
 

  



Адаптированная рабочая программа по русскому языку (далее Программа) разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по русскому языку, примерной программы основного общего образования по русскому языку для 5 

– 9 классов общеобразовательных учреждений и авторской программы для 5 – 9 классов под 

редакцией Т.А. Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой с учетом психофизических 

особенностей обучающихся с ОВЗ – задержка психического развития. 

Программа 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. 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы определяется прежде всего тем, что учащиеся в силу своих 

индивидуальных психофизических особенностей (ЗПР) не могут освоить Программу по русскому 

языку в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта, предъявляемого к 

учащимся общеобразовательных школ, 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, 

нарушены фонематический слух и графоматорные навыки. Учащиеся с ЗПР работают на уровне 

репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное механическое запоминание 

изучаемого материала, таким детям с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, 

овладение интеллектуальными умениями. Однако коррекционная школа призвана создать 

образовательную среду и условия,  позволяющие детям с ограниченными возможностями получить 

качественное образование по русскому языку, подготовить разносторонне развитую личность, 

обладающую коммуникативной, языковой и культуроведческой компетенциями, способную 

использовать полученные знания для успешной социализации, дальнейшего образования и 

трудовой деятельности. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; 

основные сведения в программе даются дифференцированно. Одни языковые факты изучаются 

таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. По 

другим вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд сведений о языке познается 

школьниками в результате практической деятельности. Например, правописание гласных в 

суффиксах причастий, степени сравнения наречий. 

Также новые элементарные навыки вырабатываются у таких детей крайне медленно. Для их 

закрепления требуются многократные указания и упражнения. Как правило, сначала 

отрабатываются базовые умения с их автоматизированными навыками, а потом на подготовленную 

основу накладывается необходимая теория, которая нередко уже в ходе практической деятельности 

самостоятельно осознается учащимися, поэтому Программа составлена с учетом того, чтобы 

сформировать прочные орфографические и грамматические умения и навыки учащихся с ЗПР. 

Цели и задачи обучения 

Концепция модернизации российского образования определяет цели общего образования на 

современном этапе. Она подчеркивает необходимость «ориентации образования не только на 

усвоение обучающимися определенной суммы знаний, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей». На основании требований федерального 

государственного образовательного стандарта в содержании Программы предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 

деятельностный  подходы для успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой 

деятельности учащихся с ЗПР. В связи с этим определена  цель обучения – изучение основного 



перечня тем, которые раскрывают стержневые разделы языкознания, подготовка учащихся к сдаче 

экзамена по русскому языку. 

Данная цель обусловливает следующие задачи: 

Познавательные задачи: 

− изучать базовые основы таких разделов языка, как фонетика, орфоэпия, графика, орфография, 

лексикология, фразеология, морфемика, словообразование, морфология, синтаксис, пунктуация, 

стилистика, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, его развитии, о месте 

русского языка среди языков мира; 

− формировать умения опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умения работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; уметь пользоваться различными лингвистическими словарями, в том числе и 

электронным; 

− совершенствовать речемыслительную деятельность, коммуникативные умения и навыки, 

обеспечивающие свободное овладение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащать словарный запас и грамматический строй речи учащихся; 

формировать потребность к речевому самосовершенствованию и взаимодействию; 

совершенствовать умения и навыки устной и письменной речи; 

− развивать творческое и логическое мышление; 

− воспитывать чувства гражданственности и патриотизма, сознательного отношения к языку как 

явлению культуры, основному средству общения и получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности; воспитывать интерес и любовь к русскому языку. 

 

№ Нормативные документы 

1.  

Программы по русскому (родному) языку, 5-9 классы, авторы программы: Т.А. 

Ладыженская, М.Т.Баранов, Л.А.Тростенцова. «Рабочие программы. Русский 

язык.  5-9 классы»,  сост. Е.И.Харитонова,  М.: «Дрофа» - 2019). 

2.  

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. 

приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 

3.  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373; 

4.  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897; 

5.  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 

6.  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 

“О рабочих программах учебных предметов” 



7.  

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 07.05.2013 с 

изменениями, вступившими в силу с 19.05.2013) «Об Образовании в Российской 

Федерации» 

8.  

 Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 309-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения 

понятия и структуры государственного образовательного стандарта (с 

изменениями от 18 июля, 10 ноября 2009 г., 8 ноября 2010 г.) 

9.  

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.04. 2008 № АФ-150/06 

«О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

10.  

Пункт 20 Приказа Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 

№1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» 

11.  
Пункт 9 статьи 58 Федерального закона «Об Образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА, КУРСА 

(ФГОС) 

 

Личностные В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• историко-географический образ, включая представление о территории и 

границах России, её географических особенностях, знание основных исторических 

событий развития государственности и общества; знание истории и географии края, 

его достижений и культурных традиций; 

• образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной символики (герб, 

флаг, гимн), знание государственных праздников; 

• знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-общественных 

отношений; 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 

наследия; 

• ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 

понимание конвенционального характера морали; 

• основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 

общественными и политическими событиями; 

• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание 

основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

• гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

• уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичнос-ти; 

• уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 

• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 



окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять 

им; 

• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 

при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 

сформированы: 

• готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодёжных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях); 

• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика; 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смы- слообразующей 

функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 
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Регулятивные УУД 

Выпускник научится: 

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

 планировать пути достижения целей; 

 устанавливать целевые приоритеты; 

 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и 

по ходу его реализации; 

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 

процесса. 

 



Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 

• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию 

с большим объёмом; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

• основам ознакомительного, изучающего, усваивающегои поискового чтения; 

• структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

• работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать 

и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном 

сближениислов. 

Коммуникативные УУД 

 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 

монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 



сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 

убеждать; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимодействиесо сверстниками и 

взрослыми; 

• основам коммуникативной рефлексии; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкойсоциализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА, КУРСА  

(ФГОС) 

 

Компоненты 

содержательной 

основы ОП (или 

содержательная 

линия) 

За основу берем 

Примерную 

образовательную 

программу по 

предмету 

5 класс 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Общие сведения 

о языке. 

Основные 

разделы науки о 

языке 

•опознавать морфемы и членить 

слова на морфемы 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; 

• характеризовать вклад выдающихся 

лингвистов в развитие русистики. 

• опознавать основные выразительные 

средства фонетики (звукопись); 

• выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты; 

•извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных орфоэпических словарей 

и справочников; 



применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию 

при проведении 

морфологического анализа слов; 

•проводить лексический анализ 

слова; 

•опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

уточнять лексическое значение 

слова с опорой на его морфемный 

состав; 

•опознавать самостоятельные 

части речи и их формы; 

•проводить морфологический 

анализ слова; 

•применять знания и умения по 

морфемике и словообразованию 

при проведении 

морфологического анализа слов; 

•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. 

 

использовать её в различных видах 

деятельности. 

•характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнёзда, 

устанавливая смысловую и структурную 

связь однокоренных слов; 

объяснять общие принципы 

классификации словарного 

состава русского языка; 

•аргументировать различие лексического и 

грамматического значений слова; 

•опознавать омонимы разных видов; 

•анализировать синонимические средства 

морфологии, синтаксиса 

 

6 класс 

 Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Общие сведения 

о языке. 

Основные 

- владеть навыками работы с 

учебной книгой, словарями и 

другими информационными 

- анализировать речевые высказывания с 

точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении 



разделы науки о 

языке 

источниками, включая СМИ и 

ресурсы Интернета;  

- владеть навыками различных 

видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки 

прочитанного материала;  

- адекватно понимать, 

интерпретировать и 

комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов 

речи (повествование, описание, 

рассуждение) и функциональных 

разновидностей языка;  

- 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;  

 

анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной 

мысли, основной и 

дополнительной информации, 

принадлежности к 

функционально- смысловому типу 

речи и функциональной 

разновидности языка;  

- определять место ударного слога, 

наблюдать за перемещением 

ударения при изменении формы 

слова, употреблять в речи слова и 

их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами;  

прогнозируемого результата;  

- понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь 

объяснять их;  

- оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;  

- опознавать различные выразительные 

средства языка;  

- писать конспект, отзыв, тезисы, 

рефераты, статьи, рецензии, доклады, 

интервью, очерки, доверенности, резюме и 

другие жанры; 

- осознанно использовать речевые средства 

в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей;  

