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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Пояснительная записка 

     Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» для 8-9 классов составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов и материалов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

по русскому языку, утвержденный приказом Минобразования России от «17» мая 2012 г. 

№ 413, с изменениями и дополнениями от «29» декабря 2014 г., «31» декабря 2015 г., «29» 

июня 2017 г.; 

- Положение о рабочих программах и учебных курсах МБОУ «СШ № 21 им. Н.И. 

Рыленкова»; 

- Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2021/ 2022 уч. год; 

- Рабочая программа составлена согласно сборнику нормативных документов. Русский 

язык и   авторской программы «Русский язык. Рабочие программы». Предметная линия 

учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и других. 5-9-х классы: 

пособие для учителей общеобразоват. учреждений/ М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. 

Шанский и др. – 13-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2017. 

Русский язык  занимает одно из ведущих мест среди учебных предметов. Как средство 

познания действительности обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 

способностей обучающихся, развивает   мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации 

личности. 

Изучение русского языка в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

        воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

 развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Задачи программы: 

 развитие и совершенствование способности учащихся к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации.   

 На базовом уровне предусматривается  углубление  и расширение знаний о языковой 



норме и ее разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, 

совершенствование умений моделировать свое речевое поведение в соответствии  с 

условиями и задачами общения 

 Развитие  и совершенствование коммуникативной, языковой, лингвистической 

(языковедческой) и культуроведческой компетенции. 

Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, умениями и навыками использования 

языка в различных сферах и ситуациях общения, соответствующих опыту, интересам, 

психологическим особенностям обучающихся. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции – систематизация знаний о 

языке как знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и 

функционировании; общих сведений о лингвистике как науке; овладение основными 

нормами русского литературного языка, обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи обучающихся; совершенствование способности к анализу и оценке языковых 

явлений и фактов, умения пользоваться различными  лингвистическими словарями. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

       В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое 

место: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство 

познания действительности русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами и 

влияет на качество их усвоения, а в перспективе способствует овладению будущей 

профессией.  
      Программа «Русский язык 5-9 классы» построена с учетом принципов системности, 

научности и доступности, а также преемственности и перспективности между разделами 

предмета. Уроки спланированы с учетом знаний, умений и навыков по предмету, которые 

сформированы у школьников в процессе реализации принципов развивающего обучения. 

Соблюдая преемственность с 5 класса, авторы выстраивают обучение русскому языку в  6-

9 классах на высоком, но доступном уровне трудности, быстрым темпом, отводя ведущую 

роль теоретическим знаниям. На первый план выдвигается раскрытие и использование 

познавательных возможностей обучающихся как средства их развития и как основы для 

овладения учебным материалом. Повысить интенсивность  процесса обучения позволяет 

использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя 

и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой 

снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для 

контроля и анализа полученных знаний, качества выполненных заданий.  

Для пробуждения познавательной активности и сознательности учащихся в уроки 

включены сведения из истории русского языка, прослеживаются процессы формирования 

языковых явлений, их взаимосвязь. Материал в программе подается с учетом возрастных 

возможностей обучающихся. В программе предусмотрены вводные уроки, раскрывающие 

понятие  государственного языка и  роль русского языка как государственного языка 

Российской Федерации. Программа рассчитана на прочное усвоение материала, для чего 

значительное место в ней отводится повторению. Для этого в начале и в конце года 

выделяются специальные часы. Уделяется внимание преемственности между начальным и 

средним звеном обучения. Решению этого вопроса посвящен раздел «Повторение 

изученного в 5-8 классах». Для организации систематического повторения, проведения 

различных видов разбора, подобраны примеры из художественной литературы. Разделы 

учебника «Русский язык. 5-9 класс» содержат значительное количество упражнений 

разного уровня сложности, к которым прилагаются интересные, разнообразные задания, 



активизирующие мыслительную деятельность учащихся. При изучении разделов 

решаются и другие задачи: речевого развития, формирования общеучебных умений 

(слушать, выделять главное, работать с книгой, планировать последовательность 

действий, контролировать и др.).  

В программе также специально выделены часы на развитие связной речи. Темы по 

развитию речи - речеведческие понятия и виды работы над текстом — пропорционально 

распределяются между грамматическим материалом. Это обеспечивает равномерность 

обучения речи, условия для его организации.  

