

ными союзами не только…но и, как… так 

и. 

Конструировать предложения, применяя 

нормы построения предложений с однород-

ными членами, связанными двойными сою-

зами не только… но и, как… так и. 

Применять нормы постановки знаков препи-

нания в предложениях с однородными чле-

нами, связанными попарно, с помощью по-

вторяющихся союзов (и... и, или... или, 

либo... либo, ни... ни, тo... тo); нормы по-

становки знаков препинания в предложениях 

с обобщающим словом при однородных 

членах. 

Проводить синтаксический и пунктуацион-

ный анализ предложений (с опорой на алго-

ритм). 

 Предложения с обособ-

ленными членами  

Обособление. Виды 

обособленных членов 

предложения (обособлен-

ные определения, обособ-

ленные приложения, 

обособленные обстоятель-

ства, обособленные допол-

нения). 

Уточняющие члены пред-

ложения, пояснительные и 

присоединительные кон-

струкции. 

Нормы постановки знаков 

препинания в предложени-

ях со сравнительным обо-

ротом; нормы обособления 

16 Различать виды обособленных членов 

предложения, анализировать примеры 

обособления согласованных и 

несогласованных определений, приложений, 

дополнений, обстоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций.  

Применять нормы постановки знаков препи-

нания в предложениях со сравнительным обо-

ротом. 

Применять нормы обособления согласован-

ных и несогласованных определений, прило-

жений, дополнений, обстоятельств, уточняю-

щих членов, пояснительных и присоедини-

тельных конструкций. 

Определять основания для сравнения и срав-

нивать предложения с разными видами 

обособления и уточнения. 
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согласованных 

и несогласованных опреде-

лений (в том числе прило-

жений), дополнений, об-

стоятельств, уточняющих 

членов, пояснительных и 

присоединительных кон-

струкций.  

Проводить синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений (с опорой на алгоритм). 

Моделировать предложения с разными 

видами обособления и уточнения. 

 Предложения с обраще-

ниями, вводными и 

вставными конструкция-

ми 

Обращение. Основные 

функции обращения. Рас-

пространѐнное и нераспро-

странѐнное обращение.  

Вводные конструкции. 

Группы вводных конструк-

ций по значению (вводные 

слова со значением различ-

ной степени уверенности, 

различных чувств, источ-

ника сообщения, порядка 

мыслей и их связи, способа 

оформления мыслей).  

Вставные конструкции. 

Омонимия членов предло-

жения и вводных слов, сло-

восочетаний и предложе-

ний. 

Нормы построения пред-

ложений с вводными сло-

вами и предложениями, 

вставными конструкциями, 

обращениями (распростра-

нѐнными и нераспростра-

нѐнными), междометиями.  

Нормы постановки знаков 

препинания в предложени-

ях с вводными и вставными 

конструкциями, обращени-

ями и междометиями. 

16 Различать группы вводных слов по значению.  

Различать вводные предложения и вставные 

конструкции.  

Выявлять и понимать особенности употребле-

ния вводных слов, вводных предложений и 

вставных конструкций, обращений и междо-

метий в речи, понимать их функции.  

Выявлять омонимию членов предложения и 

вводных слов, словосочетаний и предложе-

ний. 

Применять нормы построения предложений с 

вводными и вставными конструкциями, обра-

щениями (распространѐнными и нераспро-

странѐнными), междометиями. 

Распознавать простые предложения, ослож-

нѐнные обращениями, вводными и вставными 

конструкциями, междометиями. 

Определять основания для сравнения и срав-

нивать предложения с различными вводными 

конструкциями. 

Проводить синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений (с опорой на алгоритм); 

применять знания по синтаксису и пунктуа-

ции при выполнении языкового анализа раз-

личных видов и в речевой практике. 

5. ПОВТОРЕНИЕ И СИ-

СТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУ-

ЧЕННОГО  

13  

 Синтаксис. Культура речи. 

Пунктуация. 

 Выполнять виды деятельности, применявшиеся 

при изучении указанных разделов науки о язы-

ке. 

6. РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

13  

 Рассуждение на дискусси-

онную тему. Диалог и мо-

 Использовать приѐмы различных видов ауди-

рования и чтения (с учѐтом возможностей и 
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нолог. Рассказ. Устная и 

письменная речь. 

особых образовательных потребностей обу-

чающихся). 

Понимать, применять в самостоятельной речи, 

воспринимать (слухозрительно и /или на слух 

с учѐтом уровня слухоречевого развития обу-

чающихся) и достаточно внятно и естественно 

воспроизводить тематическую и терминоло-

гическую лексику, а также лексику по органи-

зации учебной деятельности. Выполнять фо-

нетическую зарядку. Использовать дактильную 

(устно-дактильную речь) в качестве вспомога-

тельного средства. 

