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Рабочая программа курса по выбору  __ «Трудности грамматики русского 
языка» для 9и класса 

Данная программа составлена на основе  
  - Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ. 
 -  Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон   
     «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся». 
- Федерального  закона от 24 сентября 2022 г. № 371-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 
Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации».  
-Приказа Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» 

--Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от27.12.2023 № 
1028 « О внесении изменений в некоторые приказы Минобрнауки  РФ и 
Минпросвещения РФ, касающиеся федеральных государственных 
образовательных стандартов основного общего  и среднего общего образования» 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.01. 2024 № 31 
« О внесении изменений в некоторые приказы Минпросвещения РФ, касающиеся 
федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и 
основного общего образования» 

- Приказа Минпросвещения России от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении 
федеральной образовательной программы основного общего образования» 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 № 62« 
О внесении изменений в некоторые приказы Минпросвещения РФ, касающиеся 
федеральных образовательных программ  основного общего  и среднего 
образования» 

-Приказа Минпросвещения России « О внесении изменений в некоторые 
федеральные образовательные стандарты общего образования по вопросам 
воспитания обучающихся» от 11.12.2020 № 712  
-Приказа Минпросвещения России от 19.03.2024  № 171 « О внесении изменений 
в некоторые приказы Минпросвещения РФ, касающиеся ФОП  начального 
общего, основного общего, среднего общего образования» 



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 обучающегося 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 обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 
природной среды: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 
норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 
сообществах, включая семью, группы, сформированные по 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 иявлениях, 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 обучающегося будут сформированы следующие 
метапредметные результаты: познавательные универсальные учебные 
действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 
действиякак 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 обучающегося будут сформированы следующие базовые 
исследовательские действиякак 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 обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 
информациейкак 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 обучающегося 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 обучающегося 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 обучающегося 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 обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 
применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 
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 

Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; 
понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать о 
них. 
 

Язык и речь 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 
слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 
художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, 
монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с 
научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к 
действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение информации) на 
бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 
6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, 
ознакомительным, детальным – научно-учебных, художественных, 
публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, 
изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 
менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 
соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 
литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140–160 

слов; словарного диктанта объёмом 35–40 слов; диктанта на основе связного 
текста объёмом 140–160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 
правописания (в том числе содержащего изученные в течение пятого года 
обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 
написаниями). 



Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль 
текста; подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу 
речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, 
рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, 
зачину или концовке. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 
Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 
Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на 

произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более 
предложений или объёмом не менее 6–7 предложений сложной структуры, если 
этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); классные 
сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 
характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять 
главную и второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из 
различных источников, в том числе из лингвистических словарей и справочной 
литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-

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

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 
прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых 
типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен 
составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 
300 слов). 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с 
целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 
начальный логический анализ текста – целостность, связность, 
информативность). 
 

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации 
речевого общения, задачи речи, языковые средства, характерные для научного 
стиля; основные особенности языка художественной литературы; особенности 
сочетания элементов разговорной речи и разных функциональных стилей в 



художественном произведении. 
Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать 

особенности их сочетания в пределах одного текста; понимать особенности 
употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 
различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 
разновидностям языка. 

Использовать при создании собственного текста нормы построения 
текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 
функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, 
конспекта, написания реферата. 

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 
Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности; исправлять речевые 
недостатки, редактировать текст. 

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы 
в сравнении с другими функциональными разновидностями языка. 
Распознавать метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 
 

Система языка 

 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями 
сложного предложения. 

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные 
и союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, 
смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 
предложения. 

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого 
предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с 
разными типами смысловых отношений между частями. 

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в 
речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого 
предложения. 

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых 
предложений и простых предложений с однородными членами; использовать 
соответствующие конструкции в речи. 



Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 
предложений. 

Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых 
предложениях. 
 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и 
придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого 
предложения. 

Различать подчинительные союзы и союзные слова. 
Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру 

смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, 
синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими 
придаточными, сложноподчинённые предложения с придаточной частью 
определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, 
причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, 
следствия, цели). 

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 
придаточных частей. 

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых 
предложений и простых предложений с обособленными членами; использовать 
соответствующие конструкции в речи. 

Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого 
предложения. 

Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в 
речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ 
сложноподчинённых предложений. 

Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и 
правила постановки знаков препинания в них. 
 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного 
сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих 
отношений. 

Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного 
сложного предложения. 

Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в 
речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных 



сложных предложений. 
Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных предложений, использовать 
соответствующие конструкции в речи; применять нормы постановки знаков 
препинания в бессоюзных сложных предложениях. 
 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 
Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными 

видами связи. 
Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных 

предложений с разными видами связи. 
Применять правила постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с разными видами связи. 
 

Содержание тем курса «Трудности грамматики русского языка»   
 

Лексика. 6 часов. 
      Лексическая сочетаемость. Нарушение лексической сочетаемости как 
речевая ошибка. Многозначность слов. Омонимы. Паронимы.  Синонимы. 
Антонимы.                                                                                                             
Стилистическая окраска слов. Диалектизмы.      Жаргонизмы. Устаревшие 
слова. Новые слова. Заимствования в русском языке.   Иностранные слова.                       
Многословие. Речевая недостаточность. Комплексный анализ текста. 
Морфология. 8 часов 

 

               Трудности в определении рода имен существительных. Ошибки в 
формах числа и в                                  падежных формах  имен существительных. 
Формы имен прилагательных. Степени сравнения имён прилагательных. Ошибки 
в образовании форм имен числительных. Местоимения. Трудности в 
формообразовании и употреблении местоимений. Глаголы. Трудности в 
образовании глаголов, причастий и деепричастий. Нарушение видо-временных 
отношений глаголов. Стилистика словообразования.  Грамматические трудности, 
связанные с образованием слов. Использование суффиксов. Комплексный анализ 
текста. 
 

Синтаксис 14 часов 

 

       Порядок слов в предложении.  Инверсия как средство выразительности. 
Согласование сказуемого. Трудные случаи согласования подлежащего и 
сказуемого. Согласование определения и приложений. Ошибки в согласовании и 



управлении. Практическое занятие. Ошибки в употреблении причастного и 
деепричастного оборотов. Трудности в образовании и употреблении наречий. 
Отглагольные существительные Трудности в употреблении предлогов и союзов. 
Практическое занятие. Однородные члены предложения. Сложносочиненное 
предложение и ошибки в их построении. Сложноподчиненное предложение и 
ошибки в их построении. Практическое занятие. 
 

Образность языка. 6 часов 

    Как простые слова становятся образными. Эпитеты. Образные сравнения. 
Метафоры. Метонимия и синекдоха. Олицетворение. Особенности строения 
фразеологизмов. Фразеологизмы книжные, разговорные, просторечные. 
Многозначность фразеологизмов. Синонимия и антонимия фразеологизмов. 
Практическое занятие. 
Ударение, литературное произношение и фонетика. 1 час 

Итоговый тест 2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№  

ТЕМА 

Коли
честв
о 
часов 

ЭОР 

1.  

Поиск нужного слова. Нарушение лексической сочетаемости как 
речевая ошибка. 

1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

ba97d

ee 

2.  

Многозначность слов. Омонимы. Паронимы.  Синонимы. 
Антонимы.                                                                                                            

1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

ba97f

9c 

3.  

Стилистическая окраска слов. Диалектизмы.      Жаргонизмы. 
Устаревшие слова. Новые слова.                                                             
 

1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

ba982

08 

4.  

Заимствования в русском языке.   Иностранные слова. 
1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

ba984

92 

5.  

Многословие. Речевая недостаточность. 
 

1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

ba986

86 

6. Комплексный анализ текста. 1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

ba988

2a 

7.  

Трудности в определении рода имен существительных. 
 

1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

ba98c

3a 

8. Ошибки в формах числа и в  падежных формах  имен 
существительных. 

1 https:/

/m.eds

https://m.edsoo.ru/fba97dee
https://m.edsoo.ru/fba97dee
https://m.edsoo.ru/fba97dee
https://m.edsoo.ru/fba97dee
https://m.edsoo.ru/fba97dee
https://m.edsoo.ru/fba97f9c
https://m.edsoo.ru/fba97f9c
https://m.edsoo.ru/fba97f9c
https://m.edsoo.ru/fba97f9c
https://m.edsoo.ru/fba97f9c
https://m.edsoo.ru/fba98208
https://m.edsoo.ru/fba98208
https://m.edsoo.ru/fba98208
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https://m.edsoo.ru/fba9882a
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https://m.edsoo.ru/fba98c3a
https://m.edsoo.ru/fba98c3a
https://m.edsoo.ru/fba98c3a
https://m.edsoo.ru/fba98c3a
https://m.edsoo.ru/fba98c3a
https://m.edsoo.ru/fba98e2e
https://m.edsoo.ru/fba98e2e


 

 

 

oo.ru/f

ba98e

2e 

9. Формы имен прилагательных. Степени сравнения имён 
прилагательных. 
 

