
Аннотации к учебному предмету «Русский язык» 5- 9 классы 

  Рабочая программа разработана на основе: 

-Федерального государственного образовательного стандарта ООО (приказ Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями);  

- планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы ООО;  

- содержательного раздела основной образовательной программы ООО МБОУ Уканской средней 

общеобразовательной школы; 

- примерной образовательной программы ООО по русскому языку с учетом авторской программы 

(Т.А.Ладыженская, М.Т.Баранов,Л.А. Ладыженская и др. Русский язык).  

 - Учебного плана МБОУ Уканской средней общеобразовательной школы 

Рабочая программа составлена в соответствии с Рабочей программой воспитания. 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название учебника/ пособия Издатель учебника/ пособия 

Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова 

Русский язык 5 класс в 2ух 

ч. 

Просвещение, 2017г. 

Т.А. Ладыженская, М.Т. 

Баранов, Л.А. Тростенцова 

Русский язык 6 класс в 2ух 

ч. 

Просвещение, 2017г. 

Т.А.Ладыженская, 

М.Т.Баранов,Л.А. 

Ладыженская и др. 

Русский язык. 7 класс. Учеб. 

для общеобразоват. 

организаций. В 2 ч. 

Москва: «Просвещение», 2018 

С.Г. Бархударов, С.Е. 

Крючков, Л.Ю. Максимов 

Русский язык 8 класс  Просвещение, 2018г. 

С.Г. Бархударов, С.Е. 

Крючков, Л.Ю. Максимов 

Русский язык 9 класс  Просвещение, 2018г. 

 

       Место учебного предмета в базисном учебном плане         

 В соответствии с учебным планом МБОУ Уканской СОШ  на русский язык выделяется: 

 5 класс – 5 часов в неделю, за год 170 часов. 

6 класс- 6 часов в неделю, за год 204 часа, 

7 класс- 4 часа в неделю, за год 132 часа, 

8 класс- 3 часа в неделю, за год 102 часа, 

9 класс- 3 часа в неделю, всего за год 102 часа. 

Содержание учебного предмета 



Речь и речевое общение 1. Речь и речевое общение. Речевая ситуация и её компоненты (место, время, 

тема, цель, условия общения, собеседники). Речевой акт и его разновидности (сообщения, побуждения, 

вопросы, объявления, выражения эмоций, выражения речевого этикета и т. д.). Речь устная и 

письменная. Речь диалогическая и  монологическая. Монолог, виды монолога (повествование, 

описание, рассуждение; сочетание разных видов монолога). Диалог, виды диалога (этикетный, диалог-

расспрос, диалог-побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). 

Полилог: беседа, обсуждение, дискуссия. Роль речевой культуры, коммуникативных умений в жизни. 

Морально-этические и психологические принципы общения. 2. Осознание основных особенностей 

устной и письменной речи; анализ образцов устной и письменной речи. Различение диалогической и 

монологической речи. Владение различными видами монолога (повествование, описание, 

рассуждение; сочетание разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалограсспрос, диалог-

побуждение, диалог — обмен мнениями и др.; сочетание разных видов диалога). Понимание 

коммуникативных целей и мотивов говорящего в разных ситуациях общения. Владение нормами 

речевого поведения в типичных ситуациях формального и неформального межличностного общения. 

Освоение правил коллективного обсуждения (полилога), дискуссий в соответствии с нормами 

русского языка. Следование морально-этическим и психологическим принципам общения.  

 Речевая деятельность 1. Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование 

(слушание), говорение, письмо. Культура чтения, аудирования, говорения и письма. 2. Овладение 

основными видами речевой деятельности. Различение языка и речи, понимание речи как деятельности, 

основанной на реализации языковой системы. Адекватное понимание основной и дополнительной 

информации текста, воспринимаемого зрительно или на слух. Интерпретация неявно выраженной в 

тексте информации. Передача содержания прочитанного или прослушанного текста в сжатом или 

развёрнутом виде в соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение различными видами 

чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, изучающим), приёмами работы с учебной 

книгой и другими информационными источниками. Смысловое чтение. Приёмы работы с 

электронными библиотеками. Овладение различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным). Изложение содержания прослушанного или прочитанного текста 

(подробное, сжатое, выборочное). Создание устных и письменных монологических, а также устных 

диалогических высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей, сферы и 

ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую тему; поиск, анализ и 

преобразование информации, извлечённой из различных источников. Поиск информации в Интернете.  