Участвовать в дискуссии, строить рассужде-

ния, приводить доказательства. 

Анализировать текст: определять и комменти-

ровать тему и главную мысль текста; подби-

рать заголовок, отражающий тему или глав-

ную мысль текста.  

Устанавливать принадлежность к функцио-

нально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты — 

описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания. 

Сравнивать разные функционально-

смысловые типы речи, понимать особенности 

их сочетания, в том числе сочетание элемен-

тов разных стилей в художественном произ-

ведении. 

Создавать высказывание на основе текста: вы-

ражать своѐ отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной фор-

ме. 

Извлекать (самостоятельно/с помощью учите-

ля/иных участников образовательно-

коррекционного процесса) информацию из 

различных источников, в том числе из линг-

вистических словарей и справочной литерату-

ры, и использовать еѐ в учебной деятельности. 

10 класс 

Общее количество часов – 136 часов. 

Для организации повторения выделено 23 часа: 8 в начале и 15 в конце 

учебного года. 
Материал по тематическим разделам «Язык и речь», «Текст» преду-

смотрен для освоения обучающимися на уроках развития речи, а также в 

рамках сквозного интегративного раздела «Развитие речевой деятельности». 

С учѐтом особых образовательных потребностей глухих обучающихся 

количество учебных часов на освоение отдельных тем увеличено. 
Номер 

урока 

Тематическое содержание 

(разделы, темы) 

Кол-

во ч. 

Характеристика основных видов учебной дея-

тельности 

1 ПОВТОРЕНИЕ  8  
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 Разделы науки о языке 

Фонетика 

Лексика и фразеология. 

Морфемика. Словообразова-

ние 

Повторение пройденного. 

Морфология. 

Синтаксис и пунктуация 

Знаки препинания при прямой 

речи, цитировании, приложе-

нии. 

Знаки препинания при 

обособленных членах и уточ-

няющих 

 Выполнять виды деятельности, применявшиеся при 

изучении указанных разделов науки о языке на 

предыдущем году обучения. 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О 

ЯЗЫКЕ 

1  

 Русский язык в современном 

мире 
 Приводить примеры, свидетельствующие о бо-

гатстве и выразительности русского языка 

3. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫ-

КА 

3  

 Научный стиль  Создавать тексты научного стиля, опираясь на 

знание требований к их содержанию и структуре.  

Анализировать содержание научно-учебного тек-

ста и осуществлять его информационную перера-

ботку: выделять главную и второстепенную ин-

формацию в тексте. 

Представлять содержание научно-учебного тек-

ста в виде таблицы, схемы. 

4. СИСТЕМА ЯЗЫКА 92  

4.1 Синтаксис. Культура речи. 

Пунктуация 

  

 Сложное предложение  

Понятие о сложном предло-

жении (повторение). 

Классификация сложных 

предложений.  

Смысловое, структурное и ин-

тонационное единство частей 

сложного предложения. 

7 Анализировать основные средства синтаксиче-

ской связи между частями сложного предложе-

ния. 

Опознавать и характеризовать сложные предло-

жения с разными видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения (сложносочинѐнные и 

сложноподчинѐнные). 

 Сложносочинѐнное предло-

жение  

Понятие о сложносочинѐнном 

предложении, его строении. 

Виды сложносочинѐнных 

предложений. Средства связи 

частей сложносочинѐнного 

предложения.  

Интонационные особенности 

сложносочинѐнных предло-

жений с разными смысловыми 

отношениями между частями. 

12 Характеризовать сложносочинѐнное предложе-

ние, его строение, смысловое, структурное и ин-

тонационное единство частей сложного предло-

жения. 

Сравнивать смысловые отношения между частя-

ми сложносочинѐнного предложения, интонаци-

онные особенности сложносочинѐнных предло-

жений с разными типами смысловых отношений 

между частями.  

Понимать особенности употребления сложносо-

чинѐнных предложений в речи. 

Соблюдать нормы построения сложносочинѐнно-
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Употребление сложносочи-

нѐнных предложений в речи. 

Грамматическая синонимия 

сложносочинѐнных предло-

жений и простых предложе-

ний с однородными членами.  

Нормы построения сложносо-

чинѐнного предложения; нор-

мы постановки знаков препи-

нания в сложных предложе-

ниях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуаци-

онный анализ сложносочи-

нѐнных предложений.  

го предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии 

сложносочинѐнных предложений и простых 

предложений с однородными членами; использо-

вать соответствующие конструкции в речи. 

Выполнять синтаксический и пунктуационный 

анализ сложносочинѐнных предложений (с опо-

рой на алгоритм). 

Применять нормы постановки знаков препинания 

в сложносочинѐнных предложениях. 

