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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа для слабовидящих учащихся по учебному 

курсу «Трудные вопросы курса русского языка» (далее – трудные вопросы курса 

русского языка), завершивших уровень начального общего образования по варианту 

4.1, разработана с целью обеспечения содержательных условий получения 

качественного образования, гарантированного законодательством РФ. 

Целями реализации АООП ООО являются:  

1. достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы слабовидящими учащимися, в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, без сокращения содержания предметных областей, посредством обеспечения 

доступности представления учебной информации, введения коррекционных курсов 

и учета специфики организации обучения при слабовидении; 

2. гармоничное личностное и психофизическое развитие слабовидящего 

учащегося.  

Задачами реализации АООП ООО являются: 

1. обеспечение индивидуальных потребностей учащихся через реализацию 

учебной и внеурочной деятельностей, включая коррекционные курсы 

(индивидуальные и подгрупповые); 

2. соблюдение офтальмо-эргономических и тифлопедагогических принципов в 

организации обучения, в выборе учебников и учебных пособий, использовании 

тифлотехнических средств; 

3. создание эффективной образовательной и информационной среды, 

ориентированной на возможности слабовидящих учащихся; 

4. создание условий для воспитания, развития и самореализации слабовидящего 

учащегося. 

Психолого-педагогическая характеристика слабовидящих учащихся на 

уровне основного общего образования 

Слабовидение обусловлено значительными нарушениями функционирования 

зрительной системы вследствие ее поражения. Слабовидение характеризуется 

показателями остроты зрения лучше видящего глаза в условиях оптической 

коррекции, а также может быть обусловлено нарушением поля зрения – еще одной 

основной зрительной функции.  

В соответствии с клинико-педагогической классификацией детей с 

нарушениями зрения по остроте зрения В.З. Денискиной, к слабовидящим относятся 

учащиеся с остротой зрения от 0,05% до 0,4% на лучше видящем глазу в условиях 

оптической коррекции. Слабовидящих учащихся целесообразно подразделять на 

следующие группы в зависимости от степени выраженности нарушения зрения: 

Слабовидящие с остротой зрения в пределах от 0,05 % до 0,09 % на лучше 

видящем глазу в условиях оптической коррекции (тяжелая степень слабовидения).  

Слабовидящие с остротой зрения от 0,1% до 0,2% на лучше видящем глазу в 

условиях оптической коррекции (средняя степень слабовидения).  

Слабовидящие с остротой зрения от 0,3% до 0,4% на лучше видящем глазу в 

условиях оптической коррекции (легкая степень слабовидения).  



Слабовидение проявляется в многообразных дифференцированных 

клинических формах (нарушение рефракции, патология хрусталика, глаукома, 

заболевания проводящей части зрительного анализатора – зрительного нерва и 

зрительных трактов, врожденная миопия, катаракта, гиперметропия высокой 

степени, ретинопатия недоношенных, частичная атрофия зрительного нерва, 

различные деформации органа зрения и т.д.), поэтому зрительные возможности 

слабовидящих учащихся отличаются неоднородностью.  

У слабовидящих учащихся первой группы, как правило, отмечаются сложные 

нарушения зрительных функций. Наряду со снижением остроты зрения у них 

нарушено поле зрения (сужение или наличие скотом), светоощущение (повышение 

или понижение светочувствительности), пространственная контрастная 

чувствительность, цветоразличение, глазодвигательные функции (в виде нистагм и 

косоглазие). У учащихся данной группы органические нарушения зрения всегда 

сочетаются с функциональными, что приводит к снижению их зрительной 

работоспособности и трудностям зрительно-моторной координации. Все 

вышесказанное затрудняет зрительное восприятие окружающего мира, включая 

формирование адекватных, точных, целостных, полных чувственных образов, 

снижает возможности зрительной ориентировки в микро и макропространстве, 

учебно-познавательную и ориентировочную деятельность, включая восприятие 

учебного материала. Однако, ведущим в учебно-познавательной деятельности 

данной группы учащихся выступает зрительный анализатор. При прогрессирующем 

характере заболевания органа зрения учащихся этой группы рекомендуется наряду с 

традиционной системой письма и чтения обучать рельефно-точечному шрифту Л. 

Брайля. Зрение учащихся первой группы недостаточно устойчиво. При 

неблагоприятных условиях оно может значительно снижаться. 

У учащихся второй группы наблюдаются искажения зрительных образов и 

трудности зрительного контроля при передвижении в пространстве. Зрение многих 

учащихся этой группы носит монокулярный характер. Нарушения остроты зрения 

могут сочетаться с нарушениями таких зрительных функций, как поля зрения, 

светоощущение, пространственная контрастная чувствительность, цветоразличение, 

глазодвигательные функции и др. У учащихся второй группы органические 

нарушения зрения сочетаются с функциональными, что приводит к снижению 

зрительной работоспособности, трудностям зрительно-моторной координации. 

Следовательно, учащиеся второй группы тоже испытывают трудности в учебно-

познавательной и ориентировочной деятельности. 

Учащиеся третьей группы имеют показатели остроты зрения, позволяющие 

использовать зрение для построения полноценного образа объекта (предмета), 

воспринимаемого на близком расстоянии. Однако, учащиеся данной группы 

испытывают ряд трудностей, как в процессе восприятия окружающего мира, так и в 

процессе учебно-познавательной деятельности. Трудности зрительного восприятия 

могут усугубляться вторичными функциональными зрительными нарушениями.  

Одной из важнейших психологических особенностей, обусловленных 

слабовидением является недоразвитие сферы чувственного познания, что приводит 

к изменениям в психофизическом развитии, возникновению трудностей становления 

личности и затруднений предметно-пространственной и социальной адаптации. В 



коррекционно-образовательном и коррекционно-реабилитационном процессе 

важное значение имеет временной фактор. Время возникновения слабовидения или 

значительного снижения зрительных функций оказывает влияние не только на 

характер психофизического развития, но и на эффективность овладения 

компенсаторными навыками. 

В целом, своеобразие психофизического развития слабовидящих учащихся 

характеризуется следующими особенностями, оказывающими отрицательное 

влияние на учебно-познавательную деятельность:  

обедненность чувственного опыта; 

снижение общей и зрительной работоспособности;  

замедление темпа выполнения предметно-практических действий;  

затруднение выполнения зрительных заданий, требующих согласованных 

движений глаз, многократных переводов взора с объекта на объект;  

трудности в овладении измерительными навыками, выполнение заданий, 

связанных со зрительно-моторной координацией, зрительно-пространственным 

анализом и синтезом; 

снижение двигательной активности своеобразие физического развития, 

проявляющееся в нарушениях координации, точности, объема движений, 

нарушениях сочетания движений глаз и различных частей тела, трудности 

формирования двигательных навыков. 

Своеобразие развития и функционирования познавательных процессов 

слабовидящих учащихся проявляется в следующих особенностях: 

Снижение скорости и точности зрительного восприятия, замедленность 

становления зрительного образа, нарушения свойств зрительного восприятия таких, 

как объем, целостность, константность, обобщенность, избирательность; снижении 

полноты, целостности образов, количества отображаемых предметов и явлений и 

качества их отображения, снижение темпа зрительного анализа. 

Ограничение возможностей дистантного восприятия и развития обзорных 

возможностей: 

Трудности в овладении пространственными представлениями, зрительной 

микро и макроориентировке, словесном обозначении пространственных отношений.  

Трудности в формировании предметных представлений: о форме, величине, 

пространственном местоположении предметов.  

недостаточность сформированности основных свойств внимания и процессов 

памяти; 

Трудности в совершении ряда мыслительных операций и формировании новых 

понятий. 

Недостаточность общей и познавательной активности слабовидящих учащихся 

приводит к замедлению темпов формирования всех видов деятельности, в том числе 

сенсорно-перцептивной, протекание которой замедляется в условиях слабовидения. 

Наряду с этим, у слабовидящих отмечаются трудности, связанные с качеством 

совершаемых действий, автоматизацией навыков и зрительным контролем, 

недостаточность которого и приводит к снижению качества их выполнения. 