- планирования и регуляции своей 

деятельности;  

- участвовать в разных видах обсуждения, 

формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из 

жизненного и читательского опыта;  

- характеризовать словообразовательные 

цепочки и словообразовательные гнезда;  

- использовать этимологические данные 

для объяснения правописания и 

лексического значения слова;  

- самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

- самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 



- опознавать морфемы и членить 

слова на морфемы 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;  

- проводить лексический анализ 

слова; 

- опознавать лексические средства 

выразительности и основные виды 

тропов (метафора, эпитет, 

сравнение, гипербола, 

олицетворение); 

- опознавать самостоятельные 

части речи и их формы, а также 

служебные части речи и 

междометия;  

- проводить морфологический 

анализ слова; применять знания и 

умения по морфемике и 

словообразованию при 

проведении морфологического 

анализа слов;  

- опознавать основные единицы 

синтаксиса (словосочетание, 

предложение, текст);  

анализировать 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 

учебных и познавательных задач. 



предложения простые и сложные, 

предложения осложненной 

структуры; проводить 

синтаксический анализ 

словосочетания и предложения; 

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. 

7 класс 

 Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Общие сведения 

о языке. 

Основные 

разделы науки о 

языке 

- осознавать роль русского языка в 

жизни славянских государств 

современного мира;   

- использовать орфографические 

словари и справочники по 

правописанию для решения 

орфографических и 

пунктуационных проблем, 

осваивать справочные сайты 

Интернета;   

- анализировать и характеризовать 

общекатегориальное значение, 

морфологические признаки 

глагольных форм – причастия, 

деепричастий, наречий, а также 

служебных частей речи, 

определять их синтаксическую 

функцию;    

- распознавать грамматические 

- понимать роль языка в жизни человека;  

- использовать красоту, богатство, 

выразительность русского языка;  

- применять орфографические словари и 

справочники по правописанию для 

решения орфографических и 

пунктуационных проблем, осваивать 

справочные сайты Интернета для решения 

грамматических проблем, работы с 

проектами, рефератами сообщениями на 

грамматические темы;   

- анализировать и характеризовать явления 

грамматического синкретизма; 

-  распознавать грамматические омонимы; 

- употреблять глагольные формы в своей 

устной и письменной речи; 

-  составлять деловые расписки, 



признаки этих частей речи; 

- правильно употреблять 

глагольные формы; 

- соблюдать видо-временную 

соотнесенность глагольных форм с 

формой глагола- сказуемого;  

- наблюдать за использованием 

выразительных средств фонетики 

в художественной речи и 

оценивать их;  

- расширять свой лексикон. 

объяснительные записки; 

-  наблюдать за использованием 

выразительных средств морфологии в 

художественной речи и оценивать их;   

- осознавать (понимать) роль синтаксиса в 

формировании и выражении мысли, 

различать словосочетания и предложения, 

словосочетания и сочетания слов, 

являющихся главными членами 

предложения, сложной формой будущего 

времени глагола, свободных 

словосочетаний и фразеологизмов и др. 

8 класс 

 Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Общие сведения 

о языке. 

Основные 

разделы науки о 

языке 

- осознавать роль русского языка в 

жизни общества и государства, в 

современном мире; роль языка в 

жизни человека; понимать 

красоту, богатство, 

выразительность русского языка; 

-  распознавать (выделять) 

словосочетания в составе 

предложения; главное и зависимое 

слово в словосочетании;   

- определять виды словосочетаний 

по морфологическим свойствам 

главного слова; виды 

подчинительной связи в 

словосочетании; нарушения норм 

сочетания слов в составе 

словосочетания;   

- анализировать и характеризовать 

словосочетания по 

морфологическим свойствам 

главного слова и видам 

подчинительной связи;   

- анализировать и характеризовать 

синтаксическую структуру 

простых двусоставных 

- осознавать роль русского языка в жизни 

общества и государства, в современном 

мире;  

- использовать изобразительно-

выразительные средства русского языка в 

своей устной и письменной речи;   

- делать полный синтаксический разбор 

словосочетаний разных типов, различать 

словосочетания и несловосочетания;   

- определять виды подчинительной связи в 

словосочетании; 

- уметь подбирать синтаксические 

синонимы; 

- определять виды односоставных 

предложений; 