 Сложноподчинѐнное пред-

ложение 

Понятие о сложноподчинѐн-

ном предложении. Главная и 

придаточная части предложе-

ния.  

Союзы и союзные слова. Раз-

личия подчинительных сою-

зов и союзных слов. 

Виды сложноподчинѐнных 

предложений по характеру 

смысловых отношений между 

главной и придаточной частя-

ми, структуре, синтаксиче-

ским средствам связи. 

Грамматическая синонимия 

сложноподчинѐнных предло-

жений и простых предложе-

ний с обособленными члена-

ми.  

Сложноподчинѐнные предло-

жения с придаточными опре-

делительными. Сложнопод-

чинѐнные предложения с при-

даточными изъяснительными. 

Сложноподчинѐнные предло-

жения с придаточными обсто-

ятельственными. Сложнопод-

чинѐнные предложения с при-

даточными места, времени. 

Сложноподчинѐнные предло-

жения с придаточными при-

чины, цели и следствия. 

Сложноподчинѐнные предло-

жения с придаточными усло-

вия, уступки. Сложноподчи-

нѐнные предложения с прида-

точными образа действия, ме-

26 Распознавать сложноподчинѐнные предложения, 

выделять главную и придаточную части предло-

жения, средства связи частей сложноподчинѐнно-

го предложения.  

Опознавать и характеризовать подчинительные 

союзы и союзные слова.  

Сравнивать сложноподчинѐнные предложения по 

характеру смысловых отношений между главной 

и придаточной частями, структуре, синтаксиче-

ским средствам связи; выявлять особенности их 

строения. 

Опознавать и характеризовать сложноподчинѐнные 

предложения с несколькими придаточными, слож-

ноподчинѐнные предложения с придаточной ча-

стью определительной, изъяснительной и обстоя-

тельственной (места, времени, причины, образа 

действия и степени, сравнения, условия, уступки, 

следствия, цели).  

Выявлять однородное, неоднородное и последо-

вательное подчинение придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии 

сложноподчинѐнных предложений и простых 

предложений с обособленными членами; исполь-

зовать соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать нормы построения сложноподчинѐн-

ного предложения, понимать особенности упо-

требления сложноподчинѐнных предложений в 

речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный 

анализ сложноподчинѐнных предложений (с опо-

рой на алгоритм). 

Применять нормы постановки знаков препинания 

в сложноподчинѐнных предложениях. 
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ры и степени и сравнитель-

ными. 

Нормы построения сложно-

подчинѐнного предложения; 

место придаточного опреде-

лительного в сложноподчи-

нѐнном предложении; постро-

ение сложноподчинѐнного 

предложения с придаточным 

изъяснительным, присоеди-

нѐнным к главной части сою-

зом чтобы, союзными словами 

какой, который. Типичные 

грамматические ошибки при 

построении сложноподчинѐн-

ных предложений. 

Сложноподчинѐнные предло-

жения с несколькими прида-

точными. Однородное, неод-

нородное и последовательное 

подчинение придаточных ча-

стей. 

Нормы постановки знаков 

препинания в сложноподчи-

нѐнных предложениях.  

Синтаксический и пунктуаци-

онный анализ сложноподчи-

нѐнных предложений. 

 Бессоюзное сложное пред-

ложение 

Понятие о бессоюзном слож-

ном предложении.  

Смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложно-

го предложения. Виды бессо-

юзных сложных предложений. 

Употребление бессоюзных 

сложных предложений в речи. 

Грамматическая синонимия 

бессоюзных сложных пред-

ложений и союзных сложных 

предложений. 

Бессоюзные сложные предло-

жения со значением перечис-

ления. Запятая и точка с запя-

той в бессоюзном сложном 

предложении. 

Бессоюзные сложные предло-

жения со значением причины, 

пояснения, дополнения. Двое-

точие в бессоюзном сложном 

предложении. 

24 Сравнивать смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения, интонаци-

онное и пунктуационное выражение этих отно-

шений.  

Соблюдать основные грамматические нормы по-

строения бессоюзного сложного предложения, 

понимать особенности употребления бессоюзных 

сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный 

анализ бессоюзных сложных предложений (с 

опорой на алгоритм). 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюз-

ных сложных предложений и союзных сложных 

предложений, использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Применять нормы постановки знаков препинания 

в бессоюзных сложных предложениях. 
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Бессоюзные сложные предло-

жения со значением противо-

поставления, времени, усло-

вия и следствия, сравнения. 

Тире в бессоюзном сложном 

предложении 

Синтаксический и пунктуаци-

онный анализ бессоюзных 

сложных предложений.  

 Сложные предложения с 

разными видами союзной и 

бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с 

разными видами связи.  

Синтаксический и пунктуаци-

онный анализ сложных пред-

ложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

 

13 Сравнивать смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения, интонаци-

онное и пунктуационное выражение этих отно-

шений.  

