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Адаптированная рабочая программа основного общего образования 
по русскому языку (обу чение  на  дом у )  обу ча ющ ихся 9   класса  

 

I. Пояснительная записка 

        Статус программы. Адаптированная рабочая программа по русскому языку  детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 
коррекции, развития и воспитания учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения русского языка, которые определены стандартом. 

Рабочая программа составлена на основе: 
1.Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273- ФЗ; 
2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 г. №1897 с внесенными изменениями; 
3.Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253; 
4.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Барановская СОШ» Сафоновского района Смоленской области 
5.Программы  М.М.Разумовской. - Москва,  Дрофа, 2013 
6.Положения о порядке разработки, экспертизы и утверждения рабочих программ в МБОУ «Барановская СОШ»  Сафоновского района Смоленской области; 
7.Учебного плана МБОУ «Барановская СОШ» Сафоновского района Смоленской области на 2024 – 2025 учебный год. 
  

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

          Согласно учебному плану МБОУ «Барановская  СОШ» Сафоновского района Смоленской области на 2024-2025 учебный год на изучение русского  языка отводится в 8 классе 
— 68 часов (2 часа в неделю). Уровень изучения предмета – базовый. 
         Важнейшая цель обучения русскому языку в 5—9 классах состоит в том, чтобы воспитать любовь к родному языку, отношение к нему как основному средству человеческого 
общения во всех сферах человеческой деятельности; обеспечить овладение важнейшими общеучебными умениями иуниверсальными учебными действиями; обеспечить языковое 
развитие учащихся, помочь им овладеть разнообразными видами речевой деятельности, сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полноценного 
восприятия звучащей речи, научить школьников свободно, правильно и выразительно говорить и писать народном языке, использовать язык в разных ситуациях общения, соблюдая 
нормы речевого этикета. 
        Таким образом, содержание курса русского (родного) языка в основной школе обусловлено общей нацеленностью образовательного процесса на достижение метапредметных и 
предметных целей обучения, что возможно на основе компетентностного подхода, который обеспечивает формирование и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической 
(языковедческой), культуроведческой компетенций, а также формирование функциональной грамотности как способности человека максимально быстро адаптироваться во внешней 
среде и активно в ней функционировать. 
        В связи с этим программа нацеливает не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой 
культуры, на формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационной переработки текстов, различных форм поиска 
информации и разных способов передачи её в соответствии с коммуникативной задачей, речевой ситуацией, нормами литературного языка и этическими нормами общения. 
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         В соответствии с целью обучения усиливается и речевая направленность курса. В программе расширена понятийная основа обучения связной речи. Теория приближена к 
потребностям практики; она вводится для того, чтобы помочь учащимся осознать свою речь, опереться на речеведческие знания как на систему ориентиров в процессе речевой 
деятельности, овладеть навыками самоконтроля. 
       Теоретическую основу обучения связной речи составляют речеведческие понятия: 
1) текст: смысловая цельность, относительная законченность высказывания (тема, основная мысль), формальная связность (данная и новая информация, способы и средства связи 
предложений); членение текста на абзацы, строение абзаца; 
2) стили речи: разговорный, научный, деловой, публицистический, художественный; 
3) функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, рассуждение и их разновидности — типовые фрагменты текста: описание предмета, описание места, описание 
состояния природы, описание состояния человека, оценка предметов, их свойств, явлений, событий. 
        Умения связной речи отобраны и сгруппированы с учётом характера учебной речевой деятельности. Для каждого года обучения выделяются коммуникативные умения, 
связанные с различными видами учебной речевой деятельности: чтением, восприятием устного и письменного высказывания и его анализом, воспроизведением текста (устным и 
письменным), созданием высказывания (устного и письменного), совершенствованием устного и письменного высказывания. 
        Содержание обучения связной речи (объём знаний и основных умений) изложено в отдельном блоке, однако предполагается, что изучаться  материалы этого раздела будут на 
протяжении всего учебного года определёнными порциями, перемежающимися с языковыми темами курса. 
        Каждый речевой блок, представленный в учебниках, включает в себя знаниевый компонент, помогающий учащимся осмыслить через понятия свой практический речевой опыт; 
коммуникативно-деятельностный компонент, формирующий речевые и коммуникативные умения и навыки; контрольный компонент, направленный на развитие навыков 
самопроверки, формирование ценностных ориентаций, развивающий навыки учебной рефлексии учащихся. Все три блока представлены в соответствующих данной программе 
учебниках. В них предусмотрена также специальная работа, направленная на формирование и развитие навыков многоаспектного анализа текстов разных функциональных типови 
стилей речи. Основу этой работы составляют упражнения, предполагающие проведение разных видов анализа текста(смыслового, речеведческого, языкового) и создание 
собственных устных и письменных высказываний разных стилей и жанров. 
        Особенность данной программы проявляется и в усилении внимания к развитию устной речи: реализуется системная работа, связанная с усвоением норм орфоэпии и 
формированием навыков выразительной устной речи (логическое ударение, интонация, темп и тембр речи). 
       Речевая направленность курса усилена и в языковых разделах: ставится задача развития умений говорить на лингвистические темы, понимать лингвистический текст; читать и 
говорить, соблюдая интонацию, отвечающую содержанию речи и особенностям грамматического строя (тексты с обращениями, однородными членами, обособлениями и т. д.). 
Программа нацеливает и на усиление семантического аспекта в изучении фактов и явлений языка. Помимо ставшего уже привычным внимания к значению слов и различных 
грамматических структур, особое место отводится морфемной семантике. Осмысление значения морфем, внимание к внутренней форме слова не только развивает грамматическое 
мышление ребёнка, но и помогает решить проблемы внутрипредметных связей, позволяет сформировать грамматические, лексические, орфографические умения и навыки в их 
единстве. 
        Важный аспект в обучении — формирование у учащихся чуткости к богатству и выразительности родной речи, гордости за родной язык, интереса к его изучению. Этому 
способствует внимание к эстетической функции родного языка, знакомство с изобразительными возможностями изучаемых 
единиц языка, наблюдение за использованием разнообразных языковых средств в лучших образцах художественной литературы, в которых наиболее полно проявляется 
изобразительная сила русской речи. 
       Структура курса разработана с учётом основных закономерностей усвоения русского языка и отечественных традиций в изучении данного школьного предмета: 5—7 классы 
имеют морфолого-орфографическую направленность, включают в содержание обучения вводный курс синтаксиса и пунктуации, фонетику и орфоэпию, лексику и словообразование; 
8—9 классы нацелены на освоение систематического курса синтаксиса и соответствующих правил пунктуации. Некоторое изменение традиционной структуры курса внутри каждого 
этапа объясняется стремлением создать более благоприятные условия для успешного продвижения учащихся в освоении родного языка. Так, причастие и деепричастие изучаются не 
в 7, а в 6 классе, чтобы увеличить время на рассмотрение трудных вопросов этой темы и закрепление соответствующих умений и навыков в последующих классах. Такое 
расположение материала повышает качество его усвоения. 



