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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» предназначена для 
обучения лиц с задержкой психического развития (далее ЗПР), обучающихся в общеобразовательных 

классах (5-9-х классов) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Пудовская 

средняя общеобразовательная школа». 
Адаптированная рабочая программа (далее АРП) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с задержкой психического развития (далее ЗПР) с учётом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 
Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий следующие 

разделы:  
- пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели общего образования с учетом 

специфики учебного предмета; общую характеристику учебного предмета; описание места учебного 
предмета в учебном плане; 
- планируемые результаты освоения учебного предмета; 
- содержание учебного предмета; 
- тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся; 
- приложения:  

 описание материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
 система оценивания; 
 виды деятельности; 
 примерные контрольно-измерительные материалы. 

Данная АРП разработана с учётом федеральных государственных образовательных стандартов 
основного общего образования на основании основной общеобразовательной программы и в 

соответствии с особыми образовательными потребностями лиц с ОВЗ. 
Перечень нормативных документов, используемых при составлении рабочей программы:  
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер -  64101) 

(далее - ФГОС ООО), 
- Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской   Федерации от 9 

апреля 2016 г. № 637-р), 
- Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность»,  

- СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  
- Программы воспитания МБОУ «Пудовская средняя общеобразовательная школа», с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы основного общего образования, 
- Основной образовательной программы основного общего образования (ООП 

ООО) МБОУ «Пудовская средняя общеобразовательная школа», 
- Учебного плана МБОУ «Пудовская средняя общеобразовательная школа» на 2022-

2023 уч.г.; 
-  Программы по русскому языку «Русский язык. 5-9 классы», авторы Ладыженская Т. А., 

Бархударов С.Г., Тростенцова Л.А, допущенная (рекомендованная) Министерством 
образования и науки РФ. 
 -  УМК Ладыженская Т. А., Бархударов С.Г., Тростенцова Л.А.  другие.  Русский язык  5-9 

классы/ Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 
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Рабочая программа направлена на обеспечение достижений планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования. 
Данный учебный предмет входит в предметную область учебного плана «Русский язык и 

литература». 
Общая характеристика учебного предмета 

 

В системе образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является не 
только объектом изучения, но и средством обучения. Как средство познания действительности 

русский язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 

развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 
учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Будучи формой хранения и 

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

влияет на качество 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. Специальной целью преподавания русского 

языка является формирование коммуникативной, языковой, лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций у обучающихся с ЗПР.  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и 

основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка 
в жизненно важных сферах и ситуациях общения. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение 

необходимых знаний о языке как языковой системе и общественном явлении, его устройстве, 

развитии и функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; формировании способности 

к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 
Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа, национально-культурной специфики русского языка, 

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 
Цель и задачи преподавания русского языка обучающимся с ЗПР максимально приближены к 

задачам, поставленным ФГОС ООО, и учитывают специфические особенности учеников.  
Курс русского языка направлен на решение следующих задач, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 
обучению родному языку обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР гражданственности и патриотизма, сознательного 

отношения к языку как явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в 

разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 
 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 
его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 
 освоение знаний о русском языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и 

ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 
литературного языка; о русском речевом этикете; 
 формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умений 

работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию. 
Особенности психического развития обучающихся с ЗПР обусловливают дополнительные 

коррекционные задачи учебного предмета «Русский язык», направленные на социально-

эмоциональное развитие, развитие мыслительной и речевой деятельности, стимулирование 

познавательной активности, повышение коммуникативной компетентности в разных социальных 
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условиях. 
Учащиеся с ЗПР в силу своих индивидуальных психофизических особенностей не всегда могут 

освоить программный материал по русскому языку в соответствии с требованиями основной 

образовательной программы, адресованной нормотипичным учащимся, так как испытывают 

затруднения при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, 
сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием, обладают бедным 

словарным запасом. Учащиеся работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при 

обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого материала. Таким 

обучающимся с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение 
интеллектуальными умениями. Процесс обучения обучающихся с ЗПР носит коррекционно-

развивающий характер, что выражается в использовании заданий, направленных на коррекцию 

имеющихся у них недостатков и опирается на субъективный опыт учащихся, связь изучаемого 
материала с реальной жизнью. 

 

Место курса «Русский язык» в учебном плане 
 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования учебный предмет «Русский язык» входит в предметную 

область «Русский язык и литература» и является обязательным для изучения. 
Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в адаптированной 

рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Основной образовательной программе 

основного общего образования. 
Учебным планом на изучение русского  языка  отводится  714 часов: в 5 классе — 

170 часов (5 часов в неделю), в 6 классе — 204 часа (6 часов в неделю), в 7 классе 136 

часов (4 часа в неделю), в 8 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 9 классе — 102 часа 

(3 часа в неделю). 
 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; 
 понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе получения школьного 

образования; 
 осознание эстетической ценности русского языка; 
 уважительное отношение к родному языку, гордость за него потребность сохранить 

чистоту русского языка как явление национальной культуры; 
 стремление к речевому самосовершенствованию; 
 достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 
 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 

 применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 
 способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.). 
Коммуникативные: 

 коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 
овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 
 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с 
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учетом замысла, адресата и ситуации общения; 
 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;  
 владение различными видами монолога и диалога; 
 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 
 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

умение находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 
 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 
Познавательные: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 
 владение разными видами чтения; 
 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 
 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 
 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 
 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания» 

стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
 способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 
 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свернутости. 
 

Предметные результаты.  
В результате освоения учебного предмета «Русский язык» обучающиеся с ЗПР развивают 

представления о знаковой системе языка, формируют ценностное отношение к русскому языку как 
части русской культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; обогащают словарный запас, развивают культуру 

владения русским литературным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами русского речевого этикета; формируют систему знаний о русском языке, о его уровнях и 
единицах; осваивают базовые понятия лингвистики, развивают аналитические умения в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и стилей речи. 
Выпускник научится:  
 владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими информационными 

источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
 владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, 

просмотровым) и информационной переработки прочитанного материала; 
 владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки 
текстов (при необходимости опираясь на план, алгоритм) различных функциональных 

разновидностей языка; 
 адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка (при необходимости с опорой на план/ перечень вопросов);  
 участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета (с опорой на собственный опыт и полученные знания); 
 создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 
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норм современного русского литературного языка и речевого этикета; 
 анализировать текст с опорой на алгоритм с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи 
и функциональной разновидности языка; 

 использовать знание алфавита при поиске информации; 
 различать значимые и незначимые единицы языка; 
 проводить фонетический и орфоэпический анализ слова по алгоритму; 
 классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; 
 членить слова на слоги и правильно их переносить; 
 определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при изменении 

формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с акцентологическими нормами 
наиболее частотными; 

 опознавать морфемы и членить слова на морфемы по алгоритму на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать морфемный состав слова, 

уточнять лексическое значение слова с опорой на его морфемный состав; 
 проводить морфемный и словообразовательный анализ слов по алгоритму; 
 проводить лексический анализ слова по алгоритму; 
 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов с опорой на 

образец (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение); 
 опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и 

междометия; 
 проводить морфологический анализ слова по алгоритму; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию при проведении 

морфологического анализа слов; 
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, текст);  
 анализировать по алгоритму различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; 
 находить грамматическую основу предложения; 
 распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
 опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной структуры; 
 проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения по алгоритму; 
 соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 
 опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания; 
 опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении; 
 использовать орфографические словари. 

Речь и речевое общение 
Выпускник научится: 
 использовать различные виды монолога (повествование, описание, рассуждение; 

сочетание разных видов монолога) в различных ситуациях общения, при необходимости в 

специально смоделированных; 
 использовать различные виды диалога в ситуациях формального и неформального, 

межличностного и межкультурного общения; 
 соблюдать нормы речевого поведения в типичных ситуациях общения; 
 оценивать образцы устной монологической и диалогической речи с точки зрения 

соответствия ситуации речевого общения, достижения коммуникативных целей речевого 

взаимодействия, уместности использованных языковых средств, при необходимости с помощью 

учителя. 
Речевая деятельность 
Аудирование 
Выпускник научится: 
 различным видам аудирования (с полным пониманием аудиотекста, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации);  
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 передавать содержание аудиотекста в соответствии с заданной коммуникативной задачей в 

устной форме; 
 понимать и формулировать в устной форме тему, коммуникативную задачу, основную 

мысль, логику изложения (с опорой на алгоритм) учебно-научного, публицистического, официально-
делового, художественного аудиотекстов, распознавать в них основную и дополнительную 

информацию, комментировать ее в устной форме; 
 передавать содержание учебно-научного, публицистического, официально-делового, 

художественного аудиотекстов в форме плана, тезисов, ученического изложения (подробного, 
выборочного, сжатого). 

Чтение 
Выпускник научится: 
 понимать содержание прочитанных учебно-научных, публицистических 

(информационных и аналитических, художественно-публицистического жанров), художественных 
текстов и воспроизводить их в устной форме (при необходимости с опорой на план) в соответствии с 

ситуацией общения, а также в форме ученического изложения (подробного, выборочного, сжатого), в 

форме плана, тезисов (в устной и письменной форме); 
 использовать практические умения ознакомительного, изучающего, просмотрового 

способов (видов) чтения в соответствии с поставленной коммуникативной задачей (при 

необходимости с помощью учителя); 
 передавать схематически представленную информацию в виде связного текста; 
 использовать приемы работы с учебной книгой, справочниками и другими 

информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
 отбирать и систематизировать материал на определенную тему, анализировать 

отобранную информацию и интерпретировать ее в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей (при необходимости с помощью учителя). 
Говорение 
Выпускник научится: 
 создавать устные монологические и диалогические высказывания (в том числе оценочного 

характера) на актуальные бытовые, учебные темы (в том числе лингвистические, а также темы, 

связанные с содержанием других изучаемых учебных предметов) разной коммуникативной 

направленности в соответствии с целями и ситуацией общения (сообщение, небольшой доклад в 
ситуации учебно-научного общения, бытовой рассказ о событии, история, участие в беседе, споре);  

 обсуждать и формулировать цели, план совместной групповой учебной деятельности, 

распределение частей работы; 
 извлекать из различных источников, систематизировать и анализировать материал на 

определенную тему и передавать его в устной форме с учетом заданных условий общения (при 
необходимости с помощью учителя); 

 соблюдать в практике устного речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию, правила речевого этикета. 
Письмо 
Выпускник научится: 
 создавать письменные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности с учетом целей и ситуации общения (ученическое сочинение на бытовые и учебные 

темы, рассказ о событии, тезисы, неофициальное письмо, отзыв, расписка, доверенность, заявление); 
 излагать содержание прослушанного или прочитанного текста (подробно, сжато, 

выборочно) в форме ученического изложения, а также тезисов, плана; 
 соблюдать в практике письма основные лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; стилистически корректно 

использовать лексику и фразеологию. 
Текст 
Выпускник научится: 
 анализировать и характеризовать тексты различных типов речи, стилей, жанров с точки 

зрения смыслового содержания и структуры, а также требований, предъявляемых к тексту как 

речевому произведению (при необходимости с помощью учителя); 
 осуществлять информационную переработку текста, передавая его содержание в виде 
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плана (простого, сложного), тезисов, схемы, таблицы и т. п.; 
 создавать и редактировать собственные тексты различных типов речи, стилей, жанров с 

учетом требований к построению связного текста (при необходимости с помощью учителя/ 
предложенного алгоритма). 