- выполнять синтаксический разбор 

грамматической основы простого 

предложения; 

- распознавать и различать виды 

обособленных членов и не членов 

предложений, различать обращения и 

вводные слова;   

- использовать в своей речи осложненные 



предложений; 

- разграничивать и сопоставлять 

предложения распространенные и 

нераспространенные, полные и 

неполные; 

-  опознавать осложненные 

предложения; определять виды 

осложнения; 

- оценивать правильность речи и в 

случае необходимости 

корректируют речевые 

высказывания; 

- опираться на фонетический, 

морфемно-словообразовательный 

и морфологический анализ при 

выборе правильного написания 

слова;  

на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении 

расстановки знаков препинания. 

предложения разных видов, вводные слова, 

риторические вопросы, восклицания и 

обращения. 

9 класс 

 Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

Общие сведения 

о языке. 

Основные 

разделы науки о 

языке 

- осознавать международное 

значение русского языка как языка 

межнационального общения; 

миротворческую и культурную 

миссию языка и великой 

российской культуры;   

- опираться на фонетический, 

морфемно-словообразовательный 

и морфологический анализ при 

выборе правильного написания 

слова; на грамматико-

интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении;   

- соблюдать основные 

орфографические и 

пунктуационные нормы в 

- осознавать место русского языка в кругу 

индоевропейских языков, роли 

старославянского (церковнославянского) 

языка в развитии русского языка, об 

основных формах функционирования 

современного русского языка; о развитии 

русистики;   

- различать функциональные 

разновидности современного русского 

языка; 

- обладать орфографической и 

пунктуационной зоркостью; 

- осваивать содержание изученных 

орфографических и пунктуационных 

правил и алгоритмы их использования;   

- понимать смысловые отношения между 



письменной речи;  

- опознавать и правильно 

интонировать сложные 

предложения с разными 

смысловыми отношениями между 

их частями;  

- разграничивать и сопоставлять 

разные виды сложных 

предложений (бессоюзные, 

сложносочиненные, 

сложноподчиненные), определять 

(находить) средства 

синтаксической связи между 

частями сложного предложения; 

- группировать сложные 

предложения по заданным 

признакам; 

- проводить синтаксический 

разбор сложных предложений 

разных видов; 

- различать сочинительную, 

подчинительную и бессоюзную 

связь в сложных предложениях 

разных видов; 

- определять функциональные 

разновидности речи и типы 

текстов; 

- составлять рассуждения по 

вопросам к тексту. 

частями сложных предложений разных 

видов;   

- определять особенности средств связи в 

сложных предложениях, 

- составлять схемы сложных предложений; 

- моделировать сложные предложения по 

заданным схемам, заменять сложные 

предложения синонимическими 

конструкциями и употреблять их в речи;   

- анализировать синтаксическую структуру 

сложных предложений, смысловые 

отношения между их частями; 

- оценивать правильность построения 

сложных предложений, исправлять 

нарушения синтаксических норм их 

построения;   

- составлять тексты разных типов, 

рассуждения по абстрактным понятиям; 

- делать лингвистический анализ текста. 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Русский язык. 5 класс 

 

Раздел / тема Содержание 

О языке и речи. Речь и речевое общение. Речевая ситуация. Речь устная и письменная. 

Речь диалогическая и монологическая. Монолог и его виды. Диалог и его 

виды. 

Осознание основных особенностей устной и письменной речи. 

Различение диалогической и монологической речи. Владение различными 

видами диалога и монолога. Владение нормами речевого поведения в 

типичных ситуациях формального и неформального межличностного 

общения. 

 

Речевая 

деятельность 

 

Виды речевой деятельности: чтение, аудирование (слушание), говорение, 

письмо. 

Овладение основными видами речевой деятельности. Адекватное 

понимание основной и дополнительной информации текста, 

воспринимаемого зрительно или на слух. Передача содержания 

прочитанного или прослушанного текста в сжатом или развёрнутом виде в 

соответствии с ситуацией речевого общения. Овладение практическими 

умениями просмотрового, ознакомительного, изучающего чтения, 

приёмами работы с учебной книгой и другими информационными 

источниками. Овладение различными видами аудирования Создание 

устных и письменных монологических, а также устных диалогических 

высказываний разной коммуникативной направленности с учётом целей и 

ситуации общения. Отбор и систематизация материала на определённую 

тему. 