 

3 

 

        Особым этапом в обучении рассматривается 5 класс. Его можно оценить как стартовый по отношению к систематическому курсу русского языка. На этом этапе должны быть 
достигнуты указанные в программе результаты обучения, что гарантирует дальнейшее успешное продвижение учащихся по предмету: на базе изученного в начальных классах 
отрабатываются ведущие навыки распознавания частей речи, типов и стилей речи, простых и сложных предложений; совершенствуются навыки языкового анализа различных единиц 
языка; закрепляются важнейшие орфографические и пунктуационные навыки. Новый материал вводится на фоне уже известного, как его развитие и обогащение, что обеспечивает 
системное восприятие знаний. Учтены внутрипредметные связи (например, материал по лексике и словообразованию даётся во взаимосвязи), что облегчает процесс усвоения 
изучаемого, способствует прочности знаний и умений. 
       Каждый год обучения строится на основе двухступенчатой структуры: закрепительно-углубляющий этап по материалам предыдущего года обучения и основной этап, 
реализующий программный материал в логике его развития. 
        На всех этапах обучения в соответствующих данной программе учебниках реализована идея поэтапного овладения теоретическим материалом: введение понятия º осмысление 
лингвистической сути понятия º овладение теоретическим (научным) способом действия, гарантирующим правильное проведение анализа языкового материала º формулирование 
теоретических выводов º углубление знаний. 
        Форма организации образовательного процесса классно-урочная система. 
       Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информационно-
коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 
          Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: входной контроль в начале и в конце четверти; текущий – в форме устного, фронтального 
опроса, контрольных, словарных диктантов, предупредительных, объяснительных, выборочных, графических, творческих, свободных («Проверяю себя») диктантов с 
грамматическими заданиями, тестов, проверочных работ, комплексного анализа текстов; итоговый – итоговый контрольный диктант, словарный диктант, комплексный анализ текста. 
 