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 
 иметь представление о различиях текстов разговорного характера, научных, 

публицистических, официально-деловых, текстов художественной литературы 

(экстралингвистические особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 

лексических средств, типичных синтаксических конструкций); 
 различать и анализировать (при необходимости с помощью учителя/ предложенного 

алгоритма) тексты разных жанров научного (учебно-научного), публицистического, официально-
делового стилей, разговорной речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 

выступление, статья, интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, 

заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной 
речи); 

 создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи (отзыв, 

сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, репортаж как жанры 

публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; 
рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты повествовательного характера, 

рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные функционально-смысловые типы речи); 
 оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности (при необходимости с помощью учителя/ предложенного алгоритма); 
 исправлять речевые недостатки, редактировать текст; 
 выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными сообщениями, 

сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 
Общие сведения о языке 
Выпускник научится: 
 иметь представление об основных социальных функциях русского языка в России и мире, 

месте русского языка среди славянских языков, роли старославянского (церковнославянского) языка 

в развитии русского языка; 
 определять различия между литературным языком и диалектами, просторечием, 

профессиональными разновидностями языка, жаргоном и характеризовать эти различия (при 
необходимости с помощью учителя); 

 оценивать использование основных изобразительных средств языка. 
Фонетика и орфоэпия. Графика 
Выпускник научится: 
 проводить фонетический анализ слова (при необходимости с опорой на алгоритм); 
 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 
 извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; 

использовать ее в различных видах деятельности. 
Морфемика и словообразование 
Выпускник научится: 
 делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова (при необходимости с опорой на алгоритм); 
 различать изученные способы словообразования; 
 анализировать и самостоятельно составлять словообразовательные пары и 

словообразовательные цепочки слов; 
 применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике правописания, а 

также при проведении грамматического и лексического анализа слов. 
Лексикология и фразеология 
Выпускник научится: 
 проводить лексический анализ слова (при необходимости с опорой на алгоритм), 

характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных 

слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или 
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пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова; 
 группировать слова по тематическим группам; 
 подбирать к словам синонимы, антонимы; 
 опознавать фразеологические обороты (наиболее частотные); 
 соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
 использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора 

в речи и как средство связи предложений в тексте; 
 опознавать основные виды тропов (при необходимости с опорой на образец), построенных 

на переносном значении слова (метафора, эпитет, олицетворение); 
 пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарем, словарем 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарем и др.) и использовать полученную информацию 

в различных видах деятельности. 
Морфология 
Выпускник научится: 
 опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части 

речи; 
 анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 
 употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка; 
 применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных 

видах анализа; 
 иметь представление о явлениях грамматической омонимии, существенных для решения 

орфографических и пунктуационных задач. 
Синтаксис 
Выпускник научится: 
 опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение) и их виды; 
 анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности; 
 употреблять синтаксические единицы в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 
 использовать разнообразные синонимические синтаксические конструкции в собственной 

речевой практике; 
 применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в различных видах 

анализа. 
Правописание: орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
 соблюдать орфографические и пунктуационные нормы в процессе письма (в объеме 

содержания курса); 
 объяснять выбор написания в устной форме (рассуждение) и письменной форме (с 

помощью графических символов); 
 обнаруживать и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки;  
 извлекать необходимую информацию из орфографических словарей и справочников; 

использовать ее в процессе письма. 
Язык и культура 
Выпускник научится: 
 выявлять (при необходимости с помощью учителя) единицы языка с национально-

культурным компонентом значения в произведениях устного народного творчества, в 
художественной литературе и исторических текстах; 

 приводить примеры (при необходимости с опорой на образец), которые доказывают, что 

изучение языка позволяет лучше узнать историю и культуру страны; 
 уместно использовать правила русского речевого этикета в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 
 

Требования к предметным результатам освоения учебного предмета «Русский язык», 

распределенные по годам обучения 
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0 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от года к 

году (результаты очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 
Предметные результаты по итогам первого года (5 класс) изучения учебного предмета 

«Русский язык» должны отражать сформированность умений: 
 иметь представление о богатстве и выразительности русского языка, о важности соблюдения в 

устной речи и на письме норм современного русского литературного языка; 
 ориентироваться на базовом уровне в понятиях «язык» и «речь», виды речи и формы речи: монолог 

(монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), диалог; 
 ориентироваться на базовом уровне в основных признаках текста, условиях членения текста на 

абзацы; 
 использовать абзац как средство членения текста на композиционно-смысловые части при помощи 

учителя; 
 ориентироваться на базовом уровне в средствах связи предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); использовать их при 
создании собственного текста (устного и письменного) после проведенной словарной работы; 

 владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным – научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи; 
 владеть изучающим видом чтения; 
 понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 120 слов: устно и письменно 
формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по опорным словам по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме содержание 

исходного текста (для подробного изложения объем исходного текста не менее 90 слов; для сжатого 
изложения – не менее 100 слов); 

 анализировать текст по алгоритму/ перечню опорных вопросов с точки зрения его соответствия 

основным признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи предложений, цельности 

и относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому 

типу речи (повествование); 
 владеть навыками информационной переработки прослушанного и прочитанного текста: составлять 

простой план прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в 

устной и письменной форме; 
 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 90 слов; 
 создавать устные монологические высказывания объемом не менее 40 слов на основе жизненных 

наблюдений, чтения доступной учебно-популярной, учебной и художественной литературы 
(монолог-описание; монолог-повествование); 

 участвовать в диалоге на темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 2 реплик; 
 представлять сообщение на заданную тему по плану/ перечню вопросов/ опорные слова; 
 создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на картину (в том числе сочинения-миниатюры объемом 3 и 

более предложений или объемом не менее 1–2 предложений сложной структуры, если этот объем 
позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом не менее 0,5 

страницы); 
 восстанавливать деформированный текст после предварительного анализа;  
 соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь употреблять имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы в речевых формулах приветствия, прощания, 

просьбы, благодарности; 
 иметь представление о звуке как единице языка, понимать смыслоразличительную роль звука; 

объяснять соотношение звуков и букв, характеризовать систему звуков, в том числе гласных и 

согласных звуков, делить слова на слоги; 
 различать способы обозначения [й'], мягкости согласных, использование прописных и строчных 

букв; 
 распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным параметрам их звукового 

состава; проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике, 

орфоэпии в практике произношения и правописания слов; 
 иметь представление об орфографии как системе правил написания слов, различать буквенные и 
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небуквенные орфограммы; 
 применять знание о правописании разделительных ъ и ь; ы – и после ц; 
 распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова по алгоритму; 

применять знания по орфографии в практике правописания; 
 иметь представление об основных способах толкования лексического значения слова (использование 

толкового словаря; подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение 

значения слова по контексту); 
 иметь представление об однозначных и многозначных словах, различать прямое и переносное 

значение слова при необходимости с опорой на картинный материал, распознавать синонимы, 
антонимы, омонимы;  

 проводить лексический анализ слова по алгоритму; 
 применять знания по лексике при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике; 
 использовать разные виды лексических словарей при помощи учителя и понимать их роль в 

овладении словарным богатством родного языка; 
 иметь представление о морфеме как минимальной значимой единице языка; 
 проводить морфемный анализ слова по алгоритму; применять знания по морфемике при выполнении 

различных видов языкового анализа и в практике правописания, неизменяемых на письме приставок 
и приставок на з (с); ы – и после приставок; корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми 

(в рамках изученного), чередующимися гласными; корней с проверяемыми, непроверяемыми (в 

рамках изученного), непроизносимыми согласными; е-о после шипящих в корне слова; 
 иметь представление о грамматическом значении слова, части речи как лексико-грамматическом 

разряде слов, системе частей речи в русском языке (распознавать имена существительные, имена 

прилагательные, глаголы); 
 иметь представление об общем грамматическом значении, морфологических признаках и 

синтаксических функциях имени существительного, иметь представление о лексико-грамматических 
разрядах имен существительных; различать с опорой на образец типы склонения имен 

существительных, выявлять разносклоняемые и несклоняемые имена существительные;  
 соблюдать нормы словоизменения, произношения имен существительных, постановки в них 

ударения (в рамках изученного), правописания имен существительных (безударных окончаний, о – е 

(е) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, суффиксов –чик - (-щик-); -ек- – -ик, корней с 
чередованием о//а: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гор- – -гар-, -зор- –-зар-; 

употребления/неупотребления ь на конце имен существительных после шипящих; слитное и 

раздельное написание не с именами существительными, правописание собственных имен 
существительных); 

 иметь представление об общем грамматическом значении, морфологических признаках и 

синтаксической функции имени прилагательного; различать полную и краткую форму имен 

прилагательных; соблюдать нормы словоизменения имен прилагательных, произношения, 
постановки в них ударения (в рамках изученного), правописания имен прилагательных (безударных 

окончаний, о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях, кратких форм имен прилагательных 

с основой на шипящие; слитное и раздельное написание не с именами прилагательными); 
 иметь представление об общем грамматическом значении, морфологических признаках и 

синтаксической функции глагола; различать глаголы совершенного и несовершенного вида, 
возвратные и невозвратные, переходные и непереходные; называть грамматические свойства 

инфинитива (неопределенной формы) глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего 

(будущего простого времени) глагола; определять спряжение глагола, распознавать разноспрягаемые 
глаголы, уметь спрягать глаголы; соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного), правописания глаголов (корней с чередованием е//и,  

использования ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 
единственного числа, в формах повелительного наклонения глагола; -тся и -ться в глаголах; 

суффиксов -ова-/-ева-, -ыва-/-ива-; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом -л- в 

формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с глаголами); 
 проводить морфологический анализ имен существительных, имен прилагательных, глаголов с 

опорой на алгоритм; 
 применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике; 
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 распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); выделять словосочетания, 

распознавать их виды по характеру главного слова, назвать средства связи слов в словосочетании; 

различать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске простые 
неосложненные предложения; предложения, осложненные однородными членами, обращением; 

сложные предложения; предложения с прямой речью; характеризовать интонацию предложения; 

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены предложения; различать 
распространенные и нераспространенные предложения, простые и сложные; находить однородные 

члены предложения и обобщающие слова при них; находить предложения с обращением, с прямой 

речью; 
 иметь представление о пунктуации как системе правил расстановки знаков препинания, назначении 

пунктуации; 
 соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире между подлежащим и сказуемым, 

выборе знаков препинания в предложениях с однородными членами, с обобщающим словом при 

однородных членах; с обращением; в предложениях с прямой речью; в сложном предложении; 

оформлять на письме диалог; 
 проводить с опорой на алгоритм синтаксический анализ словосочетания и простого предложения; 

проводить с опорой на алгоритм пунктуационный анализ простого осложненного и сложного 