      
         Рабочая программа по русскому языку предметной линии учебников для 5 – 9 

классов Т.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и других рассчитана на 175 

ч. в 5 классе, 210 ч. в 6 классе, 170 ч. в 7 классе, 105  часов в 8 классе, 105  часов в 9 

классе.  

В соответствии с основной образовательной программой и учебным планом 

школы: 

 

 

 

 

 

Классы 
Часы по 

учебному 

плану 

количество 

контрольных работ  

диктант 

 

изложение сочинен. промежут. 

аттестация 

 

6 
204 

(6ч./неделя) 

 

5 

 

2 

 

2 

 

1 

 

7 

 

136 

(4ч./неделя) 

 

5 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

8 
 

102 

(3ч./неделя) 

 

3 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

9 
 

99 

(3ч./неделя) 

 

2 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 
Технологии обучения 

  

Технологии,  используемые в обучении: развитие критического мышления через чтение и 

письмо (РКМЧП),  деятельностного метода,  метод  проектов, игровые, развивающего 

обучения, обучения в сотрудничестве (групповые технологии), проблемного обучения, 

развития исследовательских навыков, информационно-коммуникационные, 

здоровьесбережения, технология уровневой дифференциации, технология мастерских на 

уроках русского языка   и другие. 

 

Виды и формы текущего, тематического, промежуточного и годового контроля 



Основными формами и видами контроля знаний  по русскому языку являются: входной 

контроль в начале и в конце четверти;  текущий  -  в форме устного, фронтального опроса; 

контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, 

комментированных, выборочных, графических, творческих, свободных,  восстановленных   

диктантов; диктанта «Проверяю себя»;  диктантов с грамматическими заданиями;  тестов, 

проверочных работ, комплексного анализа текстов,  диагностических работ, практических 

работ (практикумов); контрольных, обучающих изложений;  контрольных, обучающих 

сочинений; взаимоконтроля, самоконтроля; составления орфографических и 

пунктуационных упражнений самими обучающимися; различных видов разбора 

(фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический, лексико-фразеологический); наблюдения за речью окружающих, сбора 

соответствующего речевого материала с последующим его использованием по заданию 

учителя; анализа языковых единиц с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; работы с различными информационными источниками: учебно-

научными текстами, справочной литературой, средствами массовой информации (в том 

числе представленных в электронном виде);                                                                                                                    

итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант; формы устной проверки, 

то есть устный ответ обучающегося в форме защиты проекта. В конце учебного года  

обучающиеся по выбору защищают итоговый годовой проект по предмету. 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Личностные: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и 

уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

  осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

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

человечества; 

  усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

 воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного 

отношения к окружающей среде. 



Метапредметные: 

 

Метапредметные результаты представлены тремя группами УУД. 

Регулятивные УУД: обучающийся научится самостоятельно определять цели, задавать 

параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; оценивать 

возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные 

ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; выбирать путь достижения 

цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и 

нематериальные затраты; организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; сопоставлять полученный результат деятельности с 

поставленной заранее целью. 

Познавательные УУД:  научится искать и находить обобщённые способы решения задач, 

в том числе осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; критически оценивать и интерпретировать 

информацию с разных позиций, распознавать и фиксировать противоречия в 

информационных источниках; использовать различные модельно-схематические средства 

для представления существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных 

в информационных источниках; находить и приводить критические аргументы в 

отношении действий и суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс 

собственного развития; выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия; выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; менять и 

удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные УУД: научится осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри ОО, так и за её пределами), подбирать 

партнёров для деловой коммуникации исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; координировать и выполнять работу в условиях 

реального, виртуального и комбинированного взаимодействия; развёрнуто, логично и 

точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств; распознавать  и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

 

Предметные: 
В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне основного общего 

образования обучающийся научится: 

 использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

тестов; 

 создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, 

выступления, лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, 

сочинения); 

 выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

 подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 



 правильно использовать лексические и грамматические средства связи 

предложений при построении текста; 

 создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

 сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

 использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным 

пониманием текста, с пониманием основного содержания, с выборочным 

извлечением информации); 

 анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в 

текстовый формат; 

 преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

 выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного 

выступления; 

 соблюдать культуру публичной речи; 

 соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка; 

 оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

 анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

 комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе о 

богатстве и выразительности русского языка); 

 использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

 иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

 выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

 дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

 проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать 

и анализировать полученную информацию; 

 сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

 владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 

 создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

 соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 



 осуществлять речевой самоконтроль; 

 совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

 использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

 оценивать эстетическую сторону речевого высказывания пи анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

  

Содержание учебного предмета 
 

6 класс 

 

ЯЗЫК. РЕЧЬ. ОБЩЕНИЕ.  

ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В V КЛАССЕ   

ТЕКСТ  

Лексика. Культура речи   

I. Повторение пройденного по лексике в V классе.  

Исконно русские слова. Заимствованные слова. Общеупотребительные слова. 

Профессионализмы, диалектизмы, жаргонизмы. Нейтральные и стилистические 

окрашенные слова. Устаревшие слова. Неологизмы.  

Основные пути пополнения словарного состава русского языка.  

Толковые словари иностранных слов, устаревших слов.  

Фразеология как раздел науки о языке. Свободные сочетания слов и фразеологические 

обороты. Основные признаки фразеологизмов. Стилистически нейтральные и окрашенные 

фразеологизмы. Источники фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Фразеологический словарь.  

II. Умение определять по толковому словарю, из какого языка заимствовано слово, 

относится ли оно к устаревшим, диалектным или профессиональным словам.  

Умение пользоваться словарями иностранных слов, устаревших слов, фразеологизмов.  

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

текста.  

ФРАЗЕОЛОГИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ – 

Словообразование. Орфография. Культура речи  
I. Повторение пройденного по морфемике в V классе.  

Основные способы образования слов в русском языке: с помощью морфем 

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

бессуфиксный; осново- и словосложение, сложение полных и сокращенных слов, 

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

сочетаний слов в слово.  

Понятие об этимологии и этимологическом разборе слов. Этимологические словари.  

Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –гор- - -гар-, -кос- - -кас-. 

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

согласные. Правописание соединительных гласных о и е.  

II. Умение согласовывать со сложносокращенными словами прилагательные и глаголы в 

прошедшем времени.  

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

материала к сочинению; сложный план. Выборочный пересказ исходного текста.  

Морфология. Орфография. Культура речи  

Имя существительное   
I. Повторение сведений об имени существительном, полученных в в V классе.  

Склонение существительных на –мя. Несклоняемые существительные. Текстообразующая 

роль существительных. Словообразование имен су-ществительных. 



Не с существительными. Правописание гласных в суффиксах –ек, -ик; буквы о и е после 

шипящих и ц в суффиксах –ок (-ек), -онк, -онок. Со-гласные ч и щ в суффиксе –чик (-

щик).  

II. Умение правильно образовывать формы косвенных падежей существительных на –мя, 

правильно употреблять в речи несклоняемые существи-тельные, согласовывать 

прилагательные и глаголы в форме прошедшего времени с существительными общего 

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

Умение определять значения суффиксов имен существительных (увеличительное, 

пренебрежительное и уменьшительно-ласкательное).  

III. Различные сферы употребления устной публичной речи.  

Имя прилагательное   
I. Повторение пройденного об имени прилагательном в V классе.  

Качественные, относительные и притяжательные прилагательные. Степени сравнения 

прилагательных; образование степеней сравнения. Слово-образование имен 

прилагательных.  

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

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

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

дефисное написание сложных прилагательных.  

II. Умение правильно образовывать степени сравнения прилагательных, соблюдать 

правильное ударение при образовании степеней сравнения, определять значение 

суффиксов в именах прилагательных (уменьшительно-ласкательное и неполноты 

качества).  

Умение употреблять в речи прилагательные в переносном значении.  

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

предметов, находящихся вблизи и вдали. Выборочный пересказ исходного текста с 

описанием природы. Описание пейзажа по картине.  

Публичное выступление о произведении народного промысла.  

Имя числительное 
I. Имя числительное как часть речи. Синтаксическая роль имен числительных в 

предложении. Числительные количественные и порядковые. Числительные простые и 

составные. Текстообразующая роль числительных.  

Склонение количественных числительных. Правописание гласных в падежных 

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

написание числительных.  