Отметим, что вышеперечисленные особенности развития и функционирования 

познавательных процессов не свойственны всем слабовидящим обучающимся 



основной школы. Часто у подростков наблюдаются лишь некоторые проявления 

своеобразия познавательной деятельности. Наличие комплекса специфических 

особенностей познавательной деятельности может свидетельствовать об отсутствии 

адекватной коррекционно-компенсаторной и коррекционно-развивающей работы на 

предыдущих уровнях образования, негативном типе семейного воспитания, а также 

о наличии ЗПР. Особенности психофизического развития слабовидящих учащихся 

основной школы в значительной мере определяются результативностью и качеством 

коррекционно-развивающей работы на уровне начального общего образования. Так, 

успешное освоение коррекционного курса «Развитие зрительного восприятия» на 

уровне начального общего образования позволит минимизировать особенности 

развития зрительного восприятия, описанные выше, в основной школе. 

У слабовидящих учащихся подросткового возраста отмечаются специфические 

трудности в коммуникативной деятельности, связанные с несформированностью 

невербальных средств общения (мимика, жесты, пантомимика), вербализмом речи 

(недостаточно четкая связь между словом и образом, утрата предметного 

содержания речи), трудности в вербализации зрительных впечатлений, снижением 

эмоциональности общения, отсутствием опыта общения со сверстниками, 

имеющими сохранные зрительные возможности, наличием внутренних 

психологических комплексов и коммуникативных барьеров.  

Снижение уровня развития мотивационной сферы слабовидящих учащихся 

проявляется в низкой мотивации учения и других видов деятельности. К причинам 

снижения уровня развития мотивационной сферы слабовидящих подростков можно 

отнести их низкую самостоятельность, несформированность активной жизненной 

позиции, наличие иждивенческих взглядов и неадекватных установок на 

инвалидность, семейное воспитание по типу потворствующей или доминирующей 

гиперопеки, ограниченность интересов, неуверенность в своих силах, боязнь быть 

неуспешными в глазах сверстников и педагогов, отсутствие необходимых 

компетенций и т.д.. 

В условиях слабовидения страдают компоненты эмоционально-волевой сферы, 

активное формирование которых осуществляется в подростковом возрасте: воля, 

самооценка, «Я»-концепция, самоотношение. Слабость волевой регуляции может 

быть связана с наличием зависимости от окружающих, в частности от родителей и 

прочих родственников. Неадекватность самооценки проявляется, как в ее 

занижении, так и в необоснованном завышении, приводящем к возникновению 

«Болезненного» самолюбия и стремления к самоутверждению. При отсутствии 

своевременной психокоррекционной помощи у слабовидящих подростков могут 

сформироваться неадекватные способы самоутверждения, основанные на 

проявлении негативизма, конфронтативном поведении, подавлении сверстников и 

паталогическом фантазировании. К числу негативных личностных особенностей, 

которые могут сформироваться под влиянием слабовидения относятся: 

недостаточная самостоятельность, безынициативность, иждивенчество. 

Формирование «Я»-концепции и самоотношения неразрывно связано со 

становлением специфического личностного новообразования, именуемого 

«Внутренняя картина нарушения». На основе этого новообразования формируется 



тип отношения к нарушению, от адекватности которого зависит становление «Я»-

концепции и самоотношения слабовидящих подростков. 

Особые образовательные потребности слабовидящих учащихся на уровне 

основного общего образования 

Структура особых образовательных потребностей слабовидящих учащихся на 

уровне основного общего образования представлена как потребностями, общими 

для всех учащихся с ОВЗ, так и специфическими потребностями, характерными 

только для учащихся данной группы. 

К специфическим особым образовательным потребностям слабовидящих 

учащихся в основной школе, относятся: 

• учет при организации обучения слабовидящих учащихся их зрительных 

возможностей, зрительного диагноза (основного и дополнительного), офтальмо-

гигиенических и офтальмо-эргономических требований (оптические средства 

коррекции зрения, режим зрительных и физических нагрузок), времени 

возникновения и степени выраженности нарушения зрения, а также характера 

течения заболевания органа зрения (прогрессирующий, не прогрессирующий); 

• выявление степени сформированности и совершенствование компенсаторных 

способов действий; 

• учет темпа работы слабовидящих учащихся в зависимости от зрительного 

диагноза; 

• особая пространственная и временная организация образовательной среды;  

• обеспечение возможности пролонгации сроков обучения на уровне основного 

общего образования; 

• обеспечение доступности учебной информации для зрительного и 

осязательно-зрительного восприятия слабовидящих учащихся. 

• оснащение образовательного процесса индивидуальными учебниками и 

учебными пособиями, напечатанными укрупненным шрифтом с иллюстрациями, 

адаптированными или специально созданными наглядными средствами обучения, 

учитывающими особенности зрительного и осязательно-зрительного восприятия 

слабовидящих учащихся; 

• преподавание общеобразовательных учебных предметов по специальным 

методикам, учитывающим особенности зрительного и осязательно-зрительного 

восприятия слабовидящих учащихся и предполагающим использование всех 

сохранных анализаторов; 

• применение в образовательном процессе тифлотехнических и оптических 

средств обучения и коррекции; 

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и занятиях 

внеурочной деятельности коррекционных задач, направленных на коррекцию 

вторичных отклонений в развитии, обусловленных слабовидением; 

• введение коррекционных курсов, направленных на совершенствование у 

слабовидящих учащихся компенсаторных навыков, расширение сенсорного опыта и 

формирование информационной компетентности;  

• совершенствование навыков зрительной ориентировки в микро и 

макропространстве, навыков социально-бытовой ориентировки; 



• включение в образовательную среду индивидуализированного коррекционно-

развивающего тифлопедагогического сопровождения в зависимости от 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

учащихся; 

• оснащение образовательного процесса тифлотехническими устройствами и 

тифлоинформационными технологиями, необходимыми для успешного решения 

слабовидящими учащимися учебно-познавательных задач; 

• обеспечение прочного и сознательного овладения основами знаний о способах 

получении, обработке, хранении и использовании информации с помощью 

тифлоинформационных технологий для слабовидящих;  

• развитие навыков сознательного и рационального использования компьютера, 

смартфона и других тифлотехнических устройств в учебной, бытовой и дальнейшей 

профессиональной деятельности;  

• максимальное расширение социально-образовательного пространства за 

пределы образовательной организации и семьи с целью формирования 

психологической готовности к интеграции в социум; 

• формирование представлений о социальных ролях и моделях поведения. 

Обучение адекватным способам их реализации с учетом возрастных и гендерных 

аспектов; 

• обеспечение психологической коррекции неадекватной самооценки, 

иждивенческих взглядов и негативных установок на инвалидность; 

• оказание психокоррекционной помощи в преодолении тенденций и 

склонности к патологическому фантазированию, обусловленному дефицитом 

реальных жизненных событий и впечатлений, узостью сферы социальных 

контактов, а также стремлением повышения личного статуса среди сверстников; 

• развитие стрессоустойчивости, формирование психологической готовности к 

конструктивному преодолению специфических жизненных трудностей, 

обусловленных слабовидением; 

• совершенствование коммуникативных навыков, направленное на подготовку 

слабовидящих учащихся к межличностному и профессиональному взаимодействию 

в коллективе, включению в социум, посредством обогащения социального опыта и 

расширения сферы социальных контактов с учетом специфики коммуникативных 

затруднений, обусловленных слабовидением; 

•систематическое целенаправленное проведение специфической 

профориентационной работы, ориентирующей слабовидящих учащихся на выбор 

доступных и востребованных профессий;  

• ознакомление с современными технологиями, отражающими основные 

тенденции научно-технического развития общества, и лежащими в основе 

профессий, доступных для слабовидящих учащихся, включая формирование 

межпрофессиональных и начальных профессиональных навыков. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА «ТРУДНЫЕ 

ВОПРОСЫ КУРСА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
В системе образования учебный курс «Трудные вопросы курса русского языка» 

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. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие 

функциональной грамотности как интегративного умения человека читать, 

понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов,  оценивать 

ее, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами и влияет на качество усвоения других школьных дисциплин, а в 

перспективе способствует овладению будущей  профессией. 