Общие особенности психического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 
- недостаточная сформированность учебно-познавательных мотивов, познавательных интересов; 
- несформированность универсальных учебных действий или их предпосылок, организующих деятельность обучающихся по решению учебно-познавательных и учебно-
практических задач; 
- трудности в использовании символических, графических средств в процессе учебно-познавательной и учебно-практической деятельности; 
- недостаточная сформированность произвольности поведения и деятельности; 
- низкая самостоятельность обучающихся в процессе учебной деятельности, потребность в постоянной направляющей, стимулирующей, организующей помощи на разных этапах 
деятельности; 
- затруднения в адекватной оценке процесса и результатов собственной деятельности; 
- повышенная истощаемость психических функций или инертность с психических процессов, трудности в переключаемости; 
- трудности в воспроизведении усвоенного материала; 
- низкая скорость выполнения задач, связанных с переработкой сенсорной информации; 
- отставание в развитии словесно-логического мышления. 
        С учетом обозначенных особенностей можно выделить три группы взаимосвязанных задач коррекционной работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья: 
- устранение причин трудностей в освоении основных образовательных программ общего образования, которые определяются особенности психического развития детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- компенсация нарушенных психических функций (преимущественно по отношению к психолого-педагогической работе с обучающимися с ceнсорными нарушениями); 
- восполнение пробелов предшествующего обучения. 
Коррекционная направленность урока осуществляется преимущественно за счет применения в процессе обучения системы методических приемов, способствующих оптимальному 
освоению обучающимися содержания основных образовательных программ общего образования. 
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       С учетом анализа научно-методической литературы, требования к уроку, который предполагает реализацию коррекционной направленности обучения, можно определить 
следующим образом: 
- четкое планирование коррекционных задач урока; 
- медленный темп урока с последующим его наращиванием; 
- использование в начале урока простых, доступных для выполнения обучающимися с ограниченными возможностями здоровья заданий, что позволит создать положительную 
стимуляцию к обучению; 
- включение обучающихся в выполнение заданий по нарастающей сложности; задания, требующее максимального напряжения при выполнении целесообразно предъявлять 
обучающимся в первой половине урока; 
- снижение объема и скорости выполнения заданий; 
- предложение помощи обучающемуся в случае затруднения при выполнении задания; помощь предлагается постепенно: от минимальной стимулирующей, к организующей, 
направляющей, затем, в случае недостаточной эффективности названных видов помощи, обучающей; 
- преимущественное использование на уроке частично-поискового метода обучения, введение элементов решения проблемных ситуаций; 
- широкое использование на уроке наглядности для обеспечения адекватного восприятия, понимания и запоминания учебного материала; 
- использование на уроке не более трех-четырех видов деятельности; 
- обязательное использование ориентировочной основы действий в виде схем, алгоритмов, образцов выполнения заданий и других; 
- использование на уроке четкой структуры и графического выделения выводов, важных положений, ключевых понятий; 
- соблюдение тематической взаимосвязи учебного материала в рамках одного урока; - преимущественная опора на зрительный анализатор; 
- использование на уроке приема совместных действий: часть задания или все задание выполняется совместно с педагогом, под его руководством; 
- организация работы в паре с «сильным» обучающимся; 
- требование отсроченного воспроизведения: требуется не импульсивный ответ обучающегося на вопрос, необходимо выдерживание паузы перед ответом; 
- требование от обучающихся полного ответа на поставленный вопрос; 
- введение речевого контроля и отработка речевой формулы программы действий: предварительное проговаривание этапов предстоящей работы: «что я сделаю сначала», «что я 
сделаю затем» - осуществляется сознательная регуляция деятельности; требование словесного отчета обучающегося по итогам выполнения задания; 
- использование достаточного количества разнообразных упражнений для усвоения и закрепления учебного материала; 
- переформулирование условий задачи, представленных в текстовом варианте - разбивка условия на короткие фразы. Условия задачи целесообразно дробить на короткие смысловые 
отрезки, к каждому из которых необходимо задать вопрос и разобрать, что необходимо выполнить; 
-постоянное обращение к конкретной действительности; 
- выявление причинно-следственных связей; 
- разделение деятельности на отдельные части, элементы, операции; 
- многократное возвращение к изученному материалу; 
-постоянное обращение к конкретной действительности; 
- четкое обобщение каждого этапа урока( проверка выполнения задания, объяснение нового, закрепление материала и т.д) 
- объяснение нового учебного материала по частям; 
- структурирование изучаемого материала с использованием сигнальных опор; 
- детализирование изучения того или иного раздела программы с целью адаптации объема, характера учебного материала к познавательным возможностям ребенка 
- опора на практические действия с реальными предметами; 
- использование инструктивных карточек с описанием пошаговых действий; 
- вынесение сложных тем на индивидуальные коррекционные занятия; 
- снижение уровня сложности и объема заданий; 
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- большое количество упражнений для закрепления материала ( создание карточек с дидактическими материалами); 
- снижение темпа деятельности, увеличение времени для выполнения заданий. 
      Данная адаптированная программа направлена на достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, 
деятельностного подходов к обучению родному языку: 
1.Воспитание 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. 
2.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. 
3.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. 
4.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. 
         Задачи обучения русскому языку для детей с ОВЗ: 
♦ организовать освоение знаний об устройстве и функционировании языка, овладение основными нормами современного русского литературного языка, формирование умения 
пользоваться его стилистическими ресурсами, способствовать интенсивному развитию речемыслительных, а также духовно-нравственных и эстетических качеств личности 
школьника; 
♦ дать учащимся представление о роли языка в жизни общества, о языке как развивающемся явлении, о месте русского языка в современном мире, о его богатстве и выразительности; 
♦ развивать речь учащихся: обогащать их активный и пассивный словарный запас, грамматический строй речи, способствовать усвоению литературных норм языка, формированию и 
совершенствованию умений и навыков грамотного и свободного владения устной и письменной речью во всех основных видах речевой деятельности; 
♦ формировать и совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки. 
                  Решаемые задачи: 
♦ обеспечение языкового развития обучающихся с ОВЗ; 
♦ овладение учащимися с ОВЗ видами речевой деятельности. 
       Изучение школьного курса «Русский язык» представляет значительные трудности для детей с ОВЗ в силу их психофизических особенностей. Такие дети испытывают трудности 
при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, обладают неустойчивым вниманием, бедным словарным запасом, у них 
нарушены фонематический слух и графомоторные навыки. Обучающиеся с ОВЗ работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное 
механическое запоминание, изучаемого материала развития может освоить базовый минимум содержания программного материала. 
       Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни факты изучаются таким 
образом, чтобы обучающиеся смогли опознать их, опираясь на существенные признаки, по другим вопросам обучающиеся получают только общие представления. 
       Ряд сведений познается школьниками в результате практической деятельности. 
       Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их закрепления требуются многократные указания и упражнения. 