Склонение порядковых числительных. Правописание гласных в падежных окончаниях 

порядковых числительных.  

II. Умение употреблять числительные для обозначения дат, правильно употреблять 

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

Умение выражать приблизительное количество с помощью сочетания количественного 

числительного и существительного (например, минут пять, километров десять).  

III. Публичное выступление – призыв, его структура, языковые особенности. Пересказ 

исходного текста с цифровым материалом.  

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

Разряды местоимений. Склонение местоимений. Текстообразующая роль местоимений.  

Раздельное написание предлогов с местоимениями. Буква н в личных местоимениях 3-го 

лица после предлогов. Образование неопределенных местоимений. Дефис в 

неопределенных местоимениях перед суффиксами –то, -либо, -нибудь и после приставки 

кое-. 

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

отрицательных местоимениях.  



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

предшествующего предложения. Умение правильно использовать местоимения как 

средство связи предложений и частей текста.  

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

данных текстов.  

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

особенности.  

Глагол   
I. Повторение пройденного о глаголе в V классе.  

Переходные и непереходные глаголы. Изъявительное, условное и повелительное 

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

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

Безличные глаголы. Текстообразующая роль глаголов. Словообразование глаголов.  

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

II. Умение употреблять формы одних наклонений в значении других и неопределенную 

форму (инфинитив) в значении разных наклонений.  

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

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

включением части готового текста.  

Повторение и систематизация пройденного в VI классе   
Сочинение на выбранную тему.  

Резервные уроки-2 ч. 

 

 

7 класс 

 

Русский язык как развивающееся явление  (1 ч) 

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО В V—VI КЛАССАХ  (6 ч + 1 ч) 

Публицистический стиль, его жанры, языковые особенности.  

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА  РЕЧИ (120ч +17ч) 

Причастие  (25 ч + 3 ч) 

I.Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. Причастие. Свойства 

прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая роль причастий в предложении. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие страдательные причастия. 

Причастный оборот; выделение запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль 

причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и страдательных 

причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и прилагательных, 

образованных от глаголов. Одна буква н в кратких причастиях. 

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страда 

тельных причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, при 

несены), правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с 

определяемыми существительными, строить предложения с причастным  оборотом. 

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в том числе 

специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного текста с описанием 

внешности. Выборочное изложение текста с описанием внешности. Описание внешности 

знакомого по личным впечатлениям, по фотографии. 

Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

Деепричастие (8 ч ) 



I. Повторение пройденного о глаголе в V и VI классах. 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая роль 

деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. Деепричастный 

оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. Выделение одиночного 

деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия совершенного и несовершенного 

вида  и их образование. 

Не с деепричастиями. 

II.Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 

III.Рассказ по картине. 

Наречие  (21 ч +2 ч) 

I.Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. Степени 

сравнения наречий и их образование. Текстообразующая   роль   наречий.   

Словообразование   наречий. 

Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы я в 

наречиях на -о и -е. 

Буквы о я е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце наречий. Дефис 

между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. Буква ъ 

после шипящих на конце наречий. 

II.Умение правильно ставить ударение в наречиях. 

Умение использовать в речи наречия-синонимы и  антонимы. 

III.Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые особенности. 

Пересказ исходного текста с описанием действий. 

Категория состояния (3 ч+2ч) 

I.Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая роль слов 

категории состояния. 

II.Выборочное изложение текста с описанием состояния человека или природы. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. КУЛЬТУРА РЕЧИ (1 ч) 

Предлог  (10 ч) 

I.Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в предложении. 

Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные предлоги. 

Текстообразующая роль 

предлогов. 

 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и др.). Дефис в 

предлогах из-за, из-под. 

II.Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

III.Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе увиденного на 

картине. 

Союз  (16 ч + 4 ч) 

I.Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. Простые и 

составе союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; сочинительные союзы — 

соединительные, разделительные и противительные. Употребление сочинительных 

союзов в простом и сложном предложениях; употребление подчинительных союзов в 

сложном предложении. Текстообразующая роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от 

местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

II.Умение пользоваться  в речи союзами-синонимами. 

III.Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица  (17 ч + 4 ч) 



I.Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в предложении. 

Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными частями речи. 

II.Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 

III.Рассказ по данному сюжету. 

Междометие. Звукоподражательные слова  (4 ч) 

I.Междометие как часть речи. Синтаксическая роль междометий в предложении. 