 

Текст Понятие текста, основные признаки текста (членимость, смысловая 

цельность, связность). Тема, основная мысль текста. Микротема текста. 

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. 

Анализ текста с точки зрения его темы, основной мысли, структуры, 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. Деление текста 

на смысловые части и составление плана. Соблюдение норм построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и т. 

д.). Оценивание и редактирование устного и письменного речевого 



высказывания. 

 

Функциональные 

разновидности 

языка 

 

Функциональные разновидности языка: разговорный язык; 

функциональные стили: научный, язык художественной литературы. 

Основные жанры разговорной речи (рассказ, беседа). 

Установление принадлежности текста к определённой функциональной 

разновидности языка. Создание письменных высказываний разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение. 

 

Содержание, 

обеспечивающее 

формирование 

языковой и 

лингвистической 

(языковедческой) 

компетенций 

Осознание важности коммуникативных умений в жизни человека, 

понимание роли русского языка в жизни общества и государства в 

современном мире. Осознание красоты, богатства, выразительности 

русского языка. 

 

Фонетика и 

орфоэпия 

 

Фонетика как раздел лингвистики. Звук как единица языка. Система 

гласных звуков. Система согласных звуков. Изменение звуков в речевом 

потоке. Элементы фонетической транскрипции. Слог ударение. 

Орфоэпия как раздел лингвистики. Основные правила нормативного 

произношения и ударения. Орфоэпический словарь. 

Совершенствование навыков различения ударных и безударных гласных, 

звонких и глухих, твёрдых и мягких согласных. Объяснение с помощью 

элементов транскрипции особенностей произношения и написания слов. 

Проведение фонетического разбора слов. Нормативное произношение слов. 

Оценка собственной и чужой речи с точки зрения орфоэпической 

правильности. Использование орфоэпического словаря для овладения 

произносительной культурой. 

Графика 

 

Графика как раздел лингвистики. Соотношение звука и буквы. 

Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных. Способы 

обозначения [j]. 

Совершенствование навыков сопоставления звукового и буквенного 

состава слова. Использование знания алфавита при поиске информации в 

словарях, справочниках, энциклопедиях, в СМС-сообщениях. 

. 

Морфемика и 

словообразование 

Морфемика как раздел лингвистики. Морфема как минимальная значимая 

единица языка. Словообразующие и формообразующие морфемы. 

Окончание как формообразующая морфема. Приставка, суффикс как 

словообразующие морфемы. Корень. Однокоренные слова. Чередование 



 гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Возможность исторических изменений в структуре слова. Понятие об 

этимологии. Этимологический словарь. 

Осмысление морфемы как значимой единицы языка. Осознание роли 

морфем в процессах формо- и словообразования. Применение знаний по 

морфемике в практике правописания. 

Лексикология и 

фразеология 

 

Лексикология как раздел лингвистики. Слово как единица языка. 

Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова; прямое и 

переносное значения слова. Переносное значение слов как основа тропов. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Словари синонимов и антонимов 

русского языка. Разные виды лексических словарей и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка. 

Извлечение необходимой информации из лексических словарей 

различных типов (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

фразеологического словаря и т. п.) и использование её в различных видах 

деятельности. 

Морфология 

 

Морфология как раздел грамматики. Части речи как лексико-

грамматические разряды слов. Система частей речи в русском языке. 

Самостоятельные (знаменательные) части речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические свойства имени 

существительного, имени прилагательного, местоимения, глагола, наречия. 

Словари грамматических трудностей. 

Распознавание частей речи по грамматическому значению, 

морфологическим признакам и синтаксической роли. Проведение 

морфологического разбора слов разных частей речи. Нормативное 

употребление форм слов различных частей речи. Применение 

морфологических знаний и умений в практике правописания. 

Синтаксис 

 

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Грамматическая основа предложения, главные и 

второстепенные члены. Структурные типы простых предложений: 

двусоставные и односоставные, распространённые и нераспространённые, 

предложения осложнённой и неосложнённой структуры. Однородные 

члены предложения, обращение. Классификация сложных предложений. 