предложений; 
 применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа 

и в речевой практике; 
 соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка (в том числе во время 

списывания текста объемом 80-90 слов; словарного диктанта объемом 10-15 слов; диктанта на основе 

связного текста объемом 80-90 слов, содержащего не более 12 орфограмм и 2−3 пунктограмм и не 

более 5 слов с непроверяемыми написаниями). 
Предметные результаты по итогам второго года (6 класс) изучения учебного предмета 

«Русский язык» должны отражать сформированность умений: 
 иметь представление о значении русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения, значении понятия «литературный язык»; 
 иметь представление о разнице между понятиями «язык» и «речь»; 
 совершенствовать владение различными видами аудирования научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи; 
 совершенствовать владение изучающим видом чтения; 
 владеть ознакомительным видом чтения; 
 понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 170 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста (после предварительного анализа), вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; передавать в устной и письменной форме содержание 
прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи с опорой на план / перечень вопросов; 
 владеть навыками информационной переработки прослушанного и прочитанного текста: составлять 

план прочитанного текста после предварительного анализа (простой; назывной, вопросный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме (для подробного 
изложения объем исходного текста не менее 150 слов; для сжатого изложения – не менее 140–150 

слов); выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и прочитанном тексте; 

представлять содержание научно-учебного  текста в виде таблицы, схемы; 
 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 100 слов с опорой на 

план/ перечень вопросов/ опорные слова; 
 создавать устные монологические высказывания объемом не менее 50 слов на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и доступной для понимания научно-

популярной литературы: монолог-описание, монолог-повествование; выступать с сообщением с 
опорой на презентацию, развернутый план; 

 участвовать в различных видах диалога: побуждение к действию, обмен мнениями (объем не менее 4 

реплик); 
 иметь представление о текстах разных функциональных разновидностей (повествование, описание); 

понимать особенности описания как типа речи; особенности официально-делового стиля речи, 

научного стиля речи; называть требования с опорой на образец к составлению словарной статьи и 
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научного сообщения; анализировать по алгоритму/ с опорой на образец тексты разных стилей и 

жанров (рассказ, беседа; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение);  
 создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание) с 

опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину, произведение искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объемом 4 и более предложений или объемом не менее 2–3 

предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную 
мысль); классного сочинения объемом 1,0–1,5 страницы с учетом стиля и жанра сочинения, 

характера темы); устно и письменно описывать внешность человека, помещение, природу, местность, 

действие с опорой на план/ перечень вопросов; 
 оформлять деловые бумаги (заявление, расписка); осуществлять выбор языковых средств для 

создания высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; 
 редактировать тексты с опорой на алгоритм, образец: сопоставлять исходный и отредактированный 

тексты; редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка; 
 проводить фонетический анализ слов с опорой на алгоритм; использовать знания по фонетике и 

графике в практике произношения и правописания слов; 
 распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический анализ слова с опорой на 

алгоритм; применять знания по орфографии в практике правописания; 
 иметь представление о признаках фразеологизмов, объяснять при помощи учителя/ 

предварительного анализа их значение; определять речевую ситуацию употребления фразеологизма; 
 распознавать с опорой на образец эпитеты, метафоры, олицетворения; 
 применять знания по лексике и фразеологии при выполнении различных видов языкового анализа с 

опорой на алгоритм/ образец и в речевой практике; 
 использовать толковые словари; 
 распознавать виды морфем в слове (формообразующие и словообразовательные);  
 выделять производящую основу, определять способы словообразования с помощью учителя 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход 

из одной части речи в другую); проводить морфемный и словообразовательный анализы слова с 

опорой на алгоритм; применять знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

различных видов языкового анализа и в практике правописания сложных и сложносокращенных 
слов; 

 использовать словообразовательные нормы русского языка; 
 иметь представление об особенностях словообразования имен существительных; соблюдать нормы 

произношения, постановки ударения (в рамках изученного и наиболее частотных словах), 

словоизменения имен существительных; 
 иметь представление об особенностях словообразования имен прилагательных; соблюдать нормы 

произношения имен прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного и наиболее частотных 

словах); различать с опорой на образец качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имен прилагательных; соблюдать нормы 
правописания н и нн в именах прилагательных, суффиксов -к- и -ск- имен прилагательных, сложных 

имен прилагательных; 
 определять с опорой на алгоритм общее грамматическое значение имени числительного; различать с 

опорой на образец разряды имен числительных по значению, по строению; уметь склонять имена 

числительные, характеризовать особенности их склонения, словообразования, синтаксических 
функций, роли в речи, употребления в научных текстах, деловой речи с опорой на алгоритм; 

правильно употреблять собирательные имена числительные; соблюдать нормы правописания имен 

числительных, в том числе ь в именах числительных; 
 определять с опорой на алгоритм общее грамматическое значение местоимения; различать с опорой 

на образец разряды местоимений; уметь склонять местоимения; характеризовать особенности их 

склонения; словообразования, синтаксических функций, роли в речи с опорой на алгоритм; 

правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в 
том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 

двусмысленности, неточности);  
 соблюдать нормы правописания местоимений с не и ни, слитного, раздельного и дефисного 

написания местоимений, правописания корня с чередованием а/о –кос-−-кас-, гласных в приставках 

пре- и при-, слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами; 
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 определять с опорой на алгоритм наклонение глагола, значение глаголов в изъявительном, условном 

и повелительном наклонении; различать безличные и личные глаголы; использовать личные глаголы 

в безличном значении; 
 иметь представление о причастии как форме глагола; различать с опорой на образец причастия 

настоящего и прошедшего времени, действительные и страдательные причастия,  полные и краткие 

формы страдательных причастий; склонять причастия; выделять, при необходимости с помощью 

учителя,  причастный оборот, правильно ставить знаки препинания в предложениях с причастным 
оборотом; правильно употреблять в речи однокоренные слова типа «висящий – висячий», «горящий 

– горячий», причастия с суффиксом –ся; правильно согласовывать причастия в словосочетаниях типа 

прич. + сущ.; соблюдать нормы правописания причастий (падежные окончания, гласные в суффиксах 

причастий, н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имен прилагательных; слитное и 
раздельное написание не с причастиями); 

 распознавать с опорой на образец имена числительные, местоимения, причастия; 
 проводить морфологический анализ с опорой на алгоритм имен числительных, местоимений, 

причастий; 
 применять знания по морфологии при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике; 
 проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений с опорой на алгоритм; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

различных видов языкового анализа и в речевой практике; 
 проводить анализ текста;  
 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка (в том 

числе во время списывания текста объемом 90–100 слов; словарного диктанта объемом 15–20 слов; 
диктанта на основе связного текста объемом 90–100 слов, содержащего не более 16 орфограмм, 3–4 

пунктограмм и не более 7 слов с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на 

письме правила речевого этикета. 
Предметные результаты по итогам третьего года (7 класс) изучения учебного предмета 

«Русский язык» должны отражать сформированность умений: 
 иметь представление о русском языке как развивающемся явлении, о взаимосвязи языка, культуры и 

истории народа 
 иметь представление об основных морфологических нормах современного русского литературного 

языка, применять нормы современного русского литературного языка; использовать грамматические 
словари и справочники в речевой практике;  

 иметь представление о тексте как речевом произведении, выявлять по алгоритму его структуру, 

особенности абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: фонетические 

(звукопись), словообразовательные, лексические, различать понятия «разговорный язык», 
«функциональные стили речи» (научный, публицистический, официально-деловой), «язык 

художественной литературы»; характеризовать по образцу особенности публицистического стиля 

речи (в том числе сферу употребления, функции), употребления языковых средств выразительности в 

текстах публицистического стиля, нормы его построения, особенности жанров (репортаж, заметка);  
 владеть различными видами аудирования (выборочным, детальным) публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи; 
 совершенствовать владение ознакомительным и изучающим видами чтения; владеть просмотровым 

видом чтения; 
 понимать содержание прослушанных и прочитанных публицистических текстов (рассуждение-

доказательство, рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление) объемом не менее 220 слов: 
устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста после предварительного анализа, 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно, сжато и выборочно передавать в устной 

и письменной форме по плану/ перечню вопросов содержание прослушанных и прочитанных 
публицистических текстов (для подробного изложения объем исходного текста не менее 170 слов; 

для сжатого и выборочного изложения –  не менее 190 слов);  
 владеть навыками информационной переработки прослушанного и прочитанного текста после 

предварительного анализа: составлять план прочитанного текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 
письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и 

прочитанном тексте; передавать содержание текста с изменением лица рассказчика; 



 1

5 

 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 110 слов с опорой на 

план/ перечень вопросов/ опорные слова; 
 создавать устные монологические высказывания объемом не менее 60 слов на основе наблюдений, 

личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: 
монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование с опорой на план/ перечень 

вопросов/ опорные слова; выступать с научным сообщением с опорой на презентацию/ развернутый 

план; 
 участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на основе жизненных 

наблюдений объемом не менее 4 реплик (диалог – запрос информации, диалог – сообщение 

информации); 
 иметь представление о текстах разных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение); особенностях рассуждения как функционально-смыслового типа речи, 

структурных особенностях текста-рассуждения;  
 анализировать по алгоритму тексты разных стилей и жанров (интервью, репортаж, заметка); 

применять знания о функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов 

анализа и в речевой практике; 
 создавать с опорой на план/ перечень вопросов/ опорные слова тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный и 
читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объемом 5 и более предложений или объемом не менее 3-4 предложений сложной структуры, если 

этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом от 60 
слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); 

 создавать с опорой на план/ перечень вопросов/ опорные слова тексты в жанре научного сообщения, 

в публицистических жанрах (интервью, репортаж, заметка); оформлять деловые бумаги 

(инструкция); 
 проводить по алгоритму фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике, 

орфоэпии в практике произношения и правописания слов; 
 распознавать изученные орфограммы; проводить по алгоритму орфографический анализ слова; 

применять знания по орфографии в практике правописания;  
 использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении различных видов 

языкового анализа и в практике правописания; 
 объяснять значение наиболее частотных фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, 

крылатых слов (на основе изученного) после предварительного анализа; 
 распознавать с опорой на образец метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу;  
 характеризовать по алгоритму слово с точки зрения сферы его употребления, происхождения, 

стилистической окраски, активного и пассивного запаса; проводить по алгоритму лексический 

анализ слова; применять знания по лексике и фразеологии при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 
 иметь представление об омонимии слов разных частей речи; лексической и грамматической 

омонимии; особенностях употребления омонимов в речи; 
 иметь представление об общем грамматическом значении наречий; различать с опорой на образец 

разряды наречий по значению; характеризовать по алгоритму особенности словообразования 

наречий, их синтаксических свойств, роли в речи; соблюдать нормы образования степеней сравнения 

наречий, произношения наречий, постановки в них ударения, правописания наречий (слитное, 
дефисное, раздельное написание; слитное или раздельное написание не с наречиями; н и нн в 

наречиях на -о и -е; правописание суффиксов наречий; употребление ь на конце наречий после 

шипящих; правописание о – е после шипящих в суффиксах наречий, е и и в приставках не- и ни- 
наречий); 