Звукоподражательные слова  и  их отличие от  междометий. Дефис в междометиях. 

Интонационное выделение междометий. Запятая и восклицательный знак при 

междометиях. 

II.Умение   выразительно   читать   предложения   с   междометиями. 

ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРОЙДЕННОГО В VII КЛАССЕ  

(6 ч + 2 ч) 

 

8 класс 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ (2 часа)  

Понятие государственного языка.  

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ II. ПОВТОРЕНИЕ ИЗУЧЕННОГО В 5-7 КЛАССАХ (7 часов) 

Буквы Н и НН в суффиксах имен прилагательных, причастий и наречий. 

Слитное и раздельное написание НЕ с разными частями речи. 

Слитное и раздельное написание НЕ-НИ с местоимениями и наречиями. 

Правописание дефиса в разных частях речи. 

РАЗДЕЛ III. СИНТАКСИС И ПУНКТУАЦИЯ (4 часа) 

Синтаксис как раздел грамматики. Связь синтаксиса и морфологии. 

Пунктуация как система правил правописания предложений. 

Основные принципы русской пунктуации. Знаки препинания, их функции. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. Виды и средства синтаксической 

связи. 

P.p. Текст как единица синтаксиса. 

РАЗДЕЛ IV. СЛОВОСОЧЕТАНИЕ (4 часа) 

Словосочетание как единица синтаксиса. Виды словосочетаний по характеру выражения 

главного слова. 

Виды словосочетаний по способу связи слов. Синтаксический разбор словосочетаний. 

Нормы сочетания слов и их нарушение в речи. 

Предложение как основная единица синтаксиса и как минимальное речевое высказывание. 

РАЗДЕЛ V. ПРОСТОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (2 часа) 

Синтаксическая структура простого предложения. Грамматическая (предикативная) основа 

предложения. 

Порядок слов в предложении. Интонация. 

РАЗДЕЛ VI. ДВУСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (8 часов) 

Главные члены двусоставного предложения. 

Виды сказуемого. Простое глагольное сказуемое и способы его выражения. 

Составное глагольное сказуемое. 

Способы его выражения. 

Составное именное сказуемое, способы его выражения. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 

Виды сказуемых. Тире между подлежащими и сказуемыми. 

РАЗДЕЛ VII. ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (8 часов) 

Дополнение. Способы выражения дополнения. 

Определение согласованное и несогласованное. Способы выражения определения. 



Приложение как разновидность определения. Знаки препинания при приложении. 

Обстоятельство. Способы его выражения. 

Главные и второстепенные члены предложения. 

P.p. Характеристика человека как вид текста, строение данного текста, его языковые 

особенности. 

РАЗДЕЛ VIII. ОДНОСОСТАВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (14 часов) 

Главный член односоставного предложения. Основные группы односоставных предложений 

Определенно-личные предложения. Их структурные и смысловые особенности 

Неопределенно-личные предложения, их структурные и смысловые особенности 

Безличные предложения, их структурные и смысловые особенности 

Безличные предложения, их структурные и смысловые особенности 

Назывные предложения, их структурные и смысловые особенности 

Неполные предложения 

Употребление односоставных предложений в  речи. Синтаксический разбор односоставных 

предложений. Синонимия односоставных и двусоставных предложений 

Систематизация и обобщение изученного по теме «Односоставные предложения» 

РАЗДЕЛ IX. ПРОСТОЕ ОСЛОЖНЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (1 час) 

Понятие об осложненном предложении 

Понятие об однородных членах предложения. 

Средства связи однородных членов предложения 

Однородные и неоднородные определения 

Однородные и неоднородные определения 

P.p. Обучающее 

изложение (текст - сравнительная характеристика) 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них 

Однородные члены, связанные сочинительными союзами, и пунктуация при них 

Обобщающие слова при однородных членах и знаки препинания при них 

Обобщающие слова при однородных членах предложения и знаки препинания при них 

Синтаксический и пунктуационных разбор предложений с однородными членами. 

Стилистические особенности предложений с однородными членами 

Систематизация и обобщение изученного по теме «Однородные члены» 

РАЗДЕЛ XI. ОБОСОБЛЕННЫЕ ЧЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (16 часов) 

Понятие об обособлении второстепенных членов предложения 

Обособление согласованных распространенных и нераспространенных определений. 