Прямая речь 

Проведение синтаксического разбора словосочетаний и предложений 

разных видов. Оценка собственной и чужой речи с точки зрения 

правильности, уместности и выразительности употребления 

синтаксических конструкций. Применение синтаксических знаний и 

умений в практике правописания. 



Правописание: 

 орфография и 

 пунктуация 

 

Орфография как система правил правописания. Понятие орфограммы. 

Правописание гласных и согласных в составе морфем. Правописание Ъ и Ь. 

Употребление прописной и строчной буквы. Перенос слов. 

Орфографические словари и справочники. 

Пунктуация как система правил правописания. Знаки препинания и их 

функции. Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в 

простом неосложнённом предложении. Знаки препинания в простом 

осложнённом предложении. Знаки препинания в сложном предложении. 

Знаки препинания при прямой речи, в диалоге. 

Овладение орфографической и пунктуационной зоркостью. Соблюдение 

основных орфографических и пунктуационных норм в письменной речи. 

Опора на фонетический, морфемный и морфологический анализ при 

выборе правильного написания слова. Опора на грамматико-

интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Использование орфографических словарей и справочников 

по правописанию. 

Содержание, 

обеспечивающее 

формирование 

культуроведческой 

компетенции 

Язык и культура 

 

Взаимосвязь языка и культуры, истории народа. Русский речевой этикет. 

Уместное использование правил русского речевого этикета в учебной 

деятельности и повседневной жизни. 

 

 

Русский язык. 6 класс 

 

Раздел / тема Содержание 

О языке. Слово как основная единица языка.  

РЕЧЬ Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для изученных 

стилей речи (разговорного и художественного).  

Т е к с т. Развитие мысли в тексте: параллельный и последовательный 

(цепной) способы связи предложений, средства связи — местоимение, 

деепричастие. Текстовая роль повтора: нормативный повтор как 

средство связи предложений, как стилистический приём, 

повышающий выразительность речи, и повтор-недочёт.  

С т и л и  р е ч и: научный и официально-деловой стиль (сфера 



употребления, задача общения, характерные языковые средства). 

Характерные для научного стиля речи фрагменты текста (определение 

научного понятия, классификация научных понятий), структура и 

языковые средства выражения дефиниций. Характерные для делового 

стиля композиционные формы (жанры) — инструкция, объявление.  

Т и п ы  р е ч и. Типовые фрагменты текста: описание места, описание 

состояния окружающей среды, информативное и изобразительное 

повествование, рассуждение-объяснение; типовое значение, схема 

построения, способы выражения «данного» и «нового» в 

предложениях фрагмента; способы соединения фрагментов в целом 

тексте. 

Речь. Язык. 

Правописание. Культура 

речи (на основе 

изученного в 5 классе) 

 

Орфография: употребление прописных букв; буквы ъ—ь; орфограммы 

корня; правописание окончаний слов; слитное и раздельное написание 

не с глаголами, существительными, прилагательными. Пунктуация: 

знаки препинания в конце предложения; запятая при однородных 

членах, между частями сложного предложения, при обращении; 

пунктуационное оформление прямой речи перед словами автора и 

после слов автора; тире и двоеточие в предложениях с однородными 

членами и обобщающим словом; тире между подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже. 

Выдающиеся лингвисты: А. Х. Востоков.  

ЧАСТИ РЕЧИ, ИХ 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ 

ПРИЗНАКИ, 

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, 

ПРАВОПИСАНИЕ, 

ПРОИЗНОШЕНИЕ И 

УПОТРЕБЛЕНИЕ В 

РЕЧИ 

Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Глагол, имя 

существительное, имя прилагательное; их общее грамматическое 

значение, морфологические и синтаксические признаки. 

Словосочетание и предложение как основные единицы синтаксиса. 

Главное и зависимое слова в словосочетании; главные и 

второстепенные члены предложения.  

Простое и сложное предложение. Предложение с однородными 

членами, обращением и прямой речью. Словообразование имён 

существительных, прилагательных, глаголов. Основные способы 13 

образования слов: приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение (в том числе и сложение 

с одновременным присоединением суффикса). Сложносокращённые 

слова; верное определение их родовой принадлежности. 

Словообразовательные цепочки однокоренных слов. Типичные 

словообразовательные модели имён существительных, 

прилагательных и глаголов. Правописание сложных имён 

существительных и прилагательных; употребление н— нн в именах 

прилагательных, образованных от имён существительных; 

правописание приставок при- и пре-, букв ы—и в корне после 

приставок. Выдающиеся лингвисты: Л. В. Щерба. Культура речи. 