Коррекционно-развивающие задачи для детей с ОВЗ: 
♦ использовать процесс обучения русскому языку для повышения общего развития учащихся и коррекции недостатков их познавательной деятельности и личностных качеств; 
♦ воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, любознательность, формировать умение планировать свою деятельность. 
         Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 
                   Образовательно-коррекционные: 
1. Формирование правильного понимания и отношения к языковедческим законам. 
2. Овладения учащимися умений наблюдать, различать, сравнивать и применять усвоенные лингвистические знания в повседневной жизни. 
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3. Развитие навыков и умений самостоятельно работать с учебником, наглядным и раздаточным материалом. 
                Воспитательно-коррекционные: 
1. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей и легко адаптирующейся личности. 
2. Формирование здорового образа жизни. 
3. Воспитание положительных качеств, таких как, честность, настойчивость, отзывчивость, самостоятельность. 
4. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни. 
              Коррекционно-развивающие: 
1. Развитие и коррекция познавательной деятельности. 
2. Развитие и коррекция устной и письменной речи. 
3. Развитие и коррекция эмоционально - волевой сферы на уроках русского языка. 
4. Повышение уровня развития, концентрации, объёма, переключения и устойчивости внимания. 
5. Повышение уровня развития наглядно-образного и логического мышления. 
6. Развитие приёмов учебной деятельности. 
             Основные направления коррекционной работы: 
- развитие зрительного восприятия и узнавания; 
- развитие основных мыслительных операций; 
- развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления; 
- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 
- развитие речи и обогащение словаря; 
- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 
         При обучении детей с задержкой психического развития по русскому языку ставятся те же задачи, что и в массовой школе. В VI классе изучение русского языка направлено на 
формирование у учащихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, на разностороннее становление личности. Особенности речи, мышления, деятельности детей с ЗПР 
обусловливают то, что теоретические сведения о морфемном составе слова, о строении предложения сообщаются и усваиваются учащимися в связи с изучением орфографических и 
пунктуационных правил. При этом предусматривается формирование таких умственных умений, как сравнение, нахождение сходного и различного в сопоставляемых явлениях 
языка, вычленение из ряда языковых объектов искомого по определенному признаку, умением опознавать определенные языковые явления, самостоятельно отбирать и 
конструировать материал, правильно (в соответствии с нормами литературного языка) использовать различные языковые средства в собственной речевой практике. Решение задач 
обучения русскому языку школьников с ОВЗ возможно лишь при выраженной коррекционной направленности всей учебно-воспитательной работы. 
        Особенности памяти, основных мыслительных процессов, деятельности школьников с ОВЗ требуют большего времени для запоминания грамматических правил, а также 
длительного количества тренировочных упражнений для формирования умений навыков грамотного письма.  
        Повысить интенсивность и плотность процесса обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под руководством учителя и самостоятельной 
и др. Сочетание коллективной работы с индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной деятельности, создает условия для контроля и анализа 
полученных знаний, качества выполненных заданий. 

Система оценивания 
         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. 
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         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. 
 

Оценка устных ответов учащихся с ОВЗ 
         Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 
логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
        При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 
1) полнота и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
          Оценка «5» ставится, если ученик: 
1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 
на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 
литературного языка. 
        Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 2-3 ошибки, которые сам же исправляет, и 2-3 
недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
        Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
         Оценка «2» ставится (в дневник и тетрадь), если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые 
являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. Если ученик обнаруживает полное незнание или непонимание материала. 
          Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку подготовки ученика с ОВЗ отводится определенное время), но и за 
рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 
заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
 
         Оценка диктантов 
         Диктант – одна из основных форм проверки орфографической и пунктуационной грамотности. Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны 
отвечать нормам современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 
Объем диктанта устанавливается: 

для 5 класса – 80-90 слов, 
для 6 класса – 90-100 слов, 
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для 7 класса – 100-110 слов, 
для 8 класса – 110-135 слов, 
для 9 класса – 140-150 слов. 

(При подсчете слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 
        Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: 

для 5 класса – 15 слов, 
для 6 класса – 16-20 слов, 
для 7 класса – 21-25 слов, 
для 8 класса – 26-30 слов, 
для 9 класса – 31-35 слов. 

         Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся с ОВЗ по определенной теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также 
обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют подготовку учащихся, как правило, по всем 
изученным темам. 
        Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены не менее 3-4 случаями. Из 
изученных ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 3-4 случаями. 
В целом количество проверяемых орфограмм не должно превышать: 

в 5 классе -10 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, 
в 6 классе -14 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, 
в 7 классе -18 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм, 
в 8 классе -20 различных орфограмм и 8 пунктограмм, 
в 9 классе -22 различных орфограмм и 10 пунктограмм. 

        В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись (не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 
          В диктантах должно быть 

в 5 классе – не более 3 слов, 
в 6-7 классах – не более 5 слов, 
в  8-9 классах – не более 7 различных слов с непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, правописанию которых ученики специально обучались. 

        До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 
        При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 
1.В переносе слов; 
2.На правила, которые не включены в школьную программу; 
3.На еще не изученные правила; 
4.В словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 
5.В передаче авторской пунктуации. 
        Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» (вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), 
«мемля» (вместо земля). 
       При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие существенного значения для характеристики 
грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки: 
1.В исключениях из правил; 
2.В написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 
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3.В случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 
4.В случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 
5.В написании ы и и после приставок; 
6.В случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не; не кто иной как; ничто иное не…; не что 
иное как и др.); 
7.В собственных именах нерусского происхождения; 
8.В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 
9.В пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 
10.Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну 
ошибку. 
         Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) в 
фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 
        Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его 
форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок). 
        Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 
        Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 
 
        Диктант оценивается одной отметкой. 
       Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной ошибки (0/0; 0/1). 
      Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок или 4-х 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные (2/0; 1/3, 
0/4). 
       Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных 
ошибках. Оценка «3» может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки 
(4/4; 3/5; 0/7). 
       Оценка «2» выставляется за диктант (в дневник и тетрадь), в котором допущено до 7 орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных 
ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 
        При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превышение которого не позволяет 
выставлять данную оценку. Таким пределом является 

для оценки «4» - 2 орфографические ошибки, 
для оценки «3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), 
для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

        В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) задания, выставляются 2 
оценки за каждый вид работы. 
       При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 
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        Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант. 
        При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руководствоваться следующим: 
Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 
Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 2-3 ошибки. 
Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 4-5 ошибок. 
Оценка «2» ставится (в дневник и тетрадь) за диктант, в котором допущено до 8 ошибок. 
          Оценка сочинений и изложений 
       Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильно и последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.       Сочинения и изложения в 
5-8 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы «Развития навыков связной речи». 
Примерный объем текста для подробного изложения: 

в 5 классе – 100-150 слов, 
в 6 классе – 150-200 слов, 
в 7 классе – 200-250 слов, 
в 8 классе – 250-350 слов, 
в 9 классе – 350-450 слов. 