Выделительные знаки препинания при них  

Обособление определений. Выделительные знаки препинания при них 

Обособление определений с обстоятельственным оттенком значения, обособление 

несогласованных определений 

P.p. Рассуждение на дискуссионную тему 

Обособление согласованных приложений. Выделительные знаки препинания при них 

Обособление приложений. Выделительные знаки препинания при них. 

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и одиночным 

деепричастием 

Обособление обстоятельств, выраженных деепричастным оборотом и одиночным 

деепричастием 

Отсутствие или наличие запятой перед союзом КАК. Сравнительный оборот 

Обособление обстоятельств, выраженных существительными с предлогами 

Обособленные уточняющие члены предложения. Выделительные знаки препинания при 

уточняющих членах предложения 

Уточняющие, поясняющие, присоединительные члены предложения, их смысловая и 

интонационная особенности 

 



 

РАЗДЕЛ XII. СЛОВА, ГРАММАТИЧЕСКИ НЕ СВЯЗАННЫЕ С ЧЛЕНАМИ  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ (10 часов) 

Обращение, его функции и способы выражения. Выделительные знаки при обращении 

Знаки препинания при обращении. Употребление обращений. 

P.p. Составление делового письма 

Вводные конструкции (слова, словосочетания, предложения) 

Вводные слова, словосочетания и знаки препинания при них. 

Публичное выступление на общественно значимую тему 

Вводные предложения, знаки препинания при них 

Вставные конструкции, особенности употребления вставных конструкций 

Систематизация и обобщение изученного по теме. Предложения с вводными конструкциями, 

обращениями и междометиями.  

РАЗДЕЛ XIII. СИНТАКСИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ С ЧУЖОЙ РЕЧЬЮ (6 часов) 

Основные способы передачи чужой речи. Предложения с прямой речью. Знаки препинания 

Предложения с косвенной речью. Замена прямой речи косвенной 

Цитаты и знаки препинания при них 

P.p. Рассказ 

XIV. ПОВТОРЕНИЕ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ИЗУЧЕННОГО В VIII КЛАССЕ  

(6 часов) 

Синтаксис и морфология. 

Синтаксис и пунктуация 

Синтаксис и культура речи 

 

9 класс 

 

Международное значение русского языка (1 ч) 

Повторение пройденного в 5 - 8 классах (6ч) 

Анализ текста, его стиля, средства связи его частей. 

Сложное предложение. Культура речи 

Сложные предложения (1 ч) 

Союзные сложные предложения.  (6 ч) 

Сложносочиненные предложения (5 ч) 

I. Сложносочиненное предложение и его особенности. Сложносочиненные предложения с 

союзами (соединительными, противительными, разделительными). Разделительные знаки 

препинания между частями сложносочиненного предложения. 

Синтаксические синонимы сложносочиненных предложений, их текстообразующая роль. 

Авторское употребление знаков препинания. 

II. Умение интонационно правильно произносить сложносочиненные предложения. 

III. Рецензия на литературное произведение, спектакль, кинофильм. 

Сложноподчиненные предложения (23 ч) 

I. Сложноподчиненное предложение и его особенности. Главное и придаточные 

предложения. Союзы и союзные слова как средство связи придаточного предложения с 

главным. Указательные слова в главном предложении. Место придаточного предложения 

по отношению к главному. Разделительные знаки препинания между главным и 

придаточным предложениями. Виды придаточных предложений. 

Типичные речевые сферы применения сложноподчиненных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными; знаки препинания в 

них. 

Синтаксические синонимы сложноподчиненных предложений, их текстообразующая 

роль. 



II. Умение использовать в речи сложноподчиненные предложения и простые с 

обособленными второстепенными членами как синтаксические синонимы. 

III. Академическое красноречие и его виды, строение и языковые особенности. 

Сообщение на лингвистическую тему. 

Деловые документы (автобиография, заявление). 

Бессоюзные сложные предложения (8 ч) 

I. Бессоюзное сложное предложение и его особенности. Смысловые взаимоотношения 

между частями бессоюзного сложного предложения. Раздели тельные знаки препинания в 

бессоюзном сложном предложении. 

Синтаксические синонимы бессоюзных сложных предложений, их текстообразующая 

роль. 