Соблюдать основные грамматические нормы по-

строения бессоюзного сложного предложения, 

понимать особенности употребления бессоюзных 

сложных предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный 

анализ бессоюзных сложных предложений (с 

опорой на алгоритм). 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюз-

ных сложных предложений и союзных сложных 

предложений, использовать соответствующие 

конструкции в речи. 

Применять нормы постановки знаков препинания 

в бессоюзных сложных предложениях. 

 Прямая и косвенная речь  

Прямая и косвенная речь. Си-

нонимия предложений с пря-

мой и косвенной речью. 

Цитирование. Способы вклю-

чения цитат в высказывание. 

Нормы построения предложе-

ний с прямой и косвенной ре-

чью; нормы постановки зна-

ков препинания 

в предложениях с косвенной 

речью, с прямой речью, при 

цитировании. 

Применение знаний по син-

таксису и пунктуации в прак-

тике правописания. 

9 Опознавать и характеризовать прямую и косвен-

ную речь; выявлять синонимию предложений 

с прямой и косвенной речью. 

Цитировать и применять разные способы вклю-

чения цитат в высказывание.  

Применять нормы построения предложений 

с прямой и косвенной речью, при цитировании. 

5. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕ-

МАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕН-

НОГО 

15  

 Фонетика и графика. Лекси-

кология (лексика) и фразеоло-

гия. Морфемика. Словообра-

зование. Морфология. Син-

таксис. Орфография. Пункту-

ация 

 Выполнять виды деятельности, применявшиеся при 

изучении указанных разделов науки о языке. 

6. РАЗВИТИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕ- 17  
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ЯТЕЛЬНОСТИ  

 Диалог. Монолог. Значение 

толкового словаря. Афориз-

мы, их использование в соста-

ве текстов. 

 

 Использовать приѐмы различных видов аудиро-

вания и чтения (с учѐтом возможностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся). 

Понимать, применять в самостоятельной речи, 

воспринимать (слухозрительно и /или на слух с 

учѐтом уровня слухоречевого развития обучаю-

щихся) и достаточно внятно и естественно вос-

производить тематическую и терминологическую 

лексику, а также лексику по организации учебной 

деятельности. Выполнять фонетическую зарядку. 

Использовать дактильную (устно-дактильную речь) 

в качестве вспомогательного средства. 

Анализировать текст: определять и комментиро-

вать тему и главную мысль текста; подбирать за-

головок, отражающий тему или главную мысль 

текста.  

Прогнозировать содержание текста по заголовку, 

ключевым словам, зачину или концовке. 

Устанавливать принадлежность к функциональ-

но-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты — описа-

ние, повествование, рассуждение-доказательство, 

оценочные высказывания. 

Определять основания для сравнения и сравни-

вать разные функционально-смысловые типы ре-

чи, понимать особенности их сочетания, в том 

числе сочетание элементов разных стилей в ху-

дожественном произведении. 

Выявлять отличительные признаки текстов раз-

ных жанров.  

Создавать высказывание на основе текста: выра-

жать своѐ отношение к прочитанному или про-

слушанному в устной и письменной форме. 

Извлекать информацию из различных источни-

ков, в том числе из лингвистических словарей 

(включая толковый словарь) и справочной лите-

ратуры, и использовать еѐ в учебной деятельно-

сти. 

Подробно и сжато передавать в устной и пись-

менной форме содержание прочитанных текстов 

различных функционально-смысловых типов ре-

чи. 

Редактировать собственные/созданные другими 

обучающимися тексты с целью совершенствова-

ния их содержания. 

Анализировать афоризмы, объяснять их значение, 

роль в языке. Использовать афоризмы при проду-

цировании текстов. 

Вести диалоги, продуцировать диалогические 

единства. 
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8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОСНАЩЕНИЯ УЧЕБ-

НОЙ ПРОГРАММЫ, КУРСА 

1. Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л.А.Тростенцова и др. «Русский язык» 5 

класс. В двух частях. Учебник для общеобразовательных учреждений. М. «Про-

свещение» 2021 год. 

2. М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др. «Русский язык» 6 

класс. В двух частях. Учебник для общеобразовательных учреждений. М. «Про-

свещение» 2021 год. 

3. М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др. «Русский язык» 7 

класс. В двух частях. Учебник для общеобразовательных учреждений. М. «Про-

свещение» 2021 год. 

4.Л.А.Тростенцова, Т. А. Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др. «Русский язык» 8 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М. «Просвещение» 2016г. 

5. Л.А.Тростенцова, Т. А. Ладыженская, Л.А.Тростенцова и др. «Русский язык» 9 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. М. «Просвещение» 2016 г. 
 

 

 

 

 