Содержание обучения русскому языку на уровне основного общего 

образования отобрано и структурировано на основе компетентностного подхода. 

Цели и задачи изучения учебного курса «Трудные вопросы курса «Русский 

язык» 

Целями изучения русского языка по программам основного общего 

образования являются:  

 осознание и проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, 

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 средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; 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 закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; обогащение 

активного и потенциального словарного запаса и использование в собственной 

речевой практике разнообразных грамматических средств; 

 совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; совершенствование 

речевой деятельности, коммуникативных умений, обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; овладение русским 

языком как средством получения различной информации, в том числе знаний по 

разным учебным предметам;   

 совершенствование мыслительной деятельности, развитие универсальных 

интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, абстрагирования, 



обобщения, классификации, установления определенных закономерностей и правил, 

конкретизации и т. п. в процессе изучения русского языка;  

 развитие функциональной грамотности: умений осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию, 

интерпретировать, понимать и использовать тексты разных форматов (сплошной, не 

сплошной текст, инфографика и др.); освоение стратегий и тактик информационно-

смысловой переработки текста, овладение способами понимания текста, его 

назначения, общего смысла, коммуникативного намерения автора; логической 

структуры, роли языковых средств. 

Коррекционные задачи: 

● Развитие зрительного, осязательно-зрительного и слухового восприятия. 

● Развитие и коррекция произвольного внимания. 

● Развитие и коррекция памяти. 

● Развитие и коррекция устной и письменной связной речи. 

● Обогащение активного и пассивного словаря, формирование новых 

понятий. 

● Преодоление вербализма. 

● Развитие диалогической и монологической речи. 

● Развитие и коррекции фонематического слуха. 

● Развитие навыков зрительного, осязательно-зрительного и слухового 

анализа. 

● Формирование навыков осязательно-зрительного обследования, 

необходимых при работе с дидактическим материалом. 

● Формирование навыков записывать фонетическую транскрипцию, 

соблюдая все нормы фонетической записи. 

● Формирование навыков морфемного, словообразовательного, 

морфологического и синтаксического разбора. 

● Формирование способностей работать по заданному алгоритму, составлять 

собственные алгоритмы. 

● Формирование умений находить причинно-следственные связи, выделять 

главное, обобщать, делать выводы. 

● Развитие мелкой моторики, пространственных представлений. 

●  Совершенствование умений зрительной ориентировки в 

микропространстве. 

● Совершенствование коммуникативных способностей, 

● Формирование умений вести диалог, искать и находить содержательные 

компромиссы. 

● Воспитание потребности писать грамотно, в том числе с использованием 

персонального компьютера и смартфона. 

Место учебного курса «Трудные вопросы курса русского языка» в учебном 

плане 

В соответствии с ФГОС ООО учебный курс «Трудные вопросы курса русского 

языка» входит в предметную область «Русский язык и литература» и является 

обязательным для изучения. Общее число часов, отведенных на изучение русского 



языка, составляет 68 часов: в 7 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 8 классе – 34 часа 

(1 час в неделю). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

7 КЛАСС 

Причастие  (11ч) 

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. 

 Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных 

причастиях (принесённый, принесён, принесена, принесено, принесены), правильно 

употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с определяемыми 

существительными, строить предложения с причастным оборотом. 

Деепричастие (7ч) 
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. 

Наречие (6ч) 
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 -ои-е; не-ини- в наречиях. Одна и две буквы я 

в наречиях на –ои-е. 

Буквы о/епосле шипящих на конце наречий. Суффиксы –ои-а на конце наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания наречий. 

Буква ъ после шипящих на конце наречий. 

Категория состояния (3ч) 
Категория состояния как часть речи. Ее отличие от наречий. Синтаксическая 

роль слов категории состояния. 

Предлог (3ч) 
Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные 

предлоги. Текстообразующаярольпредлогов. 



Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и 

др.). Дефис в предлогах из-за, из-под. 

Умение правильно употреблять предлоги вина, си из. Умение правильно употреблять 

существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Союз  (2ч) 
Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. 

Простые и составные союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; 

сочинительные союзы — соединительные, разделительные и противительные. 

Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложении; 

употребление подчинительных союзов в сложном предложении. Текстообразующая 

роль союзов. 

Слитные и раздельные написания союзов. Отличие на письме союзовзато, 

тоже, чтобы от местоимений с предлогом и частицами и союза также от наречия 

так с частицей же. 

Частица  (2ч) 
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. 

8 КЛАСС 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание (4 ч) 

I. Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, 

именные, наречные). 

II. Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании 

и управлении. Умение использовать в речи синонимические по значению 

словосочетания. 

Синтаксис и пунктуация. Простое предложение (4 ч) 

I. Грамматическая (предикативная) основа предложения. 

Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

II. Умение выделять с помощью логического ударения и порядка слов 

наиболее важное слово в предложении, выразительно читать предложения. 

Двусоставные предложения (14 ч) 

Главные члены предложения 

I. Способы выражения подлежащего. Повторение изученного о сказуемом. 

Составное глагольное сказуемое. Составное именное сказуемое. Тире между 

подлежащим и сказуемым.  

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их текстообразующая 

роль.  

II. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

отсутствующей связкой; согласовывать глагол-сказуемое с подлежащим, 

выраженным словосочетанием.  

Умение пользоваться в речи синонимическими вариантами выражения 

подлежащего и сказуемого.  



Второстепенные члены предложения  

I. Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное 

определение. Приложение как разновидность определения; знаки препинания при 

приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины, цели, 

образа действия, условия, уступительное).  

Сравнительный оборот; знаки препинания при нем.  

II.  Умение использовать в речи согласованные и несогласованные 

определения как синонимы.  

Односоставные предложения. Простое осложненное предложение (10 ч) 

I. Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с 

главным членом сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, 

безличные) и подлежащим (назывные). Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. Повторение 

изученного об однородных членах предложения. Однородные члены предложения, 

связанные союзами (соединительными, противительными, разделительными) и 

интонацией. Однородные и неоднородные определения. Ряды однородных членов 

предложения. Разделительные знаки препинания между однородными членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при обобщающих 

словах в предложениях. Вариативность постановки знаков препинания. Синонимия 

односоставных и двусоставных предложений, их текстообразующая роль. Понятие 

об обособлении. Обособленные определения и обособленные приложения. 

Обособленные обстоятельства. Уточнение как вид обособленного члена 

предложения. Выделительные знаки препинания при обособленных второстепенных 

и уточняющих членах предложения. Синтаксические синонимы обособленных 

членов предложения, их текстообразующая роль.  

II. Умение пользоваться двусоставными и односоставными предложениями как 

синтаксическими синонимами. Умение интонационно правильно произносить 

предложения с обобщающими словами при однородных членах. 

Умение пользоваться в описании назывными предложениями для обозначения 

времени и места. Умение интонационно правильно произносить предложения с 

обособленными и уточняющими членами. Умение использовать предложения с 

обособленными членами и их синтаксические синонимы. 

Предложения с обращениями, вводными словами и междометиями. 

Прямая и косвенная речь (2 ч) 
I. Повторение изученного материала о прямой речи и диалоге. Способы 

передачи чужой речи.  

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки 

препинания при цитировании.  

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их текстообразующая 

роль.  

Обращение. Назначение обращения. Выделительные знаки препинания при 

обращении. Звательная форма. Социальная значимость обращений. 

Вводные и вставные конструкции  



II. Умение выделять в произношении слова автора. Умение заменять прямую 

речь косвенной.  