Правильное употребление сложносокращённых слов. Правильное 

употребление в речи имён существительных, прилагательных и 



глаголов. Наблюдение за употреблением имён существительных, 

прилагательных и глаголов в художественной речи.  

ПРИЧАСТИЕ И 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ 
Причастие как особая форма глагола: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы 

причастий. Действительные и страдательные причастия. Образование 

действительных и страдательных причастий настоящего и 

прошедшего времени. Полные и краткие страдательные причастия; их 

синтаксическая роль. Причастный оборот и знаки препинания в 

предложениях с причастным оборотом. Правописание суффиксов 

действительных и страдательных причастий. Не с причастиями. 

Склонение причастий. Правописание окончаний причастий.  

Деепричастие как особая форма глагола: общее грамматическое 

значение, морфологические признаки, роль в предложении. Суффиксы 

деепричастий.  

Образование деепричастий совершенного и несовершенного вида. Не 

с деепричастиями. Деепричастный оборот и знаки препинания в 

предложениях с деепричастным оборотом. Выдающиеся лингвисты: 

И. А. Бодуэн де Куртенэ. Культура речи. Орфоэпические особенности 

употребительных причастий и деепричастий. Грамматически 

правильное построение предложений с причастными и 

деепричастными оборотами. Наблюдение за использованием 

причастий и деепричастий в текстах разных стилей. 

Текстообразующая функция деепричастных оборотов.  

Раздел 6.  

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Имя числительное как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Числительные 

простые, сложные и составные; их правописание. Числительные 

количественные, порядковые, собирательные, дробные; их значение, 

особенности склонения и правописания. Нормы употребления 

числительных в устной речи. Правильное чтение (с учётом 

грамматических норм) текстов с именами числительными. Культура 

речи. Правильное употребление в речи имён числительных (в 

частности, составных) в косвенных падежах. Верное согласование 

собирательных числительных (оба, обе; двое, трое) с именами 

существительными. Правильное произношение имён числительных.  

Раздел 7.  

МЕСТОИМЕНИЕ 

Местоимение как часть речи: особенности значения, морфологических 

и синтаксических признаков. Разряды местоимений: значение, 

изменение, роль в предложении. Правописание неопределённых и 

отрицательных местоимений; раздельное написание предлогов с 

местоимениями. Выдающиеся лингвисты: А. А. Шахматов. Культура 

речи. Правильное, не нарушающее смысловой точности употребление 

местоимений в тексте. Верное образование и произношение 

употребительных местоимений: их (не «ихний»), о нём (не «о ём») и 



др. Употребление местоимений для связи предложений в тексте. 

Раздел 8. 

Повторение материала, 

изученного в 6 классе 

Повторение личных окончаний глагола. Причастие и деепричастие. 

Правописание суффиксов глагола и причастия. Не с глаголами, 

причастиями, деепричастиями. Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.  

 

Русский язык. 7 класс 

 

 

Раздел/ Тема Содержание 

Язык как развивающееся 

явление. 

 

Русский язык как развивающееся явление. Формы 

функционирования современного русского языка.  

 

Речь  

Закрепление и углубление 

изученного в 5 – 6  классах  

 

Повторение изученного о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для разных 

типов и стилей речи.  

Т е к с т. Прямой и обратный (экспрессивный) порядок слов в 

предложениях текста; средства связи предложений — наречия и 

предложно-падежные сочетания со значением места и времени, 

союзы и, да, а, но, же.  

С т и л и р е ч и: публицистический стиль (сфера употребления, 

задача речи, характерные языковые средства). Характерные 

композиционные формы: заметка в газету, рекламное сообщение.  

Т и п ы р е ч и: строение типового фрагмента текста с описанием 

состояния человека, рассуждения-размышления.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И 

УГЛУБЛЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 6 КЛАССЕ  

Звуковая сторона речи: звуки речи, словесное и логическое 

ударение, интонация. Словообразование знаменательных частей 

речи. Правописание: орфография и пунктуация. Лексическая 

система языка. Грамматика: морфология и синтаксис. Глагол, его 

спрягаемые формы. Правописание личных окончаний глагола. 