Текст 1. Текст как продукт речевой деятельности. Понятие текста, основные признаки текста 

(членимость, смысловая цельность, связность). Тема, проблема, идея, коммуникативная установка, 

основная мысль текста. Микротема текста. Главная, второстепенная и избыточная информация. 

Средства связи предложений и частей текста. Абзац как средство композиционно-стилистического 

членения текста. Композиционные элементы абзаца (зачин, основная часть, концовка). 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение. Тексты смешанного 

типа. Специфика художественного текста.  Структура текста. План текста. Способы развития темы 

в  тексте. Основные виды информационной переработки текста: план, конспект, аннотация. 2. Анализ 

текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи. Составление плана текста. Установление смысловых частей текста, 

определение средств и способов связи предложений в тексте. Анализ языковых особенностей текста. 

Выбор языковых средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуации и условий 

общения. Создание текстов различного типа, стиля, жанра. Соблюдение норм построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). Оценивание и редактирование 

устного и письменного речевого высказывания. Информационная переработка текста.  

Функциональные разновидности языка 1. Стилистическая система русского литературного языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; функциональные стили: научный, 

публицистический, официально-деловой; язык художественной литературы. Сфера употребления, 



типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для разговорного 

языка, научного, публицистического, официально-делового стилей. Особенности языка 

художественной литературы. Основные жанры научного (отзыв, аннотация, выступление, доклад, 

статья, рецензия, реферат), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк), официально-

делового (расписка, доверенность, заявление, резюме) стилей, разговорной речи (рассказ, беседа, спор; 

личное письмо). 2. Выявление особенностей разговорной речи, языка художественной литературы и 

функциональных стилей. Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Сопоставление и сравнение речевых высказываний с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств. Создание 

письменных высказываний разных стилей, жанров и типов речи: тезисы, конспект, отзыв, письмо, 

расписка, доверенность, заявление, резюме; повествование, описание, рассуждение. Выступление 

перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участие в спорах с 

использованием разных средств аргументации. 36 Содержание, обеспечивающее формирование 

языковой и лингвистической (языковедческой) компетенции  

Общие сведения о языке 1. Русский язык — национальный язык русского народа, государственный 

язык Российской Федерации и язык межнационального общения. Русский язык в современном мире. 

Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. 

Роль старославянского (церковнославянского) языка в развитии русского языка. Русский язык как 

развивающееся явление. Формы функционирования современного русского языка: литературный 

язык, территориальные диалекты, городское просторечие, профессиональные разновидности, жаргон. 

Русский язык — язык русской художественной литературы. Основные изобразительно-выразительные 

средства русского языка и их использование в речи. Лингвистика как наука о языке. Соотношение 

языка и речи. Система русского литературного языка. Основные разделы лингвистики. Выдающиеся 

отечественные лингвисты. 2. Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли русского языка в жизни общества и государства, в современном мире. Осмысление 

элементарных сведений о происхождении и развитии русского языка, его контактах с другими 

языками. Различение языка и речи, понимание речи как деятельности, основанной на реализации 

языковой системы. Различение функциональных разновидностей современного русского языка. 

Осознание красоты, богатства, выразительности русского языка. Ознакомление с элементарными 

сведениями о развитии русистики.  

Фонетика и орфоэпия 1. Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система гласных 

звуков. Система согласных звуков. Устройство речевого аппарата. Изменение  звуков в речевом 

потоке. Сильная и слабая фонетическая позиция. Элементы фонетической транскрипции. Слог. 