1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

ba992

70 

10.  

Ошибки в образовании форм имен числительных. 
 

1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

ba99a

d6 

11. Местоимения. Трудности в формообразовании и употреблении 
местоимний. 

 

 

1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

ba99f

9a 

12. Глаголы. Трудности в образовании глаголов, причастий и 
деепричастий. Нарушение видо-временных отношений глаголов. 
 

1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

ba99f

9a 

13. Стилистика словообразования.  Грамматические трудности, 
связанные с образованием слов. Использование суффиксов. 
 

1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

ba99c

0c 

14. Комплексный анализ текста. 1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

ba98ff

0 

15.  f 

Порядок слов в предложении.  Инверсия как средство 
выразительности. 

1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

ba9a8

1e 

16. Согласование сказуемого. Трудные случаи согласования 
подлежащего и сказуемого. 
 

1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

ba9a9

a4 
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https://m.edsoo.ru/fba98e2e
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https://m.edsoo.ru/fba9a81e
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17.  

Согласование определения и приложений. 
 

 

1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

ba9ab

34 

18. Ошибки в согласовании и управлении. 
 

1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

baa43

46 

19. Практическое занятие. 1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

baa44

72 

20. Ошибки в употреблении причастного и деепричастного оборотов. 
 

1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

baa45

9e 

21. Трудности в образовании и употреблении наречий. 1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

baa47

ce 

22. Отглагольные существительные 

 

1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

baa48f

0 

23. Трудности в употреблении предлогов и союзов. 1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

baa51f

6 

24. Практическое занятие. 1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

baa51f

6 

25. Однородные члены предложения ' 
 

1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

baa4c

https://m.edsoo.ru/fba9ab34
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ec 

26. Сложносочиненное предложение и ошибки в их построении.  
 

1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

baa4c

ec 

27. Сложноподчиненное предложение и ошибки в их построении. 
 

1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

baa4f3

0 

28. Практическое занятие. 1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

baa54

30 

29.  

Как простые слова становятся образными. Эпитеты. Образные 
сравнения. Метафоры. Метонимия и синекдоха. Олицетворение. 

 

 

1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

baa55

8e 

30.  

Особенности строения фразеологизмов. Фразеологизмы книжные, 
разговорные, просторечные. Многозначность фразеологизмов. 
Синонимия и антонимия фразеологизмов 

 

 

1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

baa57

e6 

31.  

Практическое занятие. 
1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

baa5b

42 

32.  

Ударение, литературное произношение и фоника. 
1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

baa5c

96 

33-

34 

 

Тест. 
1 https:/

/m.eds

oo.ru/f

baa5d

ae 
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Тематическое планирование с учетом рабочей программы 
воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на изучение каждого 
раздела 

Реализация воспитательной компоненты урока осуществляется через 
решение следующих задач: 

-воспитание интереса к учению, к процессу познания (способы 
создания и поддержания интереса, активизации познавательной деятельности 
учащихся), формирование  интереса к предмету, к учению; 
- воспитание сознательной дисциплины (умение учителя показать важность 
учебно-познавательной деятельности, учебной и трудовой дисциплины); 
- формирование умений и навыков организации учащимися своей деятельности 
(организация самостоятельной работы учащихся, соблюдение техники 
безопасности и гигиенических правил, связанных с осанкой и организацией 
рабочего места); 
- воспитание культуры общения (организация общения на уроке, формирования 
учителем умений слушать, высказывать и аргументировать своё мнение); 
-формирование и развитие оценочных умений (комментирование оценок 
учителем, обсуждение оценок с учащимися, коллективное оценивание, 
взаимопроверка и оценивание друг друга учащимися); 
- воспитание гуманности (характер отношений «учитель – ученик», регулирование 
учителем отношений между учащимися); 

 -воспитание  экологического мышления, гуманистического 
мышления, терпимого    отношение к чужим взглядам, позиции, образу жизни;  

 -воспитание умения ориентироваться в общественно-политической 
жизни; обеспечивать  патриотическое воспитание, воспитание ответственности за 
честь и человеческое  достоинство; 

-воспитание уважения к противоположному мнению, чувства 
сопереживания честность, чувства ответственности за свои поступки, слова; 
воспитывать аккуратность и дисциплину труда, любви к жизни во всех 
проявлениях; 