 иметь представление об общем грамматическом значении, морфологических признаках слов 

категории состояния, их синтаксической роли и роли в речи; 
 иметь преставление о деепричастии как форме глагола, выделять с помощью учителя признаки 

глагола и наречия в деепричастии; различать с опорой на образец деепричастия совершенного и 
несовершенного вида; распознавать деепричастный оборот, правильно ставить знаки препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом; правильно строить предложения с одиночными 

деепричастиями и деепричастными оборотами; понимать особенности постановки ударения в 

некоторых формах деепричастий; соблюдать нормы правописания деепричастий (гласные в 
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суффиксах деепричастий, слитное и раздельное написание не с деепричастиями); 
 иметь представление о служебных частях речи; их отличиях от самостоятельных частей речи; 
 иметь представление о предлоге как служебной части речи; различать с опорой на образец 

производные и непроизводные предлоги, простые и составные предлоги; соблюдать нормы 
употребления имен существительных и местоимений с предлогами, правописания производных 

предлогов; 
 иметь представление о союзе как служебной части речи; различать с опорой на образец разряды 

союзов по значению, по строению; употреблять союзы в речи в соответствии с их значением и 
стилистическими особенностями; соблюдать нормы правописания союзов, постановки знаков 

препинания в сложных союзных предложениях; знаков препинания в предложениях с союзом и; 
 иметь представление о частице как служебной части речи; различать с опорой на образец разряды 

частиц по значению, по составу; понимать интонационные особенности предложений с частицами; 

употреблять частицы в предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической 
окраской; соблюдать нормы правописания частиц не и ни, формообразующих частиц; 

 иметь представление о междометии как части речи, различать с опорой на образец группы 

междометий по значению; соблюдать пунктуационные нормы оформления междометий в 

предложении; 
 распознавать с опорой на образец наречия, слова категории состояния, деепричастия, предлоги, 

союзы, частицы, междометия, звукоподражательные слова в речи; проводить по алгоритму их 

морфологический анализ; применять знания по морфологии при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике; 
 иметь представление о морфологических средствах выражения подлежащего, сказуемого, 

второстепенных членов предложений (на основе изученного); проводить по алгоритму 

синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по синтаксису и 

пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой практике; 
 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка (в том 

числе во время списывания текста объемом 100-110 слов; словарного диктанта объемом 20-25 слов; 
диктанта на основе связного текста объемом 100–110 слов, содержащего не более 20 орфограмм, 4–5 

пунктограмм и не более 7 слов с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на 

письме правила речевого этикета.  
Предметные результаты по итогам четвертого года (8 класс) изучения учебного предмета 

«Русский язык» должны отражать сформированность умений: 
 иметь представление о русском языке как одном из индоевропейских языков, как языке из числа 

славянских языков; 
 владеть различными видами аудирования и чтения; понимать содержание прослушанных и 

прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объемом не менее 270 слов: подробно, сжато и выборочно по 

плану/ перечню вопросов/ опорным словам передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов 
различных функционально-смысловых типов речи (для подробного изложения объем исходного 

текста не менее 220 слов; для сжатого и выборочного изложения –  не менее 250 слов); 
 устно пересказывать по плану/ перечню вопросов/ опорным словам прочитанный или прослушанный 

текст объемом не менее 130 слов; 
 создавать устные монологические высказывания объемом не менее 70 слов на основе жизненных 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступать с научным 

сообщением с использованием презентации/ плана; 
 участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы и темы на основе жизненных 

наблюдений объемом не менее 5 реплик; 
 создавать по плану/ перечню вопросов/ опорным словам тексты различных функционально-

смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объемом 6 и более предложений или объемом не менее 4-5 предложений сложной структуры, если 
этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом от 80 

слов с учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); 
 иметь представление об особенностях жанров официально-делового стиля речи (заявление, 
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объяснительная записка, автобиография, характеристика); оформлять деловые бумаги с опорой на 

образец; 
 иметь представление об особенностях официально-делового стиля речи и научного стиля речи, 

основных жанрах научного стиля речи (реферат, доклад на научную тему); 
 распознавать с помощью учителя тексты разных функциональных разновидностей языка; 

анализировать по алгоритму тексты разных стилей и жанров; применять знания о функциональных 

разновидностях языка при выполнении различных видов анализа и в речевой практике; 
 проводить по алгоритму фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике, 

орфоэпии в практике произношения и правописания слов; 
 иметь представление о изученных орфограммах; проводить по алгоритму орфографический анализ 

слова; применять знания по орфографии в практике правописания; 
 иметь представление об основных видах словосочетаний по морфологическим свойствам главного 

слова: именные, глагольные, наречные, о типах подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание; о грамматической синонимии словосочетаний; о 
лексической сочетаемости слов в словосочетании, применять нормы построения словосочетаний;  

 иметь представление об основных признаках предложения, средствах оформления предложения в 

устной и письменной речи, о функциях знаков препинания, применять основные правила пунктуации 

в русском языке;  
 иметь представление о простых неосложненных предложениях, в том числе предложениях с 

неоднородными определениями; простых предложениях, осложненных однородными членами, 

включая предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложненных обособленными 

членами, обращением, вводными словами и предложениями и вставными конструкциями, 
междометиями; применять нормы построения простого предложения;  

 иметь представление о признаках однородных членов предложения, средствах их связи (союзная и 

бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить обобщающие 

слова при однородных членах; применять нормы согласования однородных подлежащих со 

сказуемым, однородных сказуемых с подлежащим, нормы построения предложений с однородными 
членами, связанными двойными союзами не только – но и, как – так; нормы постановки знаков 

препинания в предложениях с однородными членами, связанными попарно, с помощью 

повторяющихся союзов; нормы постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 
словами при однородных членах; понимать особенности употребления в речи разных типов 

сочетания однородных членов;  
 иметь представление о видах обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), приложений, дополнений, 
обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций; применять 

нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; 
 иметь представление о грамматических, интонационных и пунктуационных особенностях 

предложений со словами да, нет; 
 иметь представление о группах вводных слов по значению, различать вводные предложения и 

вставные конструкции; применять нормы построения предложений с вводными словами и 
предложениями, вставными конструкциями, обращениями (распространенными и 

нераспространенными), междометиями, а также нормы обособления вводных слов, предложений и 

вставных конструкций, обращений и междометий;  
 иметь представление о сложных предложениях; конструкциях с чужой речью; 
 распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать по 

алгоритму их интонационные и смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в 

побудительных предложениях;  
 анализировать по алгоритму предложения по количеству грамматических основ; выделять 

подлежащее и сказуемое как главные члены предложения; различать способы выражения 
подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения; применять нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, словами 

большинство – меньшинство, количественными сочетаниями; применять нормы постановки тире 

между подлежащим и сказуемым; анализировать по алгоритму односоставные предложения, их 
грамматические признаки, морфологические средства выражения подлежащего, сказуемого; 

различать виды односоставных предложений (назывное предложение, определенно-личное 

предложение, неопределенно-личное предложение, безличное предложение); характеризовать с 



 1

8 

помощью учителя грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений; выявлять по алгоритму  синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных 
предложений; иметь представление об особенностях употребления односоставных предложений в 

речи; 
 применять нормы постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и; 
 распознавать предложения по наличию главных и второстепенных членов, предложения полные и 

неполные; различать виды второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 
определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные дополнения, виды 

обстоятельств); 
 проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений по алгоритму; применять знания 

по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике; 
 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка (в том 

числе во время списывания текста объемом 100-120 слов; словарного диктанта объемом 25-30  слов; 

диктанта на основе связного текста объемом 100-120 слов, содержащего не более 24 орфограмм, 10 

пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми написаниями); иметь представление об 
особенностях использования мимики и жестов в разговорной речи; соблюдать в устной речи и на 

письме правила русского речевого этикета. 
Предметные результаты по итогам пятого года (9 класс) изучения учебного предмета 

«Русский язык» должны отражать сформированность умений: 
 иметь представление о русском языке как национальном языке русского народа; о русском языке как 

форме выражения национальной культуры; о роли русского языка в современном мире;  
 понимать содержание прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объемом не менее 300 слов; подробно и сжато передавать в устной и письменной форме 

содержание прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов 
речи после предварительного анализа и по предложенному плану/ перечню вопросов (для 

подробного изложения объем исходного текста не менее 250 слов; для сжатого и выборочного 

изложения – не менее 280 слов); 
 извлекать информацию из различных источников, пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; осуществлять информационную обработку текстов (создавать тезисы, 

конспект, реферат, рецензия);  
 устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не менее 150 слов;  
 владеть различными видами диалога;  
 создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 7 

и более предложений или объемом не менее 5-6 предложений сложной структуры, если этот объем 
позволяет раскрыть тему (выразить главную мысль); классного сочинения объемом от 100 слов с 

учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); составлять тезисы, конспект, рецензию, реферат; 
 распознавать тропы (метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, сравнение); 
 проводить фонетический анализ слов по алгоритму; использовать знания по фонетике и графике, 

орфоэпии в практике произношения и правописания слов;  
 иметь представление о видах сложносочиненных предложений; характеризовать с опорой на 

алгоритм сложносочиненное предложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное 
единство частей сложного предложения; выявлять с опорой на образец основные средства 

синтаксической связи между частями сложного предложения; выявлять с опорой на образец 

смысловые отношения между частями сложносочиненного предложения, интонационные 
особенности сложносочиненных предложений с разными типами смысловых отношений между 

частями; иметь представление об особенностях употребления сложносочиненных предложений в 

речи; ориентироваться в основных нормах построения сложносочиненного предложения; применять 

нормы постановки знаков препинания в сложных предложениях (обобщение); 
 иметь представление о сложноподчиненных предложениях, выделять с опорой на образец/ по 

алгоритму главную и придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчиненного 

предложения, иметь представление о подчинительных союзах и союзных словах; иметь 

представление о видах сложноподчиненных предложений по характеру смысловых отношений 
между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять с 

опорой на образец особенности их строения; выявлять с опорой на образец сложноподчиненные 

предложения с несколькими придаточными, сложноподчиненные предложения с придаточной 
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частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, причины, образа 

действия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели); выявлять с опорой на образец 
однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей; понимать; иметь 

представление об основных нормах построения сложноподчиненного предложения, особенностях 

употребления сложноподчиненных предложений в речи; применять нормы постановки знаков 
препинания в сложноподчиненных предложениях.  