Ударение. Основные выразительные средства фонетики. Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные 

правила нормативного произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 2. Осознание 

смыслоразличительной функции звука в слове. Различение ударных и безударных гласных, звонких и 

глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью элементов транскрипции особенностей 

произношения и написания слов. Проведение фонетического разбора слов. Правильное произношение 

слов в соответствии с нормами литературного языка. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

орфоэпических норм. Применение фонетико-орфоэпических знаний и умений в собственной речевой 

практике. Наблюдение за использованием выразительных средств фонетики в художественной речи.  

Графика 1. Графика как раздел лингвистики. Элементарные сведения о развитии письменности. 

Состав русского алфавита, названия букв. Соотношение звука и буквы. Обозначение на письме 

твёрдости и мягкости согласных. Способы обозначения [j]. Прописные и строчные буквы. 2. Осознание 

значения письма в истории развития человечества. Сопоставление звукового и буквенного состава 

слова. Овладение звуковым и буквенным анализом слова. Использование знания алфавита при поиске 

информации в словарях, справочниках, энциклопедиях, в SMS-сообщениях.  



Морфемика и словообразование 1. Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная 

значимая единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. Основа слова и не 

входящие в основу морфемы. Формообразующие суффиксы. Окончание как формообразующая 

морфема. Приставка, суффикс как словообразующие морфемы. Нулевой суффикс. Корень. 

Однокоренные слова. Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 38 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об этимологии. Этимологический 

словарь. Словообразование как раздел лингвистики. Исходная (производящая) основа и 

словообразующая морфема. Основные способы образования слов: приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный способы, нулевая суффиксация (бессуффиксный); сложение и его виды; 

переход слова из одной части речи в другую; сращение сочетания слов в слово. Словообразовательная 

пара, словообразовательная цепочка. Словообразовательное гнездо слов. Особенности 

словообразования слов различных частей речи. Словообразовательный и морфемный словари. 

Основные выразительные средства словообразования. 2. Осмысление морфемы как значимой единицы 

языка. Осознание роли морфем в процессах формо- и словообразования. Членение слова на морфемы 

с учётом его лексического значения и образования. Проведение морфемного разбора слов. Выделение 

исходной основы и словообразующей морфемы. Определение основных способов словообразования, 

построение словообразовательных цепочек слов. Проведение словообразовательного анализа слова. 

Применение знаний и умений в области морфемики и словообразования в практике правописания. 

Использование словообразовательного, морфемного и этимологического словарей при решении 

разнообразных учебных задач. Наблюдение за использованием выразительных средств 

словообразования в художественной речи.  

Лексикология и фразеология 1. Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Роль слова в формировании и выражении мыслей, чувств, эмоций. Лексикон человека как показатель 

его интеллектуального и речевого развития. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова; прямое и переносное значения слова. Переносное значение слов 

как основа тропов. Лексическая сочетаемость. Тематические группы слов. Толковые словари русского 

языка.  Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Словари синонимов и антонимов русского языка. 

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно русские и заимствованные слова. 

Словари иностранных слов. Лексика русского языка с точки зрения её активного и пассивного запаса. 

Архаизмы, историзмы, неологизмы. Словари устаревших слов и неологизмов. Лексика русского языка 

с точки зрения сферы её употребления. Общеупотребительные слова. Диалектные слова. Термины и 

профессионализмы. Жаргонная лексика. Стилистические пласты лексики. Фразеология как раздел 

лингвистики. Фразеологизмы, их признаки и значение. Пословицы, поговорки, афоризмы, крылатые 

слова. Фразеологические словари. Лексические словари и их роль в овладении словарным богатством 

родного языка. Работа со словарной статьёй. Основные выразительные средства лексикологии и 

фразеологии. Лексический анализ слова. 2. Осмысление роли слова в выражении мыслей, чувств, 

эмоций; осознание необходимости расширять свой лексикон. Дифференциация лексики по типам 

лексического значения с точки зрения её активного и пассивного запаса, сферы употребления, 

экспрессивной окраски и стилистической принадлежности, происхождения. Употребление 

лексических средств в соответствии со значением, сферой и ситуацией общения. Оценка своей и чужой 

речи с  точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Проведение 

лексического разбора слов. Извлечение необходимой информации из лексических словарей различных 

типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и использование её в различных видах деятельности. Наблюдение за 

использованием выразительных средств лексикологии и фразеологии в произведениях разных стилей 

и функциональных разновидностей языка.  