-воспитание ответственность за результаты учебного труда, 
понимание его значимости; 

соблюдение техники безопасности, санитарно-гигиенических 
условий труда; 

-воспитание уважения к  культурам и обычаям разных народов; 
-воспитание творческого отношения к избранной профессии 

Реализация школьными педагогами воспитательного 
потенциала урока осуществляется следующими методами и приёмами 
(модуль «Школьный урок» рабочей программы воспитания): 

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту 



изучаемых на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке 
социально значимой информацией – инициирование её обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения по её поводу, выработки своего к ней отношения; 

- демонстрация детям примеров ответственного, гражданского 
поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 
соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с учащимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в 
театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможности 
приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 
в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают 
поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 
межличностных отношений  в классе, помогают установлению доброжелательной 
атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся 
над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально 
значимый опыт сотрудничества  и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности 
школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, что даст школьникам возможность приобрести 
навык самостоятельного решения теоретическо проблемы, навык генерирования и 
оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления 
перед аудиторией, аргументирования и отстаивание своей точки зрения. 

 

№ Раздел Воспитательный компонент Количес
тво 
часов 

1 Лексика Международный день 
распространения грамотности 

6 

 

2 Морфология Использование текстов по теме 
«Учитель» 

Русский язык велик и могуч 
(сочинение-рассуждение). 
«Я русский бы выучил только за 
то…» (В.В. Маяковский) – урок-

игра 

День любимой книги 

8  

3 Синтаксис  Предметные олимпиады 

А.С. Пушкин «Чувства добрые» в 
14 



произведениях Пушкина. Урок-

наблюдение. «Синтаксис в 
произведениях Пушкина». 
«Синтаксис в произведениях 
М.Ю. Лермонтова» 

Сочинение-рассуждение о жизни 
современников. Тренинговая 
деятельность с учащимися на 
уроках, ситуативные задачи 

Интеллектуальный русский язык – 

конкурсы по предмету 

 

 

4 Образность языка Наблюдения над языком поэтов 19 
и 20 века 

3 

5 Ударение, литературное 
произношение и фоника. 

Конкурс телеведущих. 1  

6 Итоговый тест  2 

 

Итоговый тест, проверяющий лексические и грамматические 
нормы  
     русского литературного языка 

 

 

1.Укажите   ошибку  в  образовании  формы  слова. 
                                 

1) Консервов;                                        3) семеро  смелых; 
2) в  двух  тысяч  первом  году;          4) лечащий  врач. 
   

                                                            

2.Укажите  ошибку  в  образовании  формы  слова. 
 

1)Более  красивый;                               3) менее  семьдесят  пяти  
рублей; 
2) день  именин;                                    4) поезжайте  завтра. 
     

 

3.Укажите  ошибку  в  образовании  формы  слова. 
 

1) С  пятьюстами  рублями;                 3) вымыв  руки; 
2) пять  апельсинов;                              4) опытные  аптекаря. 
 

 

4.Укажите  ошибку  в  образовании  формы  слова. 



 

 1)Более  моложе;                                   3)без  золотых  погон; 
 2) лягте;                                                  4)в  двухстах  шагах. 
 

 
5. Укажите  ошибку  в  образовании  формы  слова. 
 

 1) К  две  тысячи  пятому  году;           3) пачка  макарон; 
 2) жгет  костер;                                       4) фильм  интереснее, чем  
книга. 
 

 

6.Укажите  ошибку  в  образовании  формы  слова. 
 

  1) Больше  пятьдесят  рублей;             3) пять  блюдец; 
  2) их  дети;                                             4) лягте  на  диван. 
                                                  

 

7. Укажите  ошибку  в  образовании  формы  слова. 
 

  1) Прочитая  рассказ;                            3) в  две  тысячи  пятом  году; 
  3) менее  значительный;                       4) поезжай  домой. 
 

 

8.  В  каких  предложениях  допущены  ошибки  в  употреблении  
деепричастных  оборотов? 

 
    1)    Возвращаясь  домой,  меня  застиг  дождь. 
     

    2)    Подходя  к  лесу,  я  замёрз. 
 

    3)    Старик  перевозчик  дремал,  наклоняясь  над  вёслами. 
  

    4)    Поступив  в  продажу,  книга  будет  по  достоинству  оценена  
книголюбами. 
 

    5)    Получив  тяжёлую  рану,  солдат  был  спасён  своими  
товарищами. 
 

    6)   Он  ушёл,  выполнив  домашнее  задание  и  когда  кончил  свои  
личные  дела.  
 