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования 

у учащегося будут сформированы 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, отражёнными 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 гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 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 школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтёрство); 

2) патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения 

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 Родины – России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе 

отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, 

государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного 

выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом 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; 

осознание важности русского языка как средства коммуникации и 

самовыражения; 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 

эмоционального благополучия: 

 осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка на 

здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, 

рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 

 осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного 

поведения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в процессе 

школьного языкового образования; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; 

 умение принимать себя и других, не осуждая; 

 умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние 

других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего 

состояния, в том числе опираясь на примеры из литературных произведений, 

написанных на русском языке, сформированность навыков рефлексии, 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 рода, в том 

числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с 

деятельностью филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам 

трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов и потребностей; 

 умение рассказать о своих планах на будущее; 

7) экологического воспитания: 

 ориентация на применение знаний из области социальных и естественных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и 



оценки их возможных последствий для окружающей среды, умение 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 при знакомстве с 

литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в 

практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на современную систему научных представлений 

об основных закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой, закономерностях развития 

языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как 

средства познания мира, овладение основными навыками исследовательской 

деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и 

стремление совершенствовать пути достижения индивидуального и коллективного 

благополучия; 

9) адаптации учащегося 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 профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

 потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость 

опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях неопределённости, в 

повышении уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том 

числе умение учиться у других людей, получать в совместной 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, оценивать свои действия с учётом влияния на окружающую 

среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; 

 способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, 

воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать 

ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь 

находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в 



отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования 

у учащегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 

У учащегося 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 закономерностей и 

противоречий; 

 выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения 

поставленной учебной задачи; 

 выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, 

делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

 самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 

У учащегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

языковом образовании; 

 формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и 

данное; 

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию, мнение; 

 составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

 проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование 

по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

лингвистического исследования (эксперимента); 

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки 

достоверности 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 учащегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

 выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 

 использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки 

зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 

 использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

 находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, версию) в различных информационных источниках; 

 самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации 

(текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями в 

зависимости от коммуникативной установки; 

 оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем 

или сформулированным самостоятельно; 

 эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

У учащегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 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 социальных 

знаков; 

 знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; 

 понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику 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 проведённого языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

 самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные 

тексты с использованием иллюстративного материала. 



У учащегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 

 выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

 ориентироваться в различных подходах к принятию решений 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 

 самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; 

 самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в 

ходе его реализации; 

 делать выбор и брать ответственность за решение. 

У учащегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, 

эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

 владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

 давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

 предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной 

задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

 объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать 

оценку приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и 

условиям общения; 

 развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других; 

 выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения 

другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения 

собственных эмоций; 

 осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

 признавать своё и чужое право на ошибку; 

 принимать себя и других, не осуждая; 

 проявлять открытость; 

 осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

У учащегося 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 задачи; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

 уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 



 планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах 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, 

самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать 

результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты по годам обучения формулируются по принципу добавления новых 

результатов от года к году (результаты очередного года по умолчанию включают 

результаты предыдущих лет). 

7 КЛАСС 

Причастие 

Характеризовать причастия как особую группу слов. Определять с 

направляющей помощью педагога признаки глагола и имени прилагательного в 

причастии. 

Распознавать с опорой на образец причастия настоящего и прошедшего 

времени, действительные и страдательные причастия. Различать и характеризовать с 

опорой на образец полные и краткие формы страдательных причастий.Склонять 

причастия. 

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор 

причастий, применятьэто умение в речевой практике. 

Составлять по смысловой опоре словосочетания с причастием в роли 

зависимого слова. Конструировать по смысловой опоре причастные обороты. 

Определять роль причастия в предложении. 

Уместно использовать причастия в речи. Различать созвучные причастия и 

имена прилагательные (висящий—висячий, горящий—горячий). Правильно 

употреблять причастия с суффиксом -ся. Правильно устанавливать согласование в 

словосочетаниях типа прич.+сущ. 

Правильно ставить ударение в некоторых формах причастий. 

Применять по визуальной опоре правила правописания падежных окончаний и 

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

написания гласной перед суффиксами-вш-действительными причастиями 

прошедшего времени, перед суффиксом -нн-страдательных причастий прошедшего 

времени; написания не с причастиями. 

Правильно расставлять по алгоритму учебных действий знаки препинания в 

предложениях с причастнымоборотом. 

Деепричастие 



Характеризовать деепричастия как особую группу слов. Определять с 

направляющей помощью педагога признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Распознавать с опорой на образец деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор 

деепричастий, применять это умение в речевой практике. 

Конструировать по  смысловой  опоре  деепричастный  оборот. 

Определять роль деепричастия в предложении. 

Уместно использовать деепричастия в речи. Правильно ставить ударение в 

деепричастиях. 

Применять по визуальной опоре правила написания гласных в суффиксах 

деепричастий; правила слитного и раздельного написания не сдеепричастиями. 

Правильно по смысловой опоре строить предложения с одиночными 

деепричастиями и деепричастными оборотами. 

Правильно по алгоритму учебных действий расставлять знаки препинания в 

предложениях с одиночным деепричастием и деепричастнымоборотом. 

Наречие 

Распознавать с опорой на образец наречия в речи. Определять 

общееграмматическое значение наречий; различать разряды наречий по значению; 

характеризовать особенности словообразования наречий, их синтаксических 

свойств, роли в речи. 

Проводить по алгоритму учебных действий морфологический разбор наречий, 

применять это умение в речевой практике. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, произношения 

наречий, постановки в нихударения. 

Применять по визуальной опоре 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 суффиксовнаречий -о и -е после шипящих; написания е 

и и в приставках не- и ни-наречий; слитного и раздельного написания не с 

наречиями. 

Слова категории состояния 

Иметь общее представление о словах категории состояния в системе частей 

речи. 

Служебные части речи 

Давать общую характеристику служебных частей речи; объяснять их отличия 

от самостоятельных частей речи. 

Предлог 

Характеризовать предлог как служебную часть речи; различать с опорой на 

образец производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги. 

Употреблять предлоги в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать по визуальной опоре нормы правописания производных 

предлогов. 



Соблюдать нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами, предлогов из—с, в—на в составе словосочетаний; правила 

правописания по смысловой опоре производных предлогов. 

Проводить морфологический разбор предлогов, применять это умение при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Союз 

Характеризовать союз как служебную часть речи; различать с опорой на 

образец разряды союзов по значению, построению; объяснять роль союзов в тексте, 

в том числе как средства связи однородных членов предложения и частей сложного 

предложения. 

Употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и стилистическими 

особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки с опорой на 

схему знаков препинания в сложных союзных предложениях, постановки с опорой 

на схему знаков препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные 

члены и части сложного предложения. 

Проводить морфологический разбор союзов, применять                                                                                     

это умение в речевой практике. 

Частица 

Характеризовать частицу как служебную часть речи; различать разряды частиц 

по значению, по составу; объяснятьроль частиц в передаче различных оттенков 

значения в слове и тексте, в образовании форм глагола; понимать интонационные 

особенности предложений с частицами. 

Употреблять частицы в речи в соответствии с их значением и стилистической 

окраской; соблюдать по визуальной опоре нормы правописания частиц. 

Проводить морфологический разбор частиц, применять это умение в речевой 

практике. 

8 КЛАСС 

Словосочетание 

  Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: 

именные, глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в 

словосочетании: согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую 

синонимию словосочетаний. 

Применять нормы построения словосочетаний. 

Предложение 

Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления 

предложения в устной и письменной речи; различать функции знаков препинания. 

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать с опорой на алгоритм их интонационныеи смысловые особенности, 

языковые формы выражения побуждения в побудительных предложениях; 

использовать в текстах публицистического стиля риторическое восклицание, 

вопросно-ответную форму изложения. 

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать с 

опорой на визуализацию способы выражения подлежащего, виды сказуемого и 

способы его выражения. Применять нормы построения простого предложения, 

использования инверсии; применять нормы согласования сказуемого с подлежащим, 



в том числе выраженным словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами 

большинство – меньшинство, количественными сочетаниями. Применять с опорой 

на алгоритм нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым. 

Распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные (понимать особенности употребления неполных 

предложений в диалогической речи, соблюдения в устной речи интонации 

неполного предложения). 