          Объем текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8 и 9 классов может быть увеличен на 50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится 
подготовительная работа. 
        Рекомендуется следующий примерный объем классных сочинений: 

в 5 классе – 0,5 – 1,0 страницы, 
в 6 классе – 1,0 – 1,5 страницы, 
в 7 классе – 1,5 – 2,0 страницы, 
в 8 классе – 2,0 – 3,0 страницы, 
в 9 классе – 3,0 – 4,0 страницы. 

           К указанному объему сочинений учитель должен относиться как к примерному, так как объем ученического сочинения зависит от многих  
обстоятельств, в частности от стиля и жанра сочинения, от почерка. 
        С помощью сочинений и изложений проверяются: 
1) умение раскрывать тему; 
2) умение использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 
3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
         Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление, вторая – за грамотность, т.е. за соблюдение 
орфографических, пунктуационных и языковых норм. Обе оценки считаются оценками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится работа, проверяющая знания 
учащихся по литературе. В этом случае первая оценка (за содержание и речь) считается оценкой по литературе. 
          Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
полнота раскрытия темы; 
правильность фактического материала; 
последовательность изложения. 

          При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: 
разнообразие словаря и грамматического строя речи; 
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стилевое единство и выразительность речи; 
число речевых недочетов. 

          Грамотность оценивается по числу допущенных учеником ошибок – орфографических, пунктуационных и грамматических. 
         При оценке сочинения необходимо учитывать: 
1. Самостоятельность, оригинальность замысла ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, его хорошая 
реализация позволяют повысить первую оценку за сочинение на один балл. 
2. Если объем сочинения в полтора – два раза больше указанного в настоящих нормах, то при оценке работы следует исходить из нормативов, увеличенных для отметки «4» на одну, 
а для отметки «3» на две единицы. Например, при оценке грамотности «4» ставится при 3 орфографических, 2 пунктуационных и 2 грамматических ошибках или при соотношениях: 
2 – 3 – 2, 2 – 2 – 3; «3» ставится при соотношениях: 6 – 4 – 4 , 4 – 6 –4, 4 – 4 – 6. При выставлении оценки «5» превышение объема сочинения не принимается во внимание. 
3.Первая оценка (за содержание и речь) не может быть положительной, если не раскрыта тема высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно. 
4.На оценку сочинения и изложения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках, а также о сделанных учеником исправлениях, приведенные в разделе «Оценка 
диктантов». 
         Оценка обучающих работ. Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
       При оценке обучающихся работ учитывается: 
1) степень самостоятельности учащегося; 
2) этап обучения; 
3) объем работы; 
4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 
       Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил 
ошибку. При этом выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей 
оформления, а также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления 
ошибок. 
        Первая и вторая работа как классная, так и домашняя при закреплении определенного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 
Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого вида. 
           Оценка тестов  
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 80– 100 %; 
«4» - 70 – 79 %; 
«3» - 45 – 69 %; 
«2»- 44 и менее %. 

        Выведение итоговых отметок 
        За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика с ОВЗ по русскому языку: 
усвоение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной грамотности. Итоговая отметка не должна выводиться 
механически, как среднее арифметическое предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем показателям ко 
времени выведения этой отметки. Однако для того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении всего учебного года, при выведении итоговых 
отметок необходимо учитывать результаты их текущей успеваемости. 
        При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, отражающим степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, 
речевыми). Поэтому итоговая от метка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) большинство контрольных диктантов, сочинений, 
изложений за орфографическую, пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом «2» с учетом работы над ошибками. 
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        Организация учебного процесса: классно-урочная система 
        Организация текущего и промежуточного контроля знаний. Организация текущего и промежуточного контроля знаний проводится в каждой теме, в каждом разделе (указано 
в тематическом планировании) 
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II. Планируемы результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне основного общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 
процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 
1) гражданского воспитания: 
готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей, активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных на 
русском языке; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 
представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 
готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 
готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство); 
2) патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, понимание роли русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения народов России, проявление интереса к познанию русского языка, к истории и культуре Российской Федерации, культуре 
своего края, народов России, ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 
в том числе отражённым в художественных произведениях, уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, 
традициям разных народов, проживающих в родной стране; 

3) духовно-нравственного воспитания: 
ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора, готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, 
а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных 

поступков, свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного пространства; 
4) эстетического воспитания: 
восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства, осознание важности 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 
осознание важности русского языка как средства коммуникации и самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества, стремление к самовыражению в разных видах искусства; 
5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт, ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, рациональный режим занятий и отдыха, регулярная физическая активность); 
осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья, 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в процессе школьного языкового образования; 



 

14 

 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 
выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 
умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том 

числе опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке, сформированность навыков рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 
права другого человека; 

6) трудового воспитания: 
установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 
интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей, уважение к труду и результатам трудовой деятельности, осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 
планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; 

умение рассказать о своих планах на будущее; 
7) экологического воспитания: 
ориентация на применение знаний из области социальных и естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды, умение точно, логично выражать свою точку зрения на экологические проблемы; 
повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, активное неприятие действий, приносящих вред 

окружающей среде, в том числе сформированное при знакомстве с литературными произведениями, поднимающими экологические проблемы, осознание своей роли как гражданина 
и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред, готовность к участию в практической деятельности экологической направленности; 

8) ценности научного познания: 
ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой, закономерностях развития языка, овладение языковой и читательской культурой, навыками чтения как средства познания мира, овладение 
основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения индивидуального 
и коллективного благополучия; 

9) адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и природной среды: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, 

включая семью, группы, сформированные по профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой культурной среды; 
потребность во взаимодействии в условиях неопределённости, открытость опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях неопределённости, в повышении 

уровня своей компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, получать в совместной деятельности новые знания, навыки и 
компетенции из опыта других, необходимость в формировании новых знаний, умений связывать образы, формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 
ранее неизвестных, осознание дефицита собственных знаний и компетенций, планирование своего развития, умение оперировать основными понятиями, терминами и 
представлениями в области концепции устойчивого развития, анализировать и выявлять взаимосвязь природы, общества и экономики, оценивать свои действия с учётом влияния на 
окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский опыт, воспринимать 
стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; формулировать и оценивать риски и 
последствия, формировать опыт, уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у обучающегося будут сформированы следующие метапредметные результаты: 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
выявлять и характеризовать существенные признаки языковых единиц, языковых явлений и процессов; 
устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа, классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; 
выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 
выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной учебной задачи; 
выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов, делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 
самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными типами текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом образовании; 
формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и желательным состоянием ситуации, и самостоятельно устанавливать искомое и данное; 
формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 
составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 
проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 
оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе лингвистического исследования (эксперимента); 
самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 
прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 
и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 
выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; 
использовать различные виды аудирования и чтения для оценки текста с точки зрения достоверности и применимости содержащейся в нём информации и усвоения 

необходимой информации с целью решения учебных задач; 
использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 
находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 
самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации (текст, презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 
оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; 
эффективно запоминать и систематизировать информацию. 
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У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 
воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с условиями и целями общения; выражать себя (свою точку зрения) в диалогах и дискуссиях, в 

устной монологической речи и в письменных текстах; 
распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 
знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести переговоры; 
понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; 
в ходе диалога (дискуссии) задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения; 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство позиций; 
публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 
самостоятельно выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративного материала. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных действий: 
выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 
ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решения группой); 
самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 
самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его реализации; 
делать выбор и брать ответственность за решение. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, эмоционального интеллекта как части регулятивных универсальных учебных действий: 
владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и рефлексии; 
давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 
предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 
объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; оценивать соответствие результата цели и условиям общения; 
развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 
выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого человека, анализируя речевую ситуацию; регулировать способ выражения собственных 

эмоций; 
осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 
признавать своё и чужое право на ошибку; 
принимать себя и других, не осуждая; 
проявлять открытость; 
осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 
понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 
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принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 
работы; 

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговой штурм» и другие); 
выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 
оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия, сравнивать результаты с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к представлению отчёта перед группой. 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
9 КЛАСС 
 
Общие сведения о языке 

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

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

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

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

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 
Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. 
Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 
Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140–160 слов; словарного 

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

 
Текст 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 
Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи. 
Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 
Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 
Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 
Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 
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Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или объёмом 
не менее 6–7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов с учётом стиля и 
жанра сочинения, характера темы. 

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

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 
Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 
Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи (для 

подробного изложения объём исходного текста должен составлять не менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов). 
Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста – целостность, связность, информативность). 
 
Функциональные разновидности языка 

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

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

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

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат. 
Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст. 
Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, 

олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 
 
Система языка 
Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 
 
Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 
Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 
Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного предложения. 
Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями. 
Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи. 
Соблюдать основные нормы построения сложносочинённого предложения. 
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Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и простых предложений с однородными членами; использовать соответствующие 
конструкции в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений. 
Применять правила постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

 
Сложноподчинённое предложение 

Распознавать сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения. 
Различать подчинительные союзы и союзные слова. 
Различать виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, 

выявлять особенности их строения. 
Выявлять сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и 

обстоятельственной (места, времени, причины, образа действия, меры и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, цели). 
Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей. 
Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых предложений с обособленными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи. 
Соблюдать основные нормы построения сложноподчинённого предложения. 
Понимать особенности употребления сложноподчинённых предложений в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых предложений. 
Применять нормы построения сложноподчинённых предложений и правила постановки знаков препинания в них. 

 
Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать смысловые отношения между частями бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное выражение этих отношений. 
Соблюдать основные грамматические нормы построения бессоюзного сложного предложения. 
Понимать особенности употребления бессоюзных сложных предложений в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений. 
Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять 

нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 
 
Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать типы сложных предложений с разными видами связи. 
Соблюдать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи. 
Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 
Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с разными видами связи. 
Применять правила постановки знаков препинания в сложных предложениях с разными видами связи. 

 
Прямая и косвенная речь 
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Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной речью. 
Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 
Соблюдать основные нормы построения предложений с прямой и косвенной речью, при цитировании. 
Применять правила постановки знаков препинания в предложениях с прямой и косвенной речью, при цитировании. 
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III. Содержание программы 

Содержание программы 9 класса 
 

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 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  
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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 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. 
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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. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

24 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС 

№ п/п  
 

Наименование разделов и тем программы  
 

Количество часов 
Электронные (цифровые) 
образовательные ресурсы  
 

Всего  
 

Контрольные 
работы  
 

Практические 
работы  
 

Раздел 1. Общие сведения о языке 

1.1 Роль русского языка в Российской Федерации  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

1.2 Русский язык в современном мире  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  2   

Раздел 2. Язык и речь 

2.1 
Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая (повторение). 
Виды речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение, письмо 

 2    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  2   

Раздел 3. Текст 

3.1 
Текст и его признаки (обобщение). Функционально-смысловые типы речи 
(обобщение). Смысловой анализ текста (обобщение). Информационная 
переработка текста 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  1   