 Морфология 1. Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-грамматические разряды 

слов. Принципы классификации частей речи. Система частей речи в русском языке. Самостоятельные 

(знаменательные) части речи. Общекатегориальное значение, морфологические и синтаксические 



свойства имени существительного, имени прилагательного, имени числительного, местоимения, 

глагола, наречия. Место причастия, деепричастия, слов категории состояния в системе частей речи. 

Служебные части речи, их разряды по значению, структуре и синтаксическому употреблению. 

Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей речи. 2. Распознавание 

частей речи по грамматическому значению, морфологическим признакам и синтаксической роли. 

Проведение морфологического разбора слов разных частей речи. Употребление форм слов различных 

частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. Наблюдение за использованием средств 

морфологии в текстах разных стилей и функциональных разновидностей языка.  

Синтаксис 1. Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы 

синтаксиса. Словосочетание как синтаксическая единица, типы словосочетаний. Виды связи в 

словосочетании. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. Грамматическая 

основа предложения, главные и второстепенные члены, способы их выражения. Виды сказуемого. 

Структурные типы простых предложений: двусоставные и  односоставные, распространённые и 

нераспространённые, предложения осложнённой и неосложнённой структуры, полные и неполные. 

Виды односоставных предложений. Предложения осложнённой структуры. Однородные члены 

предложения, обособленные члены предложения, обращение, вводные и вставные конструкции.  

Классификация сложных предложений. Средства выражения синтаксических отношений между 

частями сложного предложения. Сложные предложения союзные (сложносочинённые, 

сложноподчинённые) и бессоюзные. Сложные предложения с различными видами связи. Способы 

передачи чужой речи. 2. Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений разных 

видов. Анализ разнообразных синтаксических конструкций и правильное употребление их в речи. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения правильности, уместности и выразительности 

употребления синтаксических конструкций. Использование синонимических конструкций для более 

точного выражения мысли и усиления выразительности речи. Применение синтаксических знаний и 

умений в практике правописания. Наблюдение за использованием синтаксических конструкций в 

текстах разных стилей и функциональных разновидностей языка.  

Правописание: орфография и пунктуация 1. Орфография как система правил правописания. 

Понятие орфограммы. Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание ъ и ь. 

Слитные, дефисные и раздельные написания. Употребление прописной и строчной буквы. Перенос 

слов. Орфографические словари и справочники. Пунктуация как система правил правописания. Знаки 

препинания и их функции. Одиночные и парные знаки препинания. Знаки препинания в конце 

предложения. Знаки препинания в простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в 

простом осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном предложении: сложносочинённом, 

сложноподчинённом, бессоюзном, а также в сложном предложении с разными видами связи. Знаки 

препинания при прямой речи и цитировании, в диалоге. Сочетание знаков препинания.  

Орфографический анализ слова и пунктуационный анализ предложения. 2. Овладение 

орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение основных орфографических и 

пунктуационных норм в письменной речи. Опора на фонетический, морфемно-словообразовательный 

и морфологический анализ при выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении. 

Использование орфографических словарей и справочников по правописанию для решения 

орфографических и пунктуационных проблем. Содержание, обеспечивающее формирование культуры 

речи и культуроведческой компетенции Культура речи Культура речи как раздел лингвистики, её 

основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический. Основные критерии культуры речи. 