Различать с опорой на визуализацию виды второстепенных членов 

предложения (согласованные и несогласованные определения, приложение как 

особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды обстоятельств).  

Распознавать с направляющей помощью педагога односоставные предложения, 

их грамматические признаки, морфологические средства выражения главных 

членов; различать виды односоставных предложений (назывное предложение, 

определённо-личное предложение, неопределённо-личное предложение, обощённо-

личное предложение, безличное предложение); характеризовать с направляющей 

помощью педагога грамматические различия односоставных предложенийи 

двусоставных неполных предложений; выявлять с опорой на алгоритм 

синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; 

понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; 

характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет. 

Характеризовать с использованием визуальной опоры признаки однородных 

членов предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать 

однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова при 

однородных членах; понимать особенности употребления в речи сочетаний 

однородных членов разных типов. 

Применять нормы построения предложений с однородными членами, 

связанными двойными союзами не только…но и, как…таки. 

Применять при необходимости с визуальной поддержкой нормы постановки 

знаков препинания в предложенияхс 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 обобщающим словом при 

однородных членах при необходимости с визуальной поддержкой. 

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения 

с неоднородными определениями; простые предложения, осложнённые 

однородными членами, включая предложения с обобщающим словом при 

однородных членах, осложнённые обособленными членами, обращением, вводными 

словами и предложениями, вставными конструкциями, междометиями. 

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций. Применять нормы постановки знаков препинания 

в предложениях со сравнительным оборотом; нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 



конструкций. Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения 

и вставные конструкции; понимать особенности употребления предложений с 

вводными словами, вводными предложениями и вставными конструкциями, 

обращениями и междометиями в речи, понимать их функции; выявлять синонимию 

членов предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

Применять нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать при необходимости с визуальной поддержкой сложные 

предложения, конструкциисчужой речью (в рамках изученного). 

Проводить с опорой на алгоритм синтаксический разбор словосочетаний, 

синтаксический и пунктуационный разбор предложений; применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа различных видов и в 

речевой практике. 



4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 КЛАСС 

№п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количествоч

асов 

Программное содержание Основные виды деятельности учащихся 

Общее количество– 34 часа. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая сочинения, изложения, тестовые работы 

и другие формы контроля)–3 часа 

Раздел1. Система языка. Морфология. Культура речи. Орфография 

1.1 Причастие как особая 

форма глагола 

11 Причастие как особая форма 

глагола. Признаки глагола и 

прилагательного в причастии. 

Синтаксические функции 

причастия, роль в речи. 

Причастный оборот. Знаки 

препинания в предложениях с 

причастным оборотом. 

Действительные и страдательные 

причастия. Полные и краткие 

формы страдательных причастий. 

Причастия настоящего и 

прошедшего времени. 

Образование действительных и 

страдательных причастий 

настоящего и прошедшего 

времени. Склонение причастий. 

Правописание падежных 

окончаний причастий. 

Знать суффиксы причастий. Распознавать 

причастия по общему грамматическому 

значению и суффиксам. Характеризовать роль 

причастий в речи. Распознавать причастный 

оборот в составе 

предложения, определять его границы, место 

по отношению к определяемому слову. 

Объяснять расстановку знаков препинания в 

предложениях с причастным оборотом. 

Конструировать предложения 

с причастным оборотом. Определять 

основания для сравнения и сравнивать 

причастия и глаголы, причастия и имена 

прилагательные. Различать созвучные 

причастия и имена прилагательные. 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать действительные и страдательные 

причастия настоящего и прошедшего 

времени. Объяснять способы образования 



Созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий –

висячий, горящий–горячий). 

Ударение в некоторых формах 

причастий. 

действительных и страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени. 

Различать полные и краткие формы 

страдательных причастий прошедшего 

времени. 



    анализ предложений с причастным 

оборотом (в рамках изученного) 

   Правописание гласных в 

суффиксах причастий. 

Правописание гласных перед ни 

нн в полных причастиях. 

Правописание н и нн в полных 

страдательных причастиях и 

отглагольных прилагательных. 

Правописание н и нн в кратких 

страдательных причастиях и 

кратких прилагательных. 

Слитное и раздельное написание 

не с причастиями. Буквы е и ё 

после шипящих в суффиксах 

страдательных причастий 

прошедшего времени. 

Орфографический анализ 

причастий (в рамках изученного). 

Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений с причастным 

оборотом (в рамках изученного) 

Определять падежную форму причастий. 

Применять правила правописания падежных 

окончаний причастия. Правильно 

произносить причастия, соблюдать нормы 

постановки ударения в некоторых формах 

причастий. Выполнять морфологический 

анализ причастий. Применять 

орфографические правила при написании 

гласных в суффиксах причастий, гласных 

перед суффиксом 

-вш- действительных причастий прошедшего 

времени, передсуффиксом 

-нн- страдательных причастий прошедшего 

времени. Применять орфографические 

правила при выборе слитного и раздельного 

написания не с причастиями. Применять 

орфографические правила 

при написании суффиксов -нн- и -енн-полных 

форм страдательных причастий и суффиксов 

-н- и-ен- кратких форм страдательных 

причастий. Проводить орфографический 

анализ причастий 

(в рамках изученного). Проводить 

Синтаксический и пунктуационный 



1.2 Деепричастие как 

особая форма глагола 

7 Понятие о деепричастии. 

Деепричастие как особая форма 

глагола. Признаки глагола и 

наречия в деепричастии. 

Синтаксическая функция 

деепричастия, роль в речи. 

Деепричастный оборот. Знаки 

препинания в предложениях 

с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом. 

Правильное построение 

предложений с одиночными 

деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Постановка ударения в 

деепричастиях. 

Правописание гласных 

в суффиксах деепричастий. 

Слитное и раздельное 

написание не с деепричастиями. 

Орфографический анализ 

Знать суффиксы деепричастий. 

Распознавать деепричастия по общему 

грамматическому значению и суффиксам. 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать 

деепричастия и глаголы, деепричастия и 

наречия. Характеризовать 

синтаксическую функцию деепричастия, 

роль деепричастий в речи. Распознавать 

деепричастный оборот в составе 

предложения, определять его границы. 

Объяснять расстановку знаков препинания 

в предложениях с деепричастным 

оборотом. Применять правила пунктуации 

при постановке знаков препинания в 

предложениях с одиночными 

деепричастиями и деепричастными 

оборотами. 

Конструировать предложения 

с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 

Распознавать деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. 

Определять основания для сравнения 

 



   деепричастий (в рамках 

изученного). 

Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений с деепричастным 

оборотом (в рамках изученного) 

и сравнивать деепричастия совершенного и 

несовершенного вида. Объяснять способы 

образования деепричастий совершенного и 

несовершенного вида. Правильно 

произносить деепричастия, соблюдать нормы 

постановки ударения 

в некоторых формах деепричастий. 

Проводить морфологический анализ 

деепричастий. Применять орфографические 

правила 

при написании гласных в суффиксах 

деепричастий, выборе слитного и 

раздельного написания не с деепричастиями. 

Проводить орфографический анализ 

деепричастий (в рамках изученного). 

Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений с 

деепричастным оборотом (в рамках 

изученного) 

1.3 Наречие 6 Наречие как самостоятельная 

неизменяемая часть речи. 

Общее грамматическое значение 

наречий. 

Синтаксические свойства 

наречий. Роль в речи. Разряды 

Наречий по значению. Простая 

Распознавать наречия и аргументированно 

доказывать принадлежность слов к этой 

части речи. 

Характеризовать наречия в аспекте их 

принадлежности к различным разрядам по 

значению. Различать 

наречия разных разрядов по значению. 



 

   и составная формы сравнительной 

и превосходной степеней 

сравнения наречий. 

Нормы постановки ударения в 

наречиях, нормы произношения 

наречий. 

Словообразование наречий.  