Раздел 4. Функциональные разновидности языка 

4.1 
Функциональные разновидности языка. Язык художественной 
литературы и его отличия от других функциональных разновидностей 
современного русского языка 

 1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

4.2 Научный стиль  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78


 

25 

 

Итого по разделу  2   

Раздел 5. Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

5.1 Сложное предложение  1    
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.2 Сложносочинённое предложение  4      
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.3 Сложноподчинённое предложение  13    2  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.4 Бессоюзное сложное предложение  7   4  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.5 Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи  4    2  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

5.6 Прямая и косвенная речь. Цитирование  3    1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итого по разделу  32   

Повторение пройденного материала  14   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

Итоговый контроль (сочинения, изложения, контрольные и проверочные 
работы, диктанты) 

 6   6   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/7f419b78 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   6   9   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
https://m.edsoo.ru/7f419b78
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС 

№ п/п  
 

Тема урока 
 

Количество часов 
Дата 

изучения 
 

Электронные цифровые 
образовательные ресурсы 

 
Всего  
 

Контрольные 
работы 

 

Практические 
работы 

 

1 

Русский язык — национальный язык русского 
народа, форма выражения национальной культуры. 
Русский язык — государственный язык Российской 
Федерации 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa2bae 

2 
Русский язык в современном мире. Русский язык — 
один из наиболее распространенных славянских 
языков 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa2cc6 

3 Повторение. Правописание корней и приставок  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa2de8 

4 
Повторение. Правописание суффиксов слов разных 
частей речи 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa2f00 

5 
Повторение. Пунктуация в простом осложненном 
предложении 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa300e 

6 
Виды речевой деятельности: говорение, письмо, 
слушание, чтение. Приёмы работы с учебной 
книгой 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa3f9a 

7 
Виды речевой деятельности. Подготовка к сжатому 
изложению 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa415c 

8 Изложение подробное/сжатое  1  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa4346 

9 
Текст как речевое произведение. Функционально-
смысловые типы речи (обобщение). 
Информационная переработка текста 

 1      
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa4472 

10 
Язык художественной литературы. Основные 
изобразительно-выразительные средства русского 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa459e 

https://m.edsoo.ru/fbaa2bae
https://m.edsoo.ru/fbaa2cc6
https://m.edsoo.ru/fbaa2de8
https://m.edsoo.ru/fbaa2f00
https://m.edsoo.ru/fbaa300e
https://m.edsoo.ru/fbaa3f9a
https://m.edsoo.ru/fbaa415c
https://m.edsoo.ru/fbaa4346
https://m.edsoo.ru/fbaa4472
https://m.edsoo.ru/fbaa459e
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языка 

11 
Научный стиль. Основные жанры научного стиля. 
Структура реферата и речевые клише 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa47ce 

12 Сочинение-рассуждение на тему  1  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa48f0 

13 
Понятие о сложном предложении. Классификация 
типов сложных предложений. Понятие о 
сложносочинённом предложении, его строении 

 1      

14 
Виды сложносочинённых предложений. Смысловые 
отношения между частями сложносочинённого 
предложения 

 1       
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa51f6 

15 
Знаки препинания в сложносочинённых 
предложениях 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa4cec 

16 
Знаки препинания в сложносочинённых 
предложениях. Пунктуационный анализ 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa4cec 

17 
Особенности употребления сложносочинённых 
предложений в речи. Повторение темы 
«Сложносочинённое предложение» 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa4f30 

18 
Контрольная работа по теме "Сложносочинённое 
предложение" 

 1  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa5430 

19 Понятие о сложноподчинённом предложении  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa558e 

20 
Союзы и союзные слова в сложноподчинённом 
предложении. Знаки препинания в 
сложноподчинённом предложении 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa57e6 

21 
Классификация сложноподчинённых предложений. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными 
определительными 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa5b42 

22 
Сложноподчинённые предложения с придаточными 
изъяснительными 

 1       
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa5c96 

23 Группы сложноподчинённых предложений с  1      Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa47ce
https://m.edsoo.ru/fbaa48f0
https://m.edsoo.ru/fbaa51f6
https://m.edsoo.ru/fbaa4cec
https://m.edsoo.ru/fbaa4cec
https://m.edsoo.ru/fbaa4f30
https://m.edsoo.ru/fbaa5430
https://m.edsoo.ru/fbaa558e
https://m.edsoo.ru/fbaa57e6
https://m.edsoo.ru/fbaa5b42
https://m.edsoo.ru/fbaa5c96
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придаточными обстоятельственными. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными 
времени 

https://m.edsoo.ru/fbaa782a 

24 
Сложноподчинённые предложения с придаточными 
места. Сложноподчинённые предложения с 
придаточными причины 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae 

25 
Сложноподчинённые предложения с придаточными 
цели. Сложноподчинённые предложения с 
придаточными следствия 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa610a 

26 
Сложноподчинённое предложение с придаточным 
условия. Сложноподчинённые предложения с 
придаточными уступки 

 1        

27 
Сложноподчинённые предложения с придаточными 
образа действия. Сложноподчинённые предложения 
с придаточными меры и степени. 