II. Умение передавать с помощью интонации раз- личные смысловые отношения между 

частями бессоюзного сложного предложения. Умение пользоваться синонимическими 

союзными и бессоюзными сложными предложениями. 

III. Реферат небольшой статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Сложные предложения с различными видами связи (9 ч) 

I. Различные виды сложных предложений с союзной и бес союзной связью; 

разделительные знаки препинания в них. Сочетание знаков препинания. 

II. Умение правильно употреблять в речи сложные предложения с различными видами 

связи. 

III. Конспект статьи (фрагмента статьи) на лингвистическую тему. 

Общие сведения о языке (4 ч) 

Роль языка в жизни общества. Язык как развивающееся явление. Языковые контакты 

русского языка. 

Русский язык - первоэлемент великой русской литературы. Русский литературный язык и 

его стили. Богатство, красота, выразительность русского языка. 

Русский язык как национальный язык русского народа, государственный язык РФ и язык 

межнационального общения. Место русского языка среди языков мира. Русский язык как 

один из индоевропейских языков. Русский язык среди славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Значение письменности; русская 

письменность. Наука о русском языке и ее разделы. Видные ученые-русисты, 

исследовавшие русский язык. 

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

речи (7 ч) 

Систематизация сведений о признаках текста, теме и основной мысли связного 

высказывания, средствах связи частей текста, о повествовании, описании, рассуждении; о 

стилях речи. 

Сочинение публицистического характера на общественные, морально-этические и 

историко-литературные темы. 

Доклад или реферат на историко-литературную тему (по одному источнику). 

Тезисы статьи (главы книги) на лингвистическую тему. 

Конспект и тезисный план литературно-критической статьи. 

 

Учебно-методическое обеспечение включает: 

учебники, реализующие рабочую программу: 

 Русский язык. 5 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ (М. Т. 

Баранов, Т. А. Ладыженская,  2015.  

 Русский язык. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ (М. Т. 

Баранов, Т. А. Ладыженская,  Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – 

2-е изд. М.: Просвещение, 2015.  



 Русский язык. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ (М. Т. 

Баранов, Т. А. Ладыженская,  Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – 

2-е изд. М.: Просвещение, 2015. 

 Русский язык. 8 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ (М. Т. 

Баранов, Т. А. Ладыженская,  Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – 

2-е изд. М.: Просвещение, 2015.  

 Русский язык. 9 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./ (М. Т. 

Баранов, Т. А. Ладыженская,  Л. А. Тростенцова и др.; науч. ред. Н. М. Шанский). – 

2-е изд. М.: Просвещение, 2016.  

 

методические пособия, входящие в учебно-методический комплект: 

 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение 

русскому языку в 5 классе: Пособие для учителей и методистов, 

 Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Обучение 

русскому языку в 6 классе: Пособие для учителей и методистов, 

 Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Баранов М.Т., и др. Обучение 

русскому языку в 7 классе: Пособие для учителей и методистов, 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Александрова О.М. и др. Обучение 

русскому языку в 8 классе: Пособие для учителей и методистов, 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Александрова О.М. и др. Обучение 

русскому языку в 9 классе: Пособие для учителей и методистов, 

 Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. Русский язык: Поурочные разработки. 8 

класс, 

 Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. Русский язык: Поурочные разработки. 9 

класс, 

 Запорожец А.И. Русский язык. Изучение синтаксиса. 8 - 9 классы (из опыта 

работы), 

 Соловьева Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения: Пособия для 

учителей и методистов. 5 класс, 

 Соловьева Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения: Пособия для 

учителей и методистов. 6 класс, 

 Ларионова Л.Г. Русский язык. Карточки-задания. 5 класс; 

 

дидактические материалы, входящие в учебно-методический комплект: 

 Тростенцова Л.А., Стракевич М.М., Ладыженская Н.В. и др. Русский язык. 

Дидактические материалы. 5 класс. 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Стракевич М.М. и др. Русский язык. 

Дидактические материалы. 6 класс. 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А. и др. Русский язык. Дидактические 

материалы. 7 класс. 

 Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. Русский язык. 

Дидактические материалы. 8 класс. 

 Тростенцова Л.А., Подстреха Н.М. Русский язык. Дидактические 

материалы. 9 класс. 

 

 

 

 