 иметь представление о предложениях с разными видами связи, бессоюзных и союзных предложениях 

(сложносочиненные и сложноподчиненные); характеризовать с опорой на образец смысловые 

отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное 

выражение этих отношений; иметь представление об основных грамматических нормах построения 
бессоюзного сложного предложения, особенностях употребления бессоюзных сложных предложений 

в речи; применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях; 
 иметь представление о типах сложных предложений с разными видами связи, основных нормах 

построения сложных предложений с разными видами связи; применять нормы постановки знаков 
препинания в сложных предложениях с разными видами связи;  

 иметь представление о прямой и косвенной речь; применять нормы построения предложений с 

прямой и косвенной речью; применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

косвенной речью, с прямой речью, при цитировании;  
 проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений по алгоритму; применять знания 

по синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа и в речевой 

практике; 
 соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка (в том 

числе во время списывания текста объемом 120−130 слов; словарного диктанта объемом 30-35 слов; 

диктанта на основе связного текста объемом 120−130 слов, содержащего не более 24 орфограмм, 15 
пунктограмм и не более 10 слов с непроверяемыми написаниями). 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Учебный материал отобран таким образом, чтобы можно было объяснить на доступном для 

обучающихся с ЗПР уровне. 
Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем сопровождается 

предварительным накоплением устного речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и 

практическими языковыми обобщениями, которые осуществляются на протяжении изучения всего 

программного материала. 
Учитывая компенсаторные возможности и личностные особенности учащихся с ЗПР, в 6 классе 

не изучаются следующие темы: разряды имен прилагательных, числительных и местоимений; 

переходные и, непереходные глаголы; употребление форм одних наклонений глаголов в значении 

других. В ознакомительном плане проходятся такие темы, как склонение количественных 
числительных, степени сравнения имен прилагательных, разноспрягаемые глаголы. При этом 

тщательнее отрабатываются разделы, связанные с изучением склонения наиболее употребительных 

числительных (от 5 до 20), использованием степеней сравнения имен прилагательных в практических 
описаниях, а также все, что связано с орфографической грамотностью: ь на конце и в середине 

числительных; правописание гласных в падежных окончаниях числительных, обозначающих даты; 

дефис в местоимениях перед суффиксами -то, -либо, -нибудь и после приставки кое-; частицы не и ни 

в местоимениях. 
Одна из особенностей устной и письменной речи обучающихся с ЗПР в 7 классе состоит в 

крайне ограниченном употреблении причастий и деепричастий. Изучение этих форм глагола 

вызывает у них трудности. Поэтому наибольшие изменения программы 7 класса связаны с темами 
«Причастие» и «Деепричастие». Ознакомительно изучаются такие темы, как причастие – особая 

форма глагола (общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль); склонение 

полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях; не с причастием; одна и две 
буквы н в суффиксах полных причастий и в прилагательных, образованных от глагола. Одна буква н 

в кратких причастиях; деепричастие – особая форма глагола (общее значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль); непроизводные и производные предлоги. 
В практическом плане (без терминологии) изучаются: образование действительных и 

страдательных причастий, правописание гласных в суффиксах причастий; степени сравнения 

наречий; формообразующие, отрицательные и модальные частицы; различение на письме частиц не и 
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ни. 
В 8 классе значительное количество времени выделяется на изучение наиболее трудных, но 

важных для формирования пунктуационной грамотности тем, таких, как словосочетание (умение 

выписывать из предложения словосочетания, видеть связь между словами); двусоставные 

предложения (большое внимание уделяется разбору, по членам предложения, умению находить 
основу предложения с простым и составным сказуемым); предложения с однородными, членами 

(наиважнейшая тема в курсе 8 класса); предложения с обращениями, вводными словами и 

приложениями; прямая и косвенная речь. 
Особое, внимание уделяется темам: «Однородные члены предложения. Запятая между 

однородными членами», «Обобщающие слова в предложениях с однородными членами. Двоеточие и 

тире при обобщающих словах», «Обращения и вводные слова. Знаки препинания», «Знаки 

препинания в предложениях с прямой речью». Их изучение предваряется практическими 
упражнениями в конструировании предложений с простыми и составными сказуемыми, 

предложений с опущенной связкой между подлежащим и сказуемым; в их правильном 

интонировании; в использовании местоимений и наречий в роли обобщающего слова однородных 

членов предложения. 
Ознакомительно изучаются виды обстоятельств; сравнительный оборот, знаки препинания при 

сравнительном обороте; тире между подлежащим и сказуемым. 
В практическом плане (без терминологии) изучается тема «Несогласованные определения». 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 
5 КЛАСС 

Содержание курса русского языка 5 КЛАСС (первый год обучения на уровне основного общего 

образования) 
Общие сведения о языке 

Богатство и выразительность русского языка. 
Лингвистика как наука о языке. 
Основные разделы лингвистики. 

 
Язык и речь 

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог. 
Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их особенности. 
Создание устных монологических высказываний на основе жизненных наблюдений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы. 
Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с изменением лица 

рассказчика. 
Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений. 
Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 
Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, сюжетную картину 

(в том числе сочинения-миниатюры). 
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

 
Текст 

Текст и его основные признаки. Тема и главная мысль текста. Микротема текста. Ключевые 

слова. 
Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение; их 

особенности. 
Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на композиционно-

смысловые части. 
Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова. 
Повествование как тип речи. Рассказ. 
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 
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изученного). 
Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного или прослушанного 

текста. Изложение содержания текста с изменением лица рассказчика. 
Информационная переработка текста: простой и сложный план текста. 

 
Функциональные разновидности языка  

Общее представление о функциональных разновидностях языка (о разговорной речи, 

функциональных стилях, языке художественной литературы). 
 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 
 
Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Фонетика и графика как разделы лингвистики. 
Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука. 
Система гласных звуков. 
Система согласных звуков. 
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической транскрипции. 
Слог. Ударение. Свойства русского ударения. 
Соотношение звуков и букв. 
Фонетический анализ слова. 
Способы обозначения [й’], мягкости согласных. 
Основные выразительные средства фонетики. 
Прописные и строчные буквы. 
Интонация, её функции. Основные элементы интонации. 

 
Орфография 

Орфография как раздел лингвистики. 
Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 
Правописание разделительных ъ и ь. 

 
Лексикология 

Лексикология как раздел лингвистики. 
Основные способы толкования лексического значения слова (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов); основные способы разъяснения значения слова (по контексту, с 

помощью толкового словаря). 
Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения слова. Тематические 

группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий. 
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. 
Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари синонимов, антонимов, 

омонимов, паронимов) и их роль в овладении словарным богатством родного языка. 
Лексический анализ слов (в рамках изученного). 

 
Морфемика. Орфография 

Морфемика как раздел лингвистики. 
Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды морфем (корень, 

приставка, суффикс, окончание). 
Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с нулём звука). 
Морфемный анализ слов. 
Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи. 
Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках 

изученного). 
Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 

рамках изученного). 
Правописание ё – о после шипящих в корне слова. 
Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с). 
Правописание ы – и после приставок. 



 2

2 

Правописание ы – и после ц. 
Орфографический анализ слова (в рамках изученного). 

 
Морфология. Культура речи. Орфография 

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова. 
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные и служебные части речи. 
 
Имя существительное 

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 
признаки и синтаксические функции имени существительного. Роль имени существительного в речи.  

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, имена 

существительные собственные и нарицательные; имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые. 
Род, число, падеж имени существительного. 
Имена существительные общего рода. 
Имена существительные, имеющие форму только единственного или только множественного 

числа. 
Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена существительные. 

Несклоняемые имена существительные. 
Морфологический анализ имён существительных. 
Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы словоизменения имён 

существительных. 
Правописание собственных имён существительных. 
Правописание ь на конце имён существительных после шипящих. 
Правописание безударных окончаний имён существительных. 
Правописание о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён существительных. 
Правописание суффиксов -чик- – -щик-; -ек- – -ик- (-чик-) имён существительных. 
Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- – -рос-; -гар- – -гор-, 

-зар- – -зор-; -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-. 
Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 
Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного). 

 
Имя прилагательное 

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 
признаки и синтаксические функции имени прилагательного. Роль имени прилагательного в речи.  

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции. 
Склонение имён прилагательных. 
Морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).  
Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки ударения (в рамках 

изученного). 
Правописание безударных окончаний имён прилагательных. 
Правописание о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён прилагательных. 
Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на шипящий. 
Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 
Орфографический анализ имён прилагательных (в рамках изученного). 

 
Глагол 

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические признаки и 
синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и предложении, в речи. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и невозвратные. 
Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа настоящего (будущего 

простого) времени глагола. 
Спряжение глагола. 
Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного). 
Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). 
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Правописание корней с чередованием е // и: -бер- – -бир-, -блест- – -блист-, -дер- – -дир-, -

жег- – -жиг-, -мер- – -мир-, -пер- – -пир-, -стел- – -стил-, -тер- – -тир-. 
Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в форме 2-го лица 

единственного числа после шипящих. 
Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -ива-. 
Правописание безударных личных окончаний глагола. 
Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего времени глагола. 
Слитное и раздельное написание не с глаголами. 
Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по морфологическим 

свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи слов в словосочетании. 
Синтаксический анализ словосочетания. 
Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Смысловые и интонационные особенности повествовательных, вопросительных, 

побудительных; восклицательных и невосклицательных предложений. 
Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и способы его выражения: 

именем существительным или местоимением в именительном падеже, сочетанием имени 
существительного в форме именительного падежа с существительным или местоимением в форме 

творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме именительного падежа 

с существительным в форме родительного падежа. Сказуемое и способы его выражения: глаголом, 
именем существительным, именем прилагательным. 

Тире между подлежащим и сказуемым. 
Предложения распространённые и нераспространённые. Второстепенные члены предложения: 

определение, дополнение, обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. 

Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. Обстоятельство, типичные 

средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, места, образа действия, цели, 

причины, меры и степени, условия, уступки). 
Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их роль в речи. 

Особенности интонации предложений с однородными членами. Предложения с однородными 

членами (без союзов, с одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 
значении но). Предложения с обобщающим словом при однородных членах. 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и средства его выражения. 
Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений. 
Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными членами, связанными 

бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в 

значении но). 
Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и союзной связью. 

Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые (общее представление, практическое 

усвоение). 
Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из частей, связанных 

бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 
Предложения с прямой речью. 
Пунктуационное оформление предложений с прямой речью. 
Диалог. 
Пунктуационное оформление диалога на письме. 
Пунктуация как раздел лингвистики. 
Пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного). 

 
6 КЛАСС 

Содержание курса русского языка 6 КЛАСС (второй год обучения на уровне основного 

общего образования) 
Общие сведения о языке 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. 
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Понятие о литературном языке. 
 
Язык и речь 

Монолог-описание, монолог-повествование, монолог-рассуждение; сообщение на 

лингвистическую тему. 
Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями. 

 
Текст 

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 
изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, вопросный); 

главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 
Описание как тип речи. 
Описание внешности человека. 
Описание помещения. 
Описание природы. 
Описание местности. 
Описание действий. 

Функциональные разновидности языка 
Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. Словарная статья. Научное 

сообщение. 
 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 
 
Лексикология. Культура речи 

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

слова. 
Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и пассивному запасу: 

неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 
Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: общеупотребительная лексика и 

лексика ограниченного употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 
Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и сниженная лексика. 
Лексический анализ слов. 
Фразеологизмы. Их признаки и значение. 
Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 
Эпитеты, метафоры, олицетворения. 
Лексические словари. 

 
Словообразование. Культура речи. Орфография 

Формообразующие и словообразующие морфемы. 
Производящая основа. 
Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в другую).  
Понятие об этимологии (общее представление). 
Морфемный и словообразовательный анализ слов. 
Правописание сложных и сложносокращённых слов. 
Правописание корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 
Орфографический анализ слов (в рамках изученного). 