Правописание наречий: слитное, 

раздельное, дефисное написание; 

слитное и раздельное написание 

наречий, образованных от 

существительных и 

количественных числительных; 

слитное и раздельное написание 

не с наречиями на -о(-е); 

н и нн в наречиях на -о(-е); 

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. Орфографический 

анализ 

наречий (в рамках изученного) 

Опознавать и характеризовать формы 

сравнительной и превосходной степеней 

сравнения наречий. Различать формы 

сравнительной и превосходной степеней 

сравнения наречий и имён прилагательных, 

объяснять, как они образуются. Образовывать 

простую и составную формы сравнительной 

и превосходной степеней сравнения наречий. 

Опознавать способ  словообразования 

наречий. Проводить морфологический анализ 

наречий. 

Применять орфографические правила при 

выборе слитного, раздельного, дефисного 

написания наречий; 

При выборе слитного и раздельного 

написания не с наречиями, н и нн в наречиях 

на -о (-е). Применять орфографические 

правила при правописании суффиксов –а и-о 

наречий с приставками из-,до-,с-,в-,на-, за-; 

употреблении ь после шипящих на конце 

наречий; правописании суффиксов наречий –

о и –е после 

шипящих. Проводить орфографический 

анализ наречий (в рамках изученного) 



 

1.4 Слова категории 

состояния 

3 Вопрос о словах категории 

состояния в системе частей речи. 

Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и 

синтаксическая функция слов 

категории состояния. Слова 

категории 

состояния и наречия. Роль слов 

категории состояния в речи 

Распознавать слова категории 

состояния по общему грамматическому 

значению, морфологическим 

признакам, роли в предложении и типичным 

суффиксам. Различать слова категории 

состояния и наречия. 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать наречия и слова категории 

состояния. Характеризовать роль слов 

категории состояния в тексте 

1.5 Предлог 3 Предлог как служебная частьречи. 

Грамматические функции 

предлогов. Разряды предлогов по 

происхождению: предлоги 

производные и непроизводные. 

Разряды предлогов 

по строению: простые, составные. 

 

Распознавать предлоги в составе предложно-

падежных форм слова, 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. На основе 

анализа различать предлоги разных 

 



   Нормы употребления имён 

существительных и местоимений 

с предлогами. 

Правильное использование 

предлогов из–с,в–на. 

Правильное образование 

предложно-падежных форм с 

предлогами по, благодаря, 

согласно, вопреки, наперерез. 

Правописание производных 

предлогов 

разрядов, группы производных предлогов. 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать производные предлоги и 

созвучные предложно-падежные формы (в 

течение –втечении, навстречу– навстречу). 

Проводить морфологический анализ 

предлогов. 

Конструировать словосочетания с 

предложным управлением 

по заданным схемами без использования 

схем. Правильно употреблять имена 

существительные и местоимения с 

предлогами. Правильно использовать 

предлог и из–с, в–на. 

Правильно образовывать предложно-

падежные формы с предлогами по, 

благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

Объяснять написание производных 

предлогов, написание предлогов с 

именными частями речи 

1.6 Союз 2 Союз как служебная часть речи. 

Союз как средство связи 

однородных членов 

Предложения и частей сложного 

предложения, частей текста. 

Союзы и союзные слова. 

Распознавать союзы, использованные как 

средство связи однородных членов 

предложения и частей сложного 

предложения, характеризовать их функции. 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать 



 

   Разряды союзов по строению: 

простые и составные. 

Правописание составных 

союзов. 

Разряды союзов по значению: 

сочинительные и 

подчинительные. Одиночные, 

двойные и повторяющиеся 

сочинительные союзы. 

Правописание союзов. Знаки 

препинания в сложных союзных 

предложениях (в рамках 

изученного). 

Знаки препинания в 

предложениях с союзом и, 

связывающим однородные 

члены и части сложного 

предложения 

конструкции с однородными членами, 

связанными сочинительными союзами, и 

сложносочинённые предложения. 

Использовать навыки пунктуационного 

анализа простых предложений 

с однородными членамии 

сложносочинённых предложений в практике 

письма. Анализировать союзы в аспекте их 

строения и значения. На основе анализа 

различать союзы разных разрядов. 

Выполнять морфологический анализ союзов. 

Применять орфографические правила при 

правописании союзов. Определять 

основания для сравнения и сравнивать 

союзы тоже, также, чтобы, зато и 

созвучные сочетания слов тоже, также, 

чтобы, зато; опираясь на проведённый 

анализ, правильно оформлять эти слова на 

письме. 

Применять правила пунктуации при 

постановке знаков препинания в сложных 

союзных предложениях 

(в рамках изученного),в предложениях 

с союзом и, связывающим однородные 

члены и части сложного предложения 



 

1.7 Частица 2 Частица как служебная часть 

речи. Роль частиц в передаче 

различных оттенков значения в 

слове и тексте, в образовании 

форм глагола. 

Разряды частиц по значению и 

употреблению: 

формообразующие, 

отрицательные и модальные. 

Употребление частиц в 

предложениии тексте 

в соответствии с их значением и 

стилистической окраской. 

Интонационные особенности 

предложений с частицами. 

Смысловые различия частиц не и 

ни. Использование частиц не и ни 

в речи. Различение приставки не- 

и частицы не. Слитное и 

раздельное написание не 

с разными частями речи 

(обобщение). Правописание 

частиц бы, ли, же с другими 

словами.Дефисное написание 

частиц -то,-таки,-ка 

Распознавать частицы. На основе анализа 

различать частицы разных разрядов. 

Выполнять морфологический анализ частиц. 

Использовать частицы разных разрядов в 

собственной речи. 

Характеризовать интонационные 

особенности предложений  с частицами и 

правильно интонировать такие 

предложения. Характеризовать смысловые 

различия частиц не и ни. 

Использовать частицы не и ни в речи. 

Различать приставку не-и частицу не. 

Применять орфографические правила при 

выборе слитного или раздельного написания 

не с разными частями речи. Различать 

частицы бы, ли, же и части союзов чтобы, 

тоже, также на основе грамматического 

анализа и выбирать правильное написание. 

Применять правила правописания частиц 

-то,-таки,-ка 

Итого по разделу 34   



Итоговый контроль 

(сочинения, изложения, 

контрольные и проверочные 

работы, диктанты) 

3   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   

 

8 КЛАСС 

№п/п Наименование 

разделов и тем 

учебного предмета 

Количествоч

асов 

Программное содержание Основные виды деятельности учащихся 

Общее количество–34часа. 

Порядок изучения тем в пределах одного класса может варьироваться. 

Рекомендуемое количество часов для проведения итогового контроля (включая сочинения, изложения, тестовые работы 

и другие формы контроля) – 3 часа 

Раздел1. Система языка.  Словосочетание 



1.1 Словосочетание и его 

признаки. Виды 

словосочетаний 

По морфологическим 

свойствам главного 

слова. Типы 

подчинительной  

связи 

в словосочетании 

4 Словосочетание, его структура и 

виды. Основные признаки 

словосочетания: наличие двух и 

более знаменательных слов и 

подчинительной связи между 

ними. Виды словосочетаний 

По морфологическим свойствам 

главного слова: глагольные, 

именные, наречные. Типы 

подчинительной связи слов 

в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание. 

Грамматическая синонимия 

словосочетаний. Нормы 

построения словосочетаний. 

Синтаксический анализ 

словосочетаний 

Распознаватьсловосочетанияпоморфологиче

скимсвойствам 

главногослова:именные,глагольные,наречн

ые; определятьтипыподчинительной 

связислов 

в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание; выявлять 

грамматическую синонимию 

словосочетаний. Определять основания для 

сравнения и сравнивать словосочетания 

разных видов, 

с разными типами подчинительной связи. 

Применять нормы построения 

словосочетаний. 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 

Итогопоразделу 4   

Раздел2.Системаязыка. Предложение 

2.1 Предложение и его 

основные признаки. 

Виды предложений 

4 Понятие о предложении. 

Основные признаки предложения: 

смысловая 

Характеризовать предложения, 

опираясь на основные признаки, применять 

средства оформления 

 



   и интонационная законченность, 

грамматическая оформленность. 