Языковая норма, её функции. Основные нормы русского литературного языка: орфоэпические, 

лексические, грамматические, стилистические, правописные. Варианты норм. Нормативные словари 

современного русского языка (орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических 

трудностей, орфографический словарь), их роль в овладении нормами современного русского 



литературного языка. Овладение основными нормами русского литературного языка и соблюдение их 

в устных и письменных высказываниях различной коммуникативной направленности. Корректировка 

собственного речевого высказывания. Использование нормативных словарей для получения 

информации о нормах современного русского литературного языка. Оценивание правильности, 

коммуникативных качеств и эффективности речи. Язык и культура Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке культуры и истории народа. Взаимообогащение языков народов России. 

Пословицы, поговорки, афоризмы и крылатые слова. 5.3. Русский речевой этикет. Невербальные 

средства общения. Межкультурная коммуникация. Изменения, происходящие в современном языке. 

Современный русский речевой этикет в сопоставлении с этикетом прошлого. Выявление единиц языка 

с национально-культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 

художественной литературе и исторических текстах; объяснение их значений с помощью 

лингвистических словарей (толковых, этимологических и др.). Использование этимологических 

словарей и справочников для подготовки сообщений об истории происхождения некоторых слов и 

выражений, отражающих исторические и культурные традиции страны. Уместное использование 

правил русского речевого этикета в учебной деятельности и повседневной жизни. 

 

Аннотации к учебному предмету «Русский язык» 10 - 11 классы 

Рабочая программа разработана на основе: 

-  Приказа Минобразования России от 31 января 2012 г. №69 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. №1089»; (для 7-11 классов) 

- приказа Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. N 413;  

- авторской программы Н.Г. Гольцовой «Русский язык»; 

- планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной программы СОО;  

- содержательного раздела основной образовательной программы СОО МБОУ Уканской средней 

общеобразовательной школы; 

-разработок и исследований в данной области И. П. Цыбулько, С.И. Львова, Н.В. Егоровой, Е.А. 

Влодарской, Н.А.Сениной, 

- Учебного плана МБОУ Уканской средней общеобразовательной школы 

Рабочая программа составлена в соответствии с Рабочей программой воспитания. 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

Автор/Авторский 

коллектив 

Название 

учебника/ пособия 

Издатель учебника/ пособия 

Н. Г. Гольцова, И. В. 

Шамшин.  

 

Русский язык. 10-

11 классы.  

М.: «Русское слово», 2020. 

 

 

 

 



Место учебного предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ Уканской СОШ  на предмет «Русский язык» в 10 классе и 

11 классе выделяется по 1 часу в неделю, всего 34 часов за  год.   

 

Содержание учебного предмета 

Введение 

Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели о 

выразительности русского языка. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации и язык межнационального общения 

народов России. 

Русский язык как один из мировых языков. 

Литературный язык как высшая форма существования национального языка. 

Понятие нормы литературного языка. Типы норм литературного языка. Норма и культура речи. 

Понятие о функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного 

русского литературного языка. 

 

Лексика. Фразеология. Лексикография  

Основные понятия и основные единицы лексики и фразеологии. 

Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-выразительные 

средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их 

употребление. Антонимы и их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. 

Лексика общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление 

устаревшей лексики и неологизмов. 

Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Лексикография. 

 

Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. 

Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и исторические чередования звуков. 

Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения гласных и согласных звуков. Ударение. 

 

Морфемика и словообразование 

Основные понятия морфемики и словообразования. Состав слова. Морфемы корневые и 

аффиксальные. Основа слова. Основы производные и непроизводные. 

Морфемный разбор слова. 



Словообразование, Морфологические способы словообразования. Понятие словообразовательной 

цепочки. 

Неморфологические способы словообразования. 

Словообразовательный разбор. 

Основные способы формообразования в современном русском языке. 

 

Морфология и орфография 

Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь морфологии и орфографии. 

Принципы русской орфографии. 

Морфологический принцип как ведущий принцип русской орфографии. Фонетические, традиционные 

и дифференцирующие написания. 

Проверяемые и непроверяемые безударные гласные в корне слова. 

Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. 

Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, 3Ч, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. 

Правописание гласных и согласных в приставках. 

Приставки ПРЕ- и ПРИ-. 

Гласные И и Ы после приставок. 

Употребление Ъ и Ь. 

Употребление прописных и строчных букв. 

Правила переноса слов. 

 

Самостоятельные части речи 

 

Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Род имен существительных. Распределение существительных по родам. Существительные общего 

рода. Определение и способы выражения рода несклоняемых имен существительных и аббревиатур. 

Число имен существительных. 

Падеж и склонение имен существительных. 

Морфологический разбор имен существительных. 

Правописание падежных окончаний имен существительных. Варианты падежных окончаний. 



Гласные в суффиксах имен существительных. 

Правописание сложных имен существительных. Составные наименования и их правописание. 

 

Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен прилагательных. 

Качественные прилагательные. 

Сравнительная и превосходная степени качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и 

сложные (аналитические) формы степеней сравнения. Стилистические особенности простых и 

сложных форм степеней сравнения. 

Полные и краткие формы качественных прилагательных. Особенности образования и употребления 

кратких прилагательных. Синонимия кратких и полных форм в функции сказуемого; их семантические 

и стилистические особенности. 

Прилагательные относительные и притяжательные. 

Особенности образования: и употребления притяжательных прилагательных. 

Переход прилагательных из одного разряда в другой. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Правописание окончаний имен прилагательных. 

Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения притяжательных 

прилагательных на -ий. 

Правописание суффиксов имен прилагательных. 

Правописание Н и НН в суффиксах имен прилагательных. 

Правописание сложных имен прилагательных. 

 

Имя числительное 

Имя числительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды имен числительных. Простые, 

сложные и составные числительные. 

Морфологический разбор числительных. Особенности склонения имен числительных. Правописание 

имен числительных. 

Употребление имен числительных в речи. Особенности употребления собирательных числительных. 

 

Местоимение 

Местоимение как часть речи. Разряды местоимений. Значение, стилистические и грамматические 

особенности употребления местоимений. 

Морфологический разбор местоимений. Правописание местоимений. 

 

Глагол 



Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола. 

Инфинитив как начальная форма глагола. 

Категория вида русского глагола. 

Переходность/непереходность глагола. 

Возвратные глаголы. 

Категория наклонения глагола. Наклонение изъявительное, повелительное, сослагательное (условное). 

Категория времени глагола. 

Спряжение глагола. 

Две основы глагола. Формообразование глагола. 

Морфологический разбор глаголов. 

Правописание глаголов. 

 

Причастие 

Причастие как особая глагольная форма. 

Признаки глагола и прилагательного у причастий. 

Морфологический разбор причастий. 

Образование причастий. 

Правописание суффиксов причастий. 

Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. 

Переход причастий в прилагательные и существительные. 

Деепричастие 

Деепричастие как особая глагольная форма.  

Образование деепричастий.  

Морфологический разбор деепричастий.  

Переход деепричастий в наречия и предлоги. 

 

Наречие 

Наречие как часть речи. Разряды наречий. 

Морфологический разбор наречий. 

Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные наречия. 

Слитное, раздельное и дефисное написание наречий. 

 

Слова категории состояния 



Грамматические особенности слов категории состояния.  

Омонимия слов категории состояния, наречий на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. 

Морфологический разбор слов категории состояния. 

 

Служебные части речи 

 

Предлог 

Предлог как служебная часть речи.  

Особенности употребления предлогов.  

Морфологический разбор предлогов.  

Правописание предлогов. 

 

Союзы и союзные слова 

Союз как служебная часть речи. Союзные слова.  

Классификация союзов по значению, употреблению, структуре. Подчинительные союзы и союзные 

слова.  

Морфологический разбор союзов.  

Правописание союзов. 

 

Частицы 

Частица как служебная часть речи.  

Разряды частиц. 

Морфологический разбор частиц. 

Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и 

употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи.Повторение и 

обобщение пройденного.  

 