 
Морфология. Культура речи. Орфография 
Имя существительное 

Особенности словообразования. 
Нормы произношения имён существительных, нормы постановки ударения (в рамках 
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изученного). 
Нормы словоизменения имён существительных. 
Морфологический анализ имён существительных. 
Правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами. 
Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного). 

 
Имя прилагательное 

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные. 
Степени сравнения качественных имён прилагательных. 
Словообразование имён прилагательных. 
Морфологический анализ имён прилагательных. 
Правописание н и нн в именах прилагательных. 
Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных. 
Правописание сложных имён прилагательных. 
Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках изученного).  
Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках изученного). 

 
Имя числительное 

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические функции имён 

числительных. 
Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, дробные, собирательные), 

порядковые числительные. 
Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные числительные. 
Словообразование имён числительных. 
Склонение количественных и порядковых имён числительных. 
Правильное образование форм имён числительных. 
Правильное употребление собирательных имён числительных. 
Морфологический анализ имён числительных. 
Правила правописания имён числительных: написание ь в именах числительных; написание 

двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное написание числительных; правила правописания 

окончаний числительных. 
Орфографический анализ имён числительных (в рамках изученного). 

 
Местоимение 

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции местоимений. 
Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, относительные, указательные, 

притяжательные, неопределённые, отрицательные, определительные. 
Склонение местоимений. 
Словообразование местоимений. 
Морфологический анализ местоимений. 
Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в том 

числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 
двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные местоимения как средства связи 

предложений в тексте. 
Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и ни; слитное, 

раздельное и дефисное написание местоимений. 
Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного).  

 
Глагол 

Переходные и непереходные глаголы.Содержание курса русского языка 9 КЛАСС (пятый год 

обучения на уровне основного общего образования) 
Разноспрягаемые глаголы. 
Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном значении. 
Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 
Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 
Нормы словоизменения глаголов. 
Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 



 2

6 

Морфологический анализ глаголов. 
Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном наклонении глагола. 
Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного). 

 
7 КЛАСС 

Содержание курса русского языка 7 КЛАСС (третий год обучения на уровне основного 

общего образования) 
Общие сведения о языке 

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и истории народа. 
 
Язык и речь  

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование. 
Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос информации, сообщение 

информации. 
 
Текст 

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение). 
Структура текста. Абзац. 
Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, вопросный, 

тезисный); главная и второстепенная информация текста. 
Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение). 
Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение). 
Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 
Структурные особенности текста-рассуждения. 
Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и абзацев, способов и 

средств связи предложений в тексте; использование языковых средств выразительности (в рамках 

изученного). 
Функциональные разновидности языка 

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, функциональные стили 

(научный, публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 
Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 
Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью). 
Употребление языковых средств выразительности в текстах публицистического стиля. 
Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 

Инструкция. 
 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 
 
Морфология. Культура речи. Орфография. 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 
 
Причастие 

Причастия как особая форма глагола. Признаки глагола и имени 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. Склонение причастий. Правописание 

падежных окончаний причастий. Созвучные причастия и имена прилагательные (висящий — 

висячий, горящий — горячий). Ударение в некоторых формах причастий. 
Морфологический анализ причастий. 
Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и 

отглагольных имён прилагательных. 
Слитное и раздельное написание не с причастиями. 
Орфографический анализ причастий (в рамках изученного).  
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Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным оборотом (в рамках 

изученного). 
 
Деепричастие 

Деепричастия как особая группа слов. 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. 
Морфологический анализ деепричастий. 
Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное написание не с 

деепричастиями. 
Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного). 
Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричастным оборотом (в рамках 

изученного). 
 
Наречие 

Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства наречий. Роль в речи. 
Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной и превосходной 

степеней сравнения наречий. Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения 
наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий. 

Словообразование наречий. 
Морфологический анализ наречий. 
Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; слитное и раздельное 

написание не с наречиями; 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).  
 
Слова категории состояния 

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. 
Общее грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая функция слов 

категории состояния. Роль слов категории состояния в речи. 
 
Служебные части речи 

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных частей речи от 

служебных. 
Содержание курса русского языка 5 КЛАСС (первый год обучения на уровне основного общего 
образования) 
Предлог 

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов. 
Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и непроизводные. Разряды 

предлогов по строению: предлоги простые и составные. 
Морфологический анализ предлогов. 
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. 

 
Союз 

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных членов предложения и 
частей сложного предложения. 

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание составных союзов. Разряды 

союзов по значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся 
сочинительные союзы. 
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Морфологический анализ союзов. 
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. 
 
Частица 

Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных оттенков значения в 

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

соответствии с их значением и стилистической окраской. Интонационные особенности предложений 
с частицами. 

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, отрицательные, модальные. 
Морфологический анализ частиц. 
Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни в письменной речи. 

Различение приставки не- и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными частями речи 

(обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание частиц -то, -
таки, -ка. 

 
Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия как особая группа слов. 
Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к действию, 

этикетные междометия); междометия производные и непроизводные. 
Морфологический анализ междометий. 
Звукоподражательные слова. 
Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и художественной 

речи как средства создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное выделение междометий и 

звукоподражательных слов в предложении. 
Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. Использование 

грамматических омонимов в речи. 
 
8 КЛАСС 

Содержание курса русского языка 8 КЛАСС (четвертый год обучения на уровне основного 

общего образования) 
Общие сведения о языке 

Русский язык в кругу других славянских языков. 
Язык и речь 
Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование; выступление с научным 

сообщением. 
Диалог. 

 
Текст 

Текст и его основные признаки. 
Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение). 
Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; 

использование лингвистических словарей; тезисы, конспект.  
 
Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 
Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика). 
Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. 
Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте. 
 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 
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Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Синтаксис как раздел лингвистики. 
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 
Пунктуация. Функции знаков препинания. 

 
Словосочетание 

Основные признаки словосочетания. 
Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: глагольные, именные, 

наречные. 
Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. 
Синтаксический анализ словосочетаний. 
Грамматическая синонимия словосочетаний. 
Нормы построения словосочетаний. 

 
Предложение 

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и интонационная законченность, 

грамматическая оформленность. 
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по эмоциональной окраске (восклицательные, невосклицательные). Их 

интонационные и смысловые особенности. 
Употребление языковых форм 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). 
Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, односоставные).  
Виды предложений по наличию второстепенных членов (распространённые, 

нераспространённые). 
Предложения полные и неполные. 
Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение в устной речи 

интонации неполного предложения. 
Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности предложений со словами да, 

нет. 
Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 

 
Двусоставное предложение 
Главные члены предложения 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. 
Способы выражения подлежащего. 
Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное именное) и способы 

его выражения. 
Тире между подлежащим и сказуемым. 
Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, количественными 

сочетаниями. 
 
Второстепенные члены предложения 

Второстепенные члены предложения, их виды. 
Определение как второстепенный член предложения. Определения согласованные и 

несогласованные. 
Приложение как особый вид определения. 
Дополнение как второстепенный член предложения. 
Дополнения прямые и косвенные. 
Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды обстоятельств (места, времени, 

причины, цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки). 
 
Односоставные предложения 
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Односоставные предложения, их грамматические признаки. 
Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных неполных 

предложений. 
Виды односоставных предложений: назывные, определённо-личные, неопределённо-личные, 

обобщённо-личные, безличные предложения. 
Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 
Употребление односоставных предложений в речи. 

 
Простое осложнённое предложение 
Предложения с однородными членами 

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. Союзная и бессоюзная связь 

однородных членов предложения. 
Однородные и неоднородные определения. 
Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 
Нормы построения предложений с однородными членами, связанными двойными союзами не 

только… но и, как… так и. 
Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, связанными 

попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... или, либo... либo, ни... ни, тo... тo). 
Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими словами при 

однородных членах. 
Правила постановки знаков препинания в простом и сложном предложениях с союзом и. 

 
Предложения с обособленными членами 

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные определения, 
обособленные приложения, обособленные обстоятельства, обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные конструкции. 
Правила постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным оборотом; правила 

обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 
 
Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и нераспространённое 
обращение. 

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 словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), междометиями. 
Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 
Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений. 

9 КЛАСС 
Содержание курса русского языка 9 КЛАСС (пятый год обучения на уровне основного 

общего образования) 
Общие сведения о языке 

Роль русского языка в Российской Федерации. 
Русский язык в современном мире. 

 
Язык и речь 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, полилог (повторение). 
Виды речевой деятельности: говорение, письмо, аудирование, чтение (повторение).  
Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное. 
Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 
Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности в 
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зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на 

иллюстрации, фотографии, сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры). 
Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 
Соблюдение орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм русского 

литературного языка; орфографических, пунктуационных правил в речевой практике при создании 
устных и письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 
 
Текст  

Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте, в том числе сочетание 
элементов разных функциональных разновидностей языка в художественном произведении. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи. 
Информационная переработка текста. 

 
Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности современного русского языка: разговорная речь; 
функциональные стили: научный (научно-учебный), публицистический, официально-деловой; язык 

художественной литературы (повторение, обобщение). 
Научный стиль. Сфера употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, задачи 

речи, языковые средства, характерные для научного стиля. Тезисы, конспект, реферат, рецензия. 
Язык художественной литературы и его отличие от других разновидностей современного 

русского языка. Основные признаки художественной речи: образность, широкое использование 

изобразительно-выразительных средств, а также языковых средств других функциональных 
разновидностей языка. 

Основные изобразительно-выразительные средства русского языка, их использование в речи 

(метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение и др.). 
 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  
 
Сложное предложение 

Понятие о сложном предложении (повторение). 
Классификация сложных предложений. 
Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 

 
Сложносочинённое предложение 

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 
Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей сложносочинённого 

предложения. 
Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными смысловыми 

отношениями между частями. 
Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая синонимия 

сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами. 
Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки знаков препинания 

в сложных предложениях. 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 

 
Сложноподчинённое предложение 

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная части предложения. 
Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных слов. 
Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и 

придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи. 
Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых предложений с 

обособленными членами. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 
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обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и следствия. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые 

предложения с придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными. 
Нормы построения сложноподчинённого предложения; место придаточного определительного 

в сложноподчинённом предложении; построение сложноподчинённого предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными словами какой, 

который. Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых предложений. 
Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. Однородное, неоднородное 

и последовательное подчинение придаточных частей. 
Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 

 
Бессоюзное сложное предложение 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения. Виды бессоюзных 

сложных предложений. Употребление бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая 

синонимия бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 
Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и точка с запятой в 

бессоюзном сложном предложении. 
Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, дополнения. Двоеточие 

в бессоюзном сложном предложении. 
Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении. 
Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 

 
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 
Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами союзной 

и бессоюзной связи. 
 
Прямая и косвенная речь 

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной речью. 
Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 
Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила постановки знаков 

препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при цитировании. 
Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике правописания. 