Виды предложений по цели 

высказывания 

(повествовательные, 

вопросительные, побудительные) 

и 

по эмоциональной окраске 

(восклицательные,  

невосклицательные). 

Их интонационные и смысловые 

особенности. Языковые формы 

выражения побуждения 

В побудительных предложениях. 

Средства оформления 

предложения в устной и 

письменной речи: интонация, 

логическое ударение, знаки 

препинания. Виды предложений 

по количеству грамматических 

основ (простые, сложные). 

Правила постановки знаков 

препинания в простом и сложном 

предложениях 

с союзом и. Виды простых 

предложений по наличию главных 

членов (двусоставные, 

предложения в устной и письменной речи; 

различать функции знаков препинания. 

Определять основания для сравнения и 

сравнивать словосочетание и  предложение. 

Распознавать предложения по цели 

высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и 

смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения 

в побудительных предложениях. 

Распознавать предложения 

по количеству грамматических основ. 

Распознавать предложения по наличию 

главных и второстепенных членов, 

предложения полные и неполные. 

Анализировать примеры употребления 

неполных предложений 

в диалогической речи и выявлять 

особенности интонации неполного 

предложения. Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и 

пунктуации 

при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Употреблять неполные предложения 



 

   односоставные). Виды 

предложений по наличию 

второстепенных членов 

(распространённые, 

нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 

Неполные 

предложения в диалогической 

речи, интонация неполного 

предложения. Грамматические, 

интонационные 

и пунктуационные особенности 

предложений сословами да, нет. 

Нормы построения простого 

предложения, использования 

инверсии. 

Синтаксический и 

Пунктуационный анализ 

предложений 

в диалогической речи. Определять 

основания для сравнения и сравнивать 

предложения разных видов. 

Конструировать предложения разных видов 

2.2 Двусоставное 

предложение. Главные 

члены предложения 

(грамматическаяоснова

) 

14 Подлежащее и сказуемое как 

главные члены предложения. 

Подлежащее и 

способывыраженияподлежащего. 

Сказуемое. Виды сказуемого 

(простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное) 

И способы его выражения. 

Различать способы 

выраженияподлежащего, виды сказуемого и 

способы его выражения. Анализировать и 

применять нормы построения простого 

предложения, анализировать примеры 

использования инверсии. 

Применять нормы согласования 

Сказуемого с подлежащим, в том числе  

 



   Тире между подлежащим и  

сказуемым. 

Нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, выраженным 

словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, 

словами большинство –

меньшинство, количественными 

сочетаниями. 

Синтаксический и  

Пунктуационный анализ 

предложений 

Нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, выраженным 

словосочетаниями, 

сложносокращёнными словами, словами 

большинство – меньшинство, 

количественными сочетаниями. 

Анализировать примеры постановки тире 

между подлежащим и сказуемым. 

Проводить синтаксический и 

Пунктуационный анализ предложений 



2.3 Односоставные 

предложения. Виды 

односоставных 

предложений 

10 Односоставные предложения, их 

грамматические признаки. Виды 

односоставных предложений 

(назывные, определённо-личные, 

неопределённо-личные, 

обобщённо-личные, безличные 

предложения). 

Грамматические различия 

односоставных предложений и 

двусоставных неполных 

предложений. 

Синтаксическая синонимия 

односоставных и 

двусоставныхпредложений. 

Особенности употребления 

односоставных предложений в 

речи. 

Синтаксический и 

Пунктуационный анализ 

предложений 

Распознавать односоставные предложения, 

их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения 

главного члена 

предложения. Различать виды 

односоставных предложений (назывные 

предложения, определённо-личные 

предложения, неопределённо-личные 

предложения, обобщённо-личные 

предложения, безличныепредложения). 

Характеризовать грамматические различия 

односоставных предложений и 

двусоставных неполных предложений. 

Выявлять синтаксическую синонимию 

односоставных и двусоставных 

предложений. 

Проводить синтаксический и 

Пунктуационный анализ предложения 

 



2.4 Предложения 

собращениями, 

вводными и вставными 

конструкциями.Обраще

ние. 

Вводные 

конструкции. 

Вставные 

конструкции 

2 Обращение. Распространённое и 

нераспространённое обращение. 

Основные функции обращения. 

Вводные конструкции. Группы 

вводных конструкций по 

значению: вводные слова 

со значением различной степени 

уверенности,  различных чувств, 

источника сообщения, порядка 

мыслей и их связи, способа 

оформления мыслей. Вставные 

конструкции. Омонимия членов 

предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений. 

Нормы построения предложений с 

вводными и вставными 

конструкциями, обращениями 

(распространёнными и 

нераспространёнными), 

междометиями. 

Правила постановки знаков 

препинания в предложениях 

Различать группы вводных слов по 

значению. Различать вводные 

предложения и вставные конструкции. 

Выявлять и понимать особенности 

употребления вводных слов, вводных 

предложений и вставных конструкций, 

обращений и междометий в речи, понимать 

их функции. Выявлять омонимию членов 

предложения и вводныхслов, 

словосочетаний 

и предложений. Применять нормы 

построения предложений с вводными и 

вставными конструкциями, 

обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями. 

Распознавать простые предложения, 

осложнённые обращениями, вводными и 

вставными конструкциями, 

междометиями. Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

предложения с различными вводными 

конструкциями. Проводить 

синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений; применять знания 



 
 

 

 

   с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и 

междометиями. 

Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложений 

по синтаксису и пунктуации 

при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике 

Итого по разделу 30   

Итоговый контроль 

(сочинения, изложения,  

контрольные и проверочные 

работы, диктанты) 

3   

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 

34   



 
 

 

5. ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

7 КЛАСС  

№ п/п  

 

Тема урока 

 

Количество часов 
Дата изучения 

 Электронные цифровые 

образовательныересурс

ы 
 

Всего 
 

Контро

льные 

работы  
 

Практи

ческие 

работы  
 

По плану По факту 

1 Причастие как часть речи 1   01.09.2023   

2 

Склонение причастий и 

правописание гласных в 

падежных окончаниях 

причастий 

1  1 08.09.2023 

 

 

3 Причастный оборот 1   15.09.2023   

4 
Знаки препинания при 

причастном обороте 
1   22.09.2023 

 
 

5 
Знаки препинания при 

причастном обороте. Практикум 
1  1 29.09.2023 

 
 

6 
Действительные и 

страдательные причастия. 
1   06.10.2023 

 
 

7 

Одна и две буквы Н в 

суффиксах страдательных 

причастий прошедшего 

времени.  

1   13.10.2023 

 

 

8 
Одна и две буквы Н в 

отглагольных прилагательных 
1   20.10.2023 

 
 

9 
Слитное и раздельное 

написание НЕ с причастиями 
1  1 27.10.2023 

 
 



 
 

 

10 
Обобщение по теме 

«Причастие» 
1   10.11.2023 

 
 

11 
Тестирование по теме 

«Причастие» 
1 1  17.11.2023 

 
 

12 Деепричастный оборот  1   24.11.2023   

13 
Знаки препинпния  при 

деепричастном обороте 
1  1 01.12.2023 

 
 

14 
Раздельное написание НЕ с 

деепричастиями 
1   08.12.2023 

 
 

15 
Деепричастия несовершенного 

вида 
1   15.12.2023 

 
 

16 
Деепричастия совершенного 

вида 
1   22.12.2023 

 
 

17 
Обобщение изученного по теме 

«Деепричастие» 
1   29.12.2023 

 
 

18 
Тестирование по теме 

«Деепричастие» 
1 1  12.01.2024 

 
 

19 Степени сравнения наречий 1   19.01.2024   

20 

Слитное и раздельное 

написание НЕ с наречиями на -

О и –Е 

1   26.01.2024 

 

 

21 
Буквы Е и И в приставках НЕ и 

НИ отрицательных наречий 
1   02.02.2024 

 
 

22 
Одна и две буквы Н в наречиях 

на -О и –Е 
1  1 09.02.2024 

 
 

23 
Буквы О и А на конце наречий с 

приставками 
1   16.02.2024 

 
 



 
 

 

24 
Контрольный диктант по 

теме «Наречие» 
1 1  01.03.2024 

 
 

25 
Категория состояния как часть 

речи 
1   15.03.2024 

 
 

26 Слова категории состояния 1   29.03.2024   

27 
Слова категории состояния. 