    7)   Подъезжая  к  реке,  мы  остановили  лошадей,  быстро  
соскочили  на  землю  и  бросились 



            в  воду. 
  

    8)   Каштанка,  не  вынося  музыки,  беспокойно  задвигалась  на  
стуле  и  завыла. 
 

    9)  Прочитав  вторично  работу,  мне  думается,  что  основные  
мысли  выражены  в  ней   
           правильно. 
     

 

9. В  каких  предложениях  допущены  ошибки  в  употреблении  
причастных  оборотов? 

 
     1)  Роман  содержит  критику  сословных  предрассудков,  
господствующих  на  родине  писателя  в  прошлом  веке. 
     

     2)  Ученики,  напишущие  слабо  домашнее  сочинение,  должны  
будут  его  переписать. 
 

3) Илья  входил  на  двор  с  важным  видом  человека,  
поработавшего  хорошо 

 

4) Прочитанная  лекция  для  учеников  о  мирном  использовании  
атомной  энергии  вызвала  большой  интерес. 

 

5) Мы  проезжали  по  равнине,  выжженной  солнцем  и  покрытой  
пылью. 

 

6) Через  несколько  дней  после  ссоры  Дубровский  поймал  
крестьян  Троекурова  в  своих 

        лесах,  кравших  дрова. 
 

7)   Ученик  держал  в  руке  орфографический  словарь,  
служивший  ему  как  справочник  и  которым  он  пользовался  в  
случае  затруднений. 
 

8)   Задание,  выполняемое  нами,  не  вызывает  особых  
затруднений. 
 

9)   Задание,  выполняющееся  нами,  не  вызывает  особых  
затруднений. 
 

10)  Автору  пришлось  присутствовать  при  сцене  у  помещика  
Пеночкина,  надолго  оставшейся  у  него  в  памяти. 



 

 

                    

10.   В  каких  предложениях  допущены  речевые  ошибки? 

  

1.  Во  время  войны  женщины  и  дети  трудились  не покладая  сил. 
 

2.  Иван  Петрович  никогда  не  жаловался  о  том,  что  остался  
один,  без  родных. 
 

3.  Ни  одна  душа  мне  не  сказала,  где  он. 
 

4.  Я  думаю,  что,  окончив  институт,  моя  мечта  сбудется. 
 

5.  Герой  Чехова  жаждет  о  лучшей  жизни. 
 

6.  И  чем  Игорь  Северянин  становился  старше,  чем  ближе  к  
концу  подходила  жизнь,  тем          проще  становились  его  стихи. 
 

7.  Рост  народных  восстаний  заставило  правительство  принять  
меры. 
 

8.  Благодаря  этого  влияния,  Пьер  Безухов  считает  себя  учеником  
Баздеева. 
 

9.  В  письме  говорилось,  что  в  город  едет  ревизор,  которым   
управляет  Сквозник-Дмухановский 

 

10.  Учёные  США  прогнозируют,  что  в  конце  21 в.  на  нашей  
планете  установится  аномально  теплая  погода. 
   

 

11.  В  каком  предложении  вместо  слова  БОЛОТИСТЫЙ  нужно  
употребить  БОЛОТНЫЙ? 

   

  1.В  БОЛОТИСТЫХ  районах  Подмосковья  весной  затопило  много  
деревень. 
  2. Из-за  БОЛОТИСТОГО  газа  здесь  обитает  мало  животных  и  
птиц. 
  3. На  этой  карте  нет  сведений  о  БОЛОТИСТЫХ  низинах. 
  4. Местность  там  не  отличается  разнообразием:  она  везде  
БОЛОТИСТАЯ,  нет  обширных  лугов  и  полей. 
 

 



12.  В   каких  словах  верно  выделена  буква,  обозначающая  
ударный  гласный  звук? 

 

    1. каталОг, 2. свеклА, 3. случАй,  4. столЯр,  5. звОнят,  6. дОбыча,  
7. нефтепрОвод,  
    8. портфЕль,  9. нАчал,  10. досУг. 
 

 

13.  Укажите  пример  с  ошибкой  в  образовании  формы  слова. 
       

    1. обычаи  армян                                   2. двое  ножниц 

    3. оставайтеся  на  концерт                  4. килограмм   апельсинов 

    5. ихние  голоса                                    6. окрепнув  после  болезни 

    7.чаще  улыбайтесь                              8. ящик  мандарин 

    9. более  холоднее                               10. более  опасный  спуск
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