 1      

28 
Сложноподчинённые предложения с придаточными 
сравнительными 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa63bc 

29 
Сложноподчинённые предложения с несколькими 
придаточными 

 1       

30 
Однородное, неоднородное и последовательное 
подчинение придаточных частей в 
сложноподчинённом предложении 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa69a2 

31 
Пунктуационный анализ сложноподчинённых 
предложений. Практикум 

 1   1   

32 
Повторение темы «Сложноподчинённое 
предложение» 

 1      
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa6d12 

33 
Повторение темы «Сложноподчинённое 
предложение». Практикум 

 1   1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa71b8 

34 
Контрольная работа по теме Сложноподчинённое 
предложение" 

 1  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa64d4 

35 
Понятие о бессоюзном сложном предложении. 
Смысловые отношения между частями бессоюзного 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa6b46 

https://m.edsoo.ru/fbaa782a
https://m.edsoo.ru/fbaa5dae
https://m.edsoo.ru/fbaa610a
https://m.edsoo.ru/fbaa63bc
https://m.edsoo.ru/fbaa69a2
https://m.edsoo.ru/fbaa6d12
https://m.edsoo.ru/fbaa71b8
https://m.edsoo.ru/fbaa64d4
https://m.edsoo.ru/fbaa6b46
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сложного предложения 
36 Виды бессоюзных сложных предложений.  1      

37 
Бессоюзные сложные предложения со значением 
перечисления 

 1       

38 
Бессоюзные сложные предложения со значением 
причины, пояснения, дополнения 

 1       
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa738e 

39 
Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 
Практикум 

 1   1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa750a 

40 
Бессоюзные сложные предложения со значением 
противопоставления, времени, условия и следствия, 
сравнения 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa76a4 

41 
Тире в бессоюзном сложном предложении. 
Практикум 

 1   1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa90e4 

42 
Синтаксический и пунктуационный анализ 
бессоюзного сложного предложения 

 1        

43 
Употребление бессоюзных сложных предложений в 
речи. Практикум 

 1   1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa7b5e 

44 
Повторение темы «Бессоюзное сложное 
предложение» 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa7d16 

45 
Повторение темы «Бессоюзное сложное 
предложение». Практикум 

 1    1   

46 
Сжатое изложение с грамматическим заданием (в 
тестовой форме) 

 1  1   
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa7ea6 

47 
Сложное предложение с разными видами союзной и 
бессоюзной связи 

 1      
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa813a 

48 
Типы сложных предложений с разными видами 
связи 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa82c0 

49 

Нормы построения сложных предложений с 
разными видами связи. Правила постановки знаков 
препинания в сложных предложениях с разными 
видами связи 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa8400 

https://m.edsoo.ru/fbaa738e
https://m.edsoo.ru/fbaa750a
https://m.edsoo.ru/fbaa76a4
https://m.edsoo.ru/fbaa90e4
https://m.edsoo.ru/fbaa7b5e
https://m.edsoo.ru/fbaa7d16
https://m.edsoo.ru/fbaa7ea6
https://m.edsoo.ru/fbaa813a
https://m.edsoo.ru/fbaa82c0
https://m.edsoo.ru/fbaa8400
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50 
Правила постановки знаков препинания в сложных 
предложениях с разными видами связи. Практикум 

 1   1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa8518 

51 
Повторение темы "Сложные предложения с 
разными видами союзной и бессоюзной связи" 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa8770 

52 
Повторение темы "Сложные предложения с 
разными видами союзной и бессоюзной связи". 
Практикум 

 1   1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa887e 

53 Прямая речь. Знаки препинания при прямой речи  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa898c 

54 Косвенная речь  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa8b26 

55 Цитаты. Знаки препинания при цитировании  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa8d6a 

56 
Повторение темы «Прямая и косвенная речь». 
Практикум 

 1   1  
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa8e8c 

57 
Повторение. Правописание НЕ со словами разных 
частей речи 

 1      

58 
Повторение. Запятая в простом и сложном 
предложении 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa8fae 

59 
Повторение. Запятая в простом и сложном 
предложении 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa92f6 

60 
Повторение. Запятая в простом и сложном 
предложении 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa949a 

61 
Повторение. Двоеточие в простом и сложном 
предложении 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa95a8 

62 
Повторение. Двоеточие в простом и сложном 
предложении 

 1       
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa99a4 

63 
Повторение. Двоеточие в простом и сложном 
предложении 

 1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa9b16 

64 
Повторение. Тире в простом и сложном 
предложении 

 1       

https://m.edsoo.ru/fbaa8518
https://m.edsoo.ru/fbaa8770
https://m.edsoo.ru/fbaa887e
https://m.edsoo.ru/fbaa898c
https://m.edsoo.ru/fbaa8b26
https://m.edsoo.ru/fbaa8d6a
https://m.edsoo.ru/fbaa8e8c
https://m.edsoo.ru/fbaa8fae
https://m.edsoo.ru/fbaa92f6
https://m.edsoo.ru/fbaa949a
https://m.edsoo.ru/fbaa95a8
https://m.edsoo.ru/fbaa99a4
https://m.edsoo.ru/fbaa9b16
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65 
Повторение. Тире в простом и сложном 
предложении 

 1      

66 Годовая итоговая аттестация  1  1     

67 Подготовка к экзамену  1       
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa9c38 

68 Подготовка к экзамену  1     
Библиотека ЦОК 
https://m.edsoo.ru/fbaa9d50 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ  68   6  9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://m.edsoo.ru/fbaa9c38
https://m.edsoo.ru/fbaa9d50
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• 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 «Просвещение» 

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

 • Русский язык, 9 класс/ Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и другие, Акционерное общество «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» 

Методическое пособие к учебнику «Русский язык. 7 класс» / М.М. Разумовская, С.И Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской. 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Методическое пособие к учебнику «Русский язык. 7 класс» / М.М. Разумовская, С.И Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. М.М. Разумовской. 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа 

 
ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

https://edu.gov.ru/ https://edu.ru/ https://fipi.ru/ https://obrnadzor.gov.ru/ https://1-sept.ru/ http://filologrus.narod.ru/ http://gramota.ru/ https://resh.edu.ru/ https://foxford.ru/ https://school.mos.ru/ 
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