Практикум 
1  1 05.04.2024 

 
 

28 
Непроизводные и производные 

предлоги 
1   12.04.2024 

 
 

29 

Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов 

1   19.04.2024 

 

 

30 

Слитное и раздельное 

написание производных 

предлогов. Практикум 

1  1 26.04.2024 

 

 

31 
Союзы сочинительные и 

подчинительные 
1   03.05.2024 

 
 

32 
Слитное написание союзов 

ТОЖЕ, ТАКЖЕ, ЧТОБЫ 
1   17.05.2024 

 
 

33 
Отрицательные частицы НЕ и 

НИ 
1  1  

 
 

34 
Различение частицы НЕ и 

приставки НЕ- 
1    

 
 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34  3 9 

 

 

 



 
 

 

8 КЛАСС 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Количество часов 
Дата изучения 

 

Электронные цифровые 

образовательные ресурсы 

 
Всего 
 

Контр

ольн

ые 

работ

ы  
 

Практи

ческие 

работы  
 

По плану По факту 

1 Виды связи в словосочетании 1      

2 Виды связи в словосочетании 1      

3 
Синтаксический разбор 

словосочетаний 
1  1  

 
 

4 
Синтаксический разбор 

словосочетаний 
1    

 
 

5 
Синтаксический разбор 

предложения 
1  1  

 
 

6 
Синтаксический разбор 

предложения 
1    

 
 

7 

Простое предложение. 

Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение 

1    

 

 

8 

Простое предложение. 

Порядок слов в предложении. 

Логическое ударение 

1    

 

 

9 
Главные члены предложения. 

Подлежащее 
1  1  

 
 

10 Сказуемое. Простое 1      



 
 

 

глагольное сказуемое 

11 
Составное глагольное 

сказуемое 
1    

 
 

12 Составное именное сказуемое 1      

13 
Тире между подлежащим и 

сказуемым 
1  1  

 
 

14 Дополнение 1      

15 Определение  1  1    

16 
Согласованные и 

несогласованные определения 
1    

 
 

17 
Приложение. Знаки 

препинания при нем 
1    

 
 

18 Основные виды обстоятельств 1  1    

19 
Синтаксический разбор 

двусоставного предложения 
1    

 
 

20 
Синтаксический разбор 

двусоставного предложения 
1    

 
 

21 
Диктант «Второстепенные 

члены предложения» 
1 1   

 
 

22 
Тестирование по теме 

«Двусоставное предложение» 
1 1   

 
 

23 
Определенно-личные 

предложения 
1    

 
 

24 
Определенно-личные 

предложения 
1  1  

 
 

25 
Неопределенно-личные 

предложения 
1    

 
 



 
 

 

26 
Неопределенно-личные 

предложения 
1  1  

 
 

27 Безличные предложения 1      

28 Безличные предложения 1      

29 Назывные предложения 1  1    

30 
Синтаксический разбор 

односоставного предложения 
1    

 
 

31 

Обобщение и систематизация 

материала по односоставным 

предложениям 

1  1  

 

 

32 
Тестирование по теме 

«Односоставные 

предложения» 

1 1   

 

 

33 

Выделительные знаки 

препинания при вводных 

словах, вводных 

словосочетаниях и вводных 

предложениях 

1    

 

 

34 

Знаки препинания при 

обращении. Употребление 

обращений 

1  1  

 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
34  3 11 

 

 



 
 

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 
• Русский язык (в 2 частях), 7 класс/ Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

• Русский язык, 8 класс/ Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и 

другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Волина В. В. Веселая грамматика. – М.: Знание, 1995. 

2. Иванова В. А. и др. Занимательно о русском языке. Пособие для учителя. В. 

А. Иванова, З. А. Потиха, Д. Э. Розенталь. – Л. : Просвещение. Ленингр. Отд-ние, 

1990 

3. Львова С. И. Русский язык в кроссвордах. - М.: Дрофа, 2002. 

4. Никулина М. Ю. Комплексный проект средств обучения. «Основные 

правила для 5-9 кл.- М.: Издательство «Экзамен», 2004. 

5. Панов Б. Т. Внеклассная работа по русскому языку: Пособие для учителей. 

– М.: Просвещение, 1980. 

6. Панов М. В. Занимательная орфография: Кн. Для внеклас. Чтения учащихся 

7-8 кл. – М.: Просвещение, 1984.  

7. Пахнова Т. М. Раздаточные материалы по русскому языку. 8 кл. Т. М. 

Пахнова. – М.: Дрофа, 2004. 

8. Пучкова Л. И. Тематический контроль по русскому языку. Обучающие и 

проверочные задания. 8 класс. – М.: «Интеллект – Центр», 2007.  

9. Стронская И. М. Все части речи русского языка в таблицах и схемах. – Спб.: 

Издательский дом «Литера», 2006. 

10.  Стронская И. М. Орфография русского языка в таблицах и схемах. – СПб: 

Издательский дом «Литера», 2006. 

11. Тихонова В. В., Шаповалова Т. Е. Контрольные и проверочные работы по 

русскому языку. 7-9 классы: Метод. Пособие. – М. : Дрофа, 1997. 

12. Хазанова А. С. Работа по орфографии и пунктуации при изучении 

синтаксиса: Из опыта работы. Пособие для учителей. – М.: Просвещение, 1982.  

13. Шипицына Г. М., Петровская С. С., Черников И. Н.Русскийязык : Фонетика. 

Лексика. Словообразование. Морфология. 5-7 кл.- М.: Дрофа, 2002. 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

1. Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ (http://www.gramota.ru/) 

2. Язык русской деревни: диалектологический атлас 

(http://www.gramota.ru/book/village/) 

3. Говорим и пишем правильно (http://pishu-pravilno.livejournal.com/) 

4. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический 

справочник (www.infanata.com) 

5. Портал «Культура письменной речи» (http://www.gramma.ru/) 



 
 

 

6. Свиток — История письменности на Руси (http://www.ivki.ru/svitok/) 

7. «Русский язык на 5» (http://russkiy-na-5.ru/) 

8. ВПР−2023, Русский язык для 7 класса: задания, ответы, решения 

(https://rus7-vpr.sdamgia.ru/) 

9. ВПР−2023, Русский язык для 8 класса: задания, ответы, решения 

(https://rus8-vpr.sdamgia.ru/) 

10. ОГЭ−2023, Русский язык: задания, ответы, решения (https://rus-

oge.sdamgia.ru/) 

11. Электронная библиотека РГБ (http://elibrary.rsl.ru/) 

12. Портал «Архивы России»(http://www.rusarchives.ru/) 

13. Русский Энциклопедический Биографический Словарь (http://www.rulex.ru/) 

14. Энциклопедический словарь «Народы и религии мира» 

(http://www.cbook.ru/peoples/index) 

15. Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» (http://www.megabook.ru)/ 

16. Нобелевские лауреаты: биографические статьи (http://n-t.ru/nl/) 

17. Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники (http://www.rubricon.com/) 

18. Русские словари. Служба русского языка (http://www.slovari.ru) 

19. Словари и энциклопедии on-line на Академик.ру (http://dic.academic.ru/) 

20. Словари русского языка на портале «Грамота.ру» 

(http://www.gramota.ru/slovari/) 

21. Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля 

(http://vidahl.agava.ru)/ 

22. Русский Биографический Словарь (http://www.rulex.ru/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rus7-vpr.sdamgia.ru/
https://rus8-vpr.sdamgia.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/
https://rus-oge.sdamgia.ru/


 
 

 

ЛИСТ КОРРЕКТИРОВКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

Основания: 

 Постановление__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_________ 

 Приказ________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

__________ 

 

№ 

урока 

По 

плану 

По 

факту 

Тема Кол-во часов Причина 

корректировки 

Способ корректировки 

 по 

плану 

дано 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

Итого      
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