 
 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР СОВПАДАЕТ С СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММОЙ 

ТЕХ УМК, ПО КОТОРЫМ ВЕДЕТСЯ ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

1. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

1. Компьтер 
2. Мультимедийный проектор 
3.Средства телекоммуникации (локальная сеть лицея, выход в Интернет) 
4. Интерактивная доска 
5. Экран навесной 
6. Таблицы по орфографии: 
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 Непроверяемые и проверяемые гласные в корне 
 Чередующиеся гласные в корне, зависящие от значения корня 
 Чередующиеся гласные в корне, зависящие от ударения 
 Чередующиеся гласные в корне, зависящие от суффикса 
 Чередующиеся гласные в корне и его конечная согласная 
 Н и НН в суффиксах прилагательных 
 Суффиксы глаголов 
 Суффиксы имён существительных 
 Правописание некоторых буквосочетаний в именах существительных 
 Правописание приставок 
 Правописание корней с чередованием 
 Правописание причастий 
 Правописание морфем (приставки, корня, суффикса) 
7. Таблицы по пунктуации: 

 Разделы русской пунктуации 
 Обобщающие слова при однородных членах 
 Уточняющие члены предложения 
 Тире между подлежащим и сказуемым 
 Однородные члены предложения 
 Знаки препинания в сложных предложениях с союзом как 
 Обособление приложений 
 Обособленные определения 
 Обособленные обстоятельства 

8. Электронные пособия: 
http://gramota.ru/  
https://ru.padlet.com/  
https://resh.edu.ru/  
https://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050  
Словари: 
- Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка 
- Словари XXI века. 
- Ушаков Д.Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь Просвещение/Дрофа, 2022 г.  
 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 
для учителя:  

 

 Богданова Г.А. Опрос на уроках русского языка – М.: Просвещение, 2000. 
 Богданова Г.И. Русский язык. 5-9 классы. Сборник диктантов. Пособие для учителя. 

М.:Просвещение, 2021 
 Горшкова В.Н. Русский язык. 5-9 классы. Сборник диктантов. ФГОС. М.: Вако, 2019 
 Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 5 класс. Универсальное 
издание. ФГОС. М: Вако, 2021 
 Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку. 8 класс. Универсальное 

издание. ФГОС. М: Вако, 2021 
 Липунова С.С. Сочинение по русскому языку в современной школе. М.: Флинта, 2020 
 Львова С.И. Русский язык. 5-9 классы. Лингвистические игры. ФГОСю Владимир: 

Экзамен, 2020 
 Нарушевич А.Г., Голубева И.В. Русский язык. 6 класс.  Готовимся к ГИА/ОГЭ. Тесты, 
творческие работы, проекты. ФГОС. М.:Просвещение, 2018 
 Нарушевич А.Г., Голубева И.В. Русский язык. 9 класс.  Готовимся к ГИА/ОГЭ. Тесты, 

творческие работы, проекты. ФГОС. М.:Просвещение, 2019 
 Капинос В.И., Гостева Ю.Н., Пучкова Л.И. Русский язык. 7 класс. Тесты. ФГОС. М.: 

Дрофа, 2020 
 Колоколоцев Е.Н. Развитие речи: Русский язык и литература (Репродукции картин). 5-

7 классы. Учебно-наглядное пособие. - М.: Дрофа, 2004. 

http://gramota.ru/
https://ru.padlet.com/
https://resh.edu.ru/
https://www.slovari.ru/start.aspx?s=0&p=3050
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 Купалова А. Ю. Изучение синтаксиса и пунктуации в школе. М.: Дрофа. 2001. 
 Львова С.И. Уроки словесности. 5-9 классы. М.: Дрофа. 2005. 
 Лидман-Орлова Г.К. Учимся писать изложение. - М.: Дрофа, 2006. 
 Разумовская М.М. Методика обучения орфографии в школе. - М.: Дрофа, 2005. 
 Райский С.И. Работа над речевыми ошибками в изложениях и сочинениях. - М.: 

Дрофа, 2001. 
 Розенталь Д.Э. Универсальный справочник по русскому языку. Орфография. 

Пунктуация. Практическая стилистика. М.: Мир и образование,2021 
 Селезнева Л.Б. Русский язык. Орфография и пунктуация. Обобщающие алгоритмы и 
упражнения. - М.: Дрофа, 2004. 
 Сенина Н.А., Гарьковская О.Г., Федотенко С.В. Русский язык. 8 класс. Ступени к ВПР 

и ОГЭ. Тематический тренинг. ФГОС. Ростов-на-Дону: Легион, 2020 
 Скобликова Г.С. Обобщающая работа по орфографии. - М.: Дрофа, 2004. 
 Челышева И.Л. Русский язык. 5 класс. Планы-конспекты. В 2-х частях. Ростов-

наДону: Феникс, 2017 
для учащихся: 

 

• Русский язык: 5-й класс: учебник: в 2 частях, 5 класс/ Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., 

Тростенцова Л.А. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 
 • Русский язык: 6-й класс: учебник: в 2 частях, 6 класс/ Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 
 • Русский язык: 7-й класс: учебник: в 2 частях, 7 класс/ Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещени 

Русский язык: 8 класс: учебник: 8класс/ Тростенцова Л.А, Ладыженская Т.А., Дейкина А.Д. 

и другие. Издательство " Просвещение" 

 • Русский язык: 9-й класс: учебник, 9 класс/ Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов 

Л.Ю. и другие, Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 
 

2. СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ 
В Положении  о текущем контроле и нормах оценки знаний, умений, навыков учащихся с ОВЗ 

(на основании Закона РФ «Об образовании» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012 п.1 ч.5.статья 108), в 

соответствии с «Концепцией коррекционно-развивающего обучения в образовательных 

учреждениях», разработанной Институтом коррекционной педагогики РАО и рекомендованной 
коллегией Минобразования РФ для использования в системе образования России) предусмотрены 

следующие рекомендации:  
 оценивать учащихся в течение всего урока (оценка сочетательная);  
 осуществлять оценку достижений учащихся в сопоставлении с их же предшествующими 

достижениями; 
 избегать сравнения достижений учащихся с другими детьми; 
 сочетать оценку учителя с самооценкой школьником своих достижений; 
 при обсуждении положительных результатов подчеркивать причины успехов школьника 

(усилие, старание, настроение, терпение, организованность, т.е. все то, что человек способен 

изменить в себе сам); 
 создавать обстановку доверия, уверенности в успехе; 
 не указывать при обсуждении причин неудач школьника на внутренние стабильные факторы 

(характер, уровень способностей, то, что ребенок сам изменить не может), внешние изменчивые 
факторы (удача и везение); 

 учитывать при оценке результаты различных видов занятий, которые позволяют максимально 

дифференцировать изменения в учебных достижениях школьников (оценки за выполнение работ на 

индивидуальных и групповых занятиях); 
 использовать различные формы педагогических оценок – развернутые описательные виды 

оценки (некоторая устная или письменная характеристика выполненного задания, отметка, 
рейтинговая оценка и др.) с целью избегания привыкания к ним учеников и снижения вследствие 
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этого их мотивированной функции; 
 использовать различные варианты взаимоконтроля: ученики вместе проверяют сначала 

работу одного ребенка, затем второго, или обмениваются для проверки работами, или один ученик 
проверяет обе работы. 

Система контрольно-измерительных материалов включает в себя тестовые материалы, тексты 

контрольных работ, вопросы для текущей, промежуточной и итоговой аттестации, включает 
критерии оценки проверочных работ. 

Контроль знаний и умений  можно осуществлять в форме индивидуального и фронтального 

опроса, устных ответов, самостоятельных письменных работ, выполнения практических заданий, 

тестов, как наиболее психологически тонкого инструмента оценивания и пр. Необходимо создавать 
на уроке ситуацию успеха, так строить задания, чтобы каждый ученик мог добиться успеха и 

организовать работу таким образом, чтобы дети получали навыки не только индивидуальной работы, 

но и работы в коллективе, учить их терпимости, взаимопониманию и взаимовыручке.  
Самым главным приоритетом в работе с такими детьми является индивидуальный подход, с 

учётом специфики психики и здоровья каждого ребенка. Для совершенствования процессов 

формирования ключевых компетенций важно применять методы, позволяющие компенсировать и 

корректировать процесс овладения учащимися умениями самоорганизации учебной деятельности. В 
связи с этим наиболее эффективными являются активные методы обучения, такие как проблемные, 

включающие в себя постановку проблемной ситуации, учебно-исследовательские, игровые, а также 

вовлечение учащихся в практическую деятельность.  
Выполнение практических работ занимает определенную часть уроков и является 

неотъемлемой частью программного материала по предмету. У многих детей  с ОВЗ наблюдаются 

трудности с восприятием теоретического материала, но практические работы они выполняют с 
удовольствием. Практические работы нацеливают учащихся на активную познавательную 

деятельность, которая подготавливает их к выполнению самостоятельных работ творческого 

характера, поиску новых знаний и овладению новыми умениями.  
Использование тестов в обучении является одним из рациональных дополнений к методам 

проверки знаний, умений и навыков у учащихся с ЗПР. 
Назначение тестов – диагностика состояния и проблем работы учащихся с программным 

материалом на каждом этапе его изучения: выявление возможных затруднений, пробелов, смешения 
понятий, знания правил,  и умения их применять. 

Тестирование может применяться на разных этапах обучения:  
- вводное тестирование – получение сведений об исходном уровне знаний учащихся; 
- текущее тестирование – для ликвидации пробелов и коррекции умений и знаний; 
- итоговый тест – систематизирует, обобщает учебный материал, проверяет сформированные 

знания и умения. 
Тесты выявляют не только уровень знаний, умений и навыков, но и характер работы, 

конкретные трудности, пробелы в знаниях и ошибки каждого ученика, так как за каждый 

правильный ответ ребенок получает балл и все результаты фиксируются. Отсюда широкие 

возможности для обоснованного индивидуального подхода к учащимся, для предупреждения их 
отставания и улучшении методики преподавания. 

Организуя проверку знаний у школьников с ОВЗ, следует исходить из достигнутого ими  

минимального уровня и из возможных оценок выбирать такую, которая стимулировала бы их 

учебную и практическую деятельность. Количественная характеристика знаний, умений, навыков 
определяется на основе проверочных работ по предмету. 

 В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета на 

основе анализа учебных достижений учащихся. Итоговый результат усвоения предмета 
определяется в конце учебного года на основании промежуточных результатов изучения отдельных 

тем программы и итоговой контрольной работы по предмету. 
Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном 

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу: 
Оценка «удовлетворительно» - выполнено от 30 % до 50 % заданий. 
Оценка «хорошо» - выполнено от 51 % до 65 % заданий. 
Оценка «отлично»  - выполнено свыше 65 % заданий. 

Оценка письменных работ по русскому языку для детей ОВЗ 
В связи с нарушениями слуховых анализаторов учащихся и другими отклонениями в развитии, 

оценка «3» в 5-9-х классах ставится при наличии 5-ти орфографических и 4-х пунктуационных. 
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Тип работы «5» «4» «3» «2» «1» 
Диктант 1 негрубая 

орфограф.  
или 1 

негрубая 

пунктуац. 

2/2, 1/3, 0/4, 3/0 – 

однотипн. 
4/4, 3/5, 0/7, 

5/4, 6/2 – 
однотипн. 

7/7, 6/8, 5/9, 

8/6. 
Более 

Словарный 

диктант 
--- 1 - 2 3 - 5 До 7 ошибок Более 

Грамматическое 
задание к 

диктанту 

Верно 
выполнено 

всё задание 

Не менее ¾ 
задания 

Не менее 
половины 

Не более 
половины 

Ни одного 
задания. 

Изложения и 
сочинения 

С – 1 
Р – 1,2 
1 орфограф.  
или 1 
пунктуац.,  
или 1 

грамматич. 

С – 2 
Р – 3 –5 
2/2, 1/3, 0/4,  2 

граммататических 

С – 4 
Р –5 
4/4, 3/5, 0/7, 

5/4, 6/2 – 
однотип. Не 

более 4 

грамматич. 

С – 6 
Р –7 
7/7, 6/8, 5/9, 

8/6, не более 
7 

грамматич. 

более 

 
При проверке диктанта исправляются, но не учитываются следующие логопедические 

ошибки. 
Логопедические ошибки 
Ошибки слухового восприятия и нарушения зрительных анализаторов:  
 пропуск слов; 
  замена букв; 
  перестановка букв; 
  недописывание; 
  наращивание слов; 
  разделение слов (нас тупила); 
  нарушение смягчения (василки); 
 не чувствует конца предложения; 
 повторы слов; 
 замена ударной гласной «а» на «о» и наоборот (застовила вместо заставила); 
 недописывание сложных по элементам написания букв (лехал вместо лежал). 
Перечисленные логопедические ошибки считаются негрубыми. 
Грамматические ошибки 
1. Ошибочное словообразование (пондравился, каждный). 
2. Ошибочное образование форм слова (в падеже, в форме числа, в роде, в употреблении 

глагольных форм). 
3. Ошибки в согласовании и управлении. 
4. Ошибки в употреблении причастных и деепричастных оборотов. 
5. В построении сложных предложений. 

6.  Смешение прямой и косвенной речи. 
Объём контрольных работ по русскому языку для детей ОВЗ  

класс Количество слов Объем творческих работ 

В контрольном 

диктанте 
В подробных 

изложениях 
В словарном 

диктанте 
На уроке 

слов 
Страниц 

сочинений 

5 80 - 90 90 - 140 10 - 15 40 - 70 0,5 – 1,0 

6 90 - 100 140 - 190 15 - 20 70 - 80 1,0 – 1,5 

7 100 - 110 190 - 240 20 - 25 80 - 90 1,5 – 2,0 
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8 110 - 120 240 - 290 25 - 30 90 - 110 2,0 – 2,5 

9 120 - 130 290 - 340 30 - 35 110 - 130 2,5 – 3,0 

 

 

3.  Виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными 

потребностями и обеспечивающие осмысленное освоение содержании образования по 

предмету «Русский язык».  
 
Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках русского языка определяется 

их особыми образовательными потребностями. Необходимо усилить виды деятельности, 

специфичные для обучающихся с ЗПР: опора на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; 
использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, опорные таблицы). Для 

развития умения делать выводы обучающимися с ЗПР необходимо использовать опорные слова и 

клише. Необходимо обучать обучающихся составлению тезисов и конспектов. При закреплении 

изученных тем полезно использовать такие виды деятельности как моделирование ситуаций 
социального взаимодействия, обсуждение новостной информации в СМИ, подготовка сообщения на 

заданную тему с поиском необходимой информации, коллективные проектные работы. 
Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ООП ООО. При работе 

над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение 

или расширение значений уже известных лексических единиц) необходимо включение слова в 

контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике обучающихся. Обязательна 

визуальная поддержка, алгоритмы работы с определением, опорные схемы для актуализации 
терминологии. 
 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ.  
 

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся с ЗПР 

по учебному предмету «Русский язык» включают: наличие привычных для обучающихся 
мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий; упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой 

инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность 
(пошаговость) выполнения задания; при необходимости адаптирование текста задания с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания 

по грамматическому и семантическому оформлению и др.); увеличение времени на выполнение 
задания. 

При проверке письменных работ исправляются, но не всегда учитываются при выставлении 

оценки специфические виды ошибок, связанные с нарушениями слухового восприятия и зрительных 
анализаторов (логопедические ошибки, грамматические ошибки): пропуск слов; замена букв; 

перестановка букв; недописывание; наращивание слов; разделение слов (нас тупила); нарушение 

смягчения (василки); отсутствие конца предложения; повторы слов; замена ударной гласной а на о и 
наоборот (застовила вместо заставила); недописывание сложных пол элементам написания букв 

(лехал вместо лежал); ошибочное словообразование (пондравился, каждный); ошибочное 

образование форм слова (в падеже, в форме числа, в роде, в употреблении глагольных форм); ошибки 

в согласовании и управлении; ошибки в употреблении причастных и деепричастных оборотов; 
ошибки в построении сложных предложений; смешение прямой и косвенной речи. При сохранении 

данных специфических ошибок в письменной речи, педагогу следует обратиться к учителю-логопеду 

для выработки согласованных действий в части коррекционной помощи.  
 

Контрольно-измерительные материалы по русскому языку 5 класс 
Раздел  Контрольные работы Сочинение  Изложение  

Повторение материала, 

изученного в 
начальных классах 

Контрольный диктант. 
«Повторение 

материала, 
изученного в 1-4 
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классах». 

Синтаксис. 
Пунктуация 

Контрольное  

тестирование: 
пунктуация 
простого и сложного 
предложения  

 
Сжатое изложение. 
«Старый пень» 
 

Контрольный диктант. 
«Фонетика. Орфоэпия. 
 Графика»: изменение 
звуков в речевом 
потоке 

Сочинение-описание 

предмета 
 

Фонетика.  
Орфоэпия  

Контрольное 

тестирование по теме 
«Фонетика. Орфоэпия. 
Орфография»: 

правописание гласных 

и согласных в корне 
слова 

Сочинение по картине 

Ф.Толстого «Цветы, 
птица» 
 

 

Контрольный диктант 

за 1 полугодие 

Сочинение по 
картине  И.Э.Грабаря 
«Февральская лазурь» 

 

Лексикология 
как раздел 
науки о языке 

Контрольный тест по 

разделу 

«Лексикология» 
 

Изложение «Первый 
снег» 

Морфемика как 
раздел  лингвистики. 

Орфоэпия 
Контрольный диктант   

Имя существительное 

Контрольная работа 
по 
теме: «Имя 

существительное» 

 

Подробное 

изложение с  
элементами описания 

Имя прилагательное 
Контрольная работа 
теме «Имя 

прилагательное» 
  

Глагол 

Контрольная работа по 
теме «Глагол» 

  

Контрольная работа 

за 
полугодие  

  

Систематизация и 

обобщение изученного 

материала в 5 классе 

Итоговая контрольная 
работа за курс 5 класса 

  

 

6 класс 
Раздел  Контрольные работы Изложение  Сочинение  

Повторение 
пройденного в 
5 классе 

Контрольная работа 

(тест) по 
Теме «Повторение». 

 

 

Лексикология 
и фразеология 

Контрольный 
диктант по теме 
«Лексикология» 

 

 

Словообразование 

Контрольная 
работа по 
теме 

«Словообразование» 

Подробное изложение 
Сочинение–описание по 

картине Т.Н.Яблонской 
«Утро» 
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Морфология 

Контрольная работа по 

теме «Имя 
существительное» 

Выборочное 

изложение 
 

Сочинение–

рассуждение на 
основе прочитанного 

Контрольная работа 

(тест) по теме 

«Глагол» 

Контрольное 

изложение  

Контрольный диктант 

по теме 
«Морфология» 

 

 

Систематизация и 
обобщение изученного 

материала в 6 классе 

Итоговая контрольная 
работа за курс 6 класса 

 
 

 

7 класс 
Раздел  Контрольные работы Изложение  Урок-зачет  

Повторение 
пройденного в 
5 -6 классах 

Контрольный  диктант 

по теме «Морфология 

и 
орфография»  

 

 

Морфология. Причастие 

Контрольный диктант 

по теме 

«Правописание 
причастий» 

Выборочное 

изложение 
 

Морфология. 

Деепричастие.  

Контрольный диктант 

по теме 

«Деепричастие» 

 

 

Самостоятельные и 
служебные части 
речи. 

Контрольный диктант 
по теме «Предлог» 

 Уроки-зачеты по теме 

«Служебные части 

речи» 
Контрольный диктант 
по теме «Союз» 

 
 

Контрольная работа по 

теме «Служебные 

части речи» 

Контрольное 

изложение по тексту 
Гиляровского 
«Москва и москвичи» 

 

Повторение, обобщение 

знаний по теме 
«Синтаксис и 

пунктуация». 

Контрольный диктант 

по теме 
«Словосочетание и 
предложение» 

 

 

Систематизация и 

обобщение изученного 
материала в 7 классе  

Итоговая контрольная 
работа за курс 7 класса 

 

 

 

8 класс 
Раздел  Контрольные работы Изложение  Урок-зачет  

Повторение 
пройденного в 7 классе 

Контрольная работа по 
темам 7 класса 

 
 

Простое 
предложение 

 

Изложение с 

элементами 
сочинения 

 

Двусоставное 
предложение 

Контрольный диктант 

по теме «Главные 

члены предложения» 

 

 

Контрольная работа по 

теме «Второстепенные 

члены предложения» 

 

 



 4

0 

Простое осложненное 

предложение 

Зачетная работа 

«Основа 
предложения» 

Сжатое изложение 

(однородные члены 
предложения) 

 

Обособленные члены 

предложения 
 

Изложение с 

элементами сочинения

  
 

Слова, грамматически 

не связанные с членами 
предложения 

Контрольный диктант 
по теме «Пунктуация» 

 
 

Контрольная работа по 

теме «Пунктуация» 
 

 

Систематизация и 
обобщение изученного 

материала в 8 классе  

Итоговая контрольная 
работа «Синтаксис и 

пунктуация» 

 
 

 

9 класс 
Раздел  Контрольные 

работы 
Изложение  Сочинение   Урок-зачет 

Повторение 

пройденного в 5-8 
классах 

 

Изложение с 

грамматическим 
заданием 

 

 

Сложные 
союзные 

предложения 
 

 Сочинение-

рассуждение на 

лингвистическую 
тему 

 

Сложносочиненн

ое предложение 
 

 

 

Зачет по теме 
«Сложносочинен

ное 
предложение» 

Сложноподчинен

ное предложение 

Контрольный тест 

«Сложноподчинен

ное предложение» 

Лингвистическое 

изложение в 
научном стиле 

Сочинение- 

рассуждение по 
интерпретации 

текста 

Зачет по теме 
«Сложноподчин
енное 

предложение» 

 

 Сочинение- 

рассуждение о 
природе родного 

края 

 

Бессоюзное 
сложное 

предложение 

 

Изложение с 

элементами 
сочинения 

 

Зачет по теме 
«Бессоюзное 
сложное 

предложение» 

 

Сжатое изложение 
на 

лингвистическую 

тему 

 

 

Сложные 
предложения с 

различными 

видами связи 

 

Изложение с 
элементами 

сочинения 
 

 

Систематизация 

Изученного в 5-9 
классах 

Итоговая 

контрольная 
работа 

Контрольное 
сжатое изложение 
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	Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы:
	Логопедические ошибки
	Грамматические ошибки