Причастие и деепричастие. Правописание суффиксов глагола и 

причастия. Не с глаголами, причастиями, деепричастиями. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Ушаков.  

 

МОРФОЛОГИЯ. 

ОРФОГРАФИЯ  

НАРЕЧИЕ 

Наречие как часть речи: общее грамматическое значение, 

морфологические признаки, роль в предложении. Степени 

сравнения наречий: положительная, сравнительная, превосходная. 

Правописание не и ни в наречиях; не с наречиями на -о (-е); о и а в 

конце наречий; ъ после шипящих в конце наречий; употребление 



дефиса,   н—нн  в наречиях; слитное и раздельное написание 

наречных слов. Разряды наречий по значению: определительные и 

обстоятельственные. Слова категории состояния (слова состояния). 

Наречие в художественном тексте (наблюдение и анализ). 

Синонимия наречий при характеристике действия, признака. 

Свободное владение орфографическим, толковым, орфоэпическим, 

этимологическим словарями для получения необходимой справки. 

Выдающиеся лингвисты: А. Н. Гвоздев. Культура речи. Правильное 

произношение употребительных наречий. Использование 

местоименных наречий как средства связи предложений в тексте.  

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ  

ПРЕДЛОГ 

Общее понятие о предлогах. Разряды предлогов: простые, сложные 

и составные; непроизводные и производные. Правописание 

предлогов. Культура речи. Правильное употребление предлогов в 

составе словосочетаний (отзыв о книге, рецензия на книгу и т. д.), 

существительных с предлогами благодаря, согласно, вопреки. 

Правильное произношение предлогов. 

СОЮЗ Общее понятие о союзе. Разряды союзов: сочинительные и 

подчинительные. Употребление союзов в простом и сложном 

предложениях. Правописание союзов типа зато, чтобы, также, тоже, 

соотносимых с формами других частей речи.  

Союзы как средство связи членов предложения и средство связи 

предложений. Культура речи. Правильное произношение союзов.  

ЧАСТИЦА Общее понятие о частице. Разряды частиц: формообразующие и 

модальные (отрицательные, вопросительные, выделительные, 

усилительные и др.). Правописание частиц не и ни с различными 

частями речи и в составе предложения. Культура речи. 

Употребление частиц в соответствии со смыслом высказывания и 

стилем речи. Правильное произношение частиц. Наблюдение за 

использованием частиц как средством выразительности речи.  

МЕЖДОМЕТИЯ И 

ЗВУКОПОДРАЖАТЕЛЬНЫЕ 

СЛОВА 

Общее понятие о междометиях и звукоподражательных словах. 

Междометия, обслуживающие сферу эмоций, сферу 

волеизъявления, сферу речевого этикета. Правописание 

междометий и звукоподражаний. Знаки препинания в 

предложениях с междометиями. Культура речи. Правильное 

произношение и употребление междометий и 

звукоподражательных слов.  

ТРУДНЫЕ СЛУЧАИ 

РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

ЯЗЫКОВЫХ ЯВЛЕНИЙ  

 

Семантико-грамматический анализ внешне сходных явлений языка: 

по прежнему — по-прежнему, ввиду — в виду, стекло (гл.) — 

стекло (сущ.), что (мест.) — что (союз), обежать — обижать и т. п. 

Выдающиеся лингвисты: Г. О. Винокур.  



ПОВТОРЕНИЕ 

 

Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) 

 

Русский язык. 8 класс 

 

Раздел/ Тема Содержание 

О языке Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского 

(церковнославянского) языка в развитии русского языка. 

Выдающиеся лингвисты: И. И. Срезневский. 

Речь Систематизация сведений о тексте, стилях и типах речи; расширение 

представления о языковых средствах, характерных для различных стилей 

речи. 

Ж а н р ы  п у б л и ц и с т и к и: репортаж, портретный очерк, проблемная 

статья. Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-

композиционные особенности жанра, типологическая структура текста, 

характерные языковые и речевые средства. 

Высказывания, ориентированные на жанр репортажа: репортаж-

повествование о событии (посещении театра, экскурсии, походе); репортаж-

описание памятника истории или культуры (родного города, поселка, улицы, 

музея). 

Высказывание, ориентированное на жанр портретного очерка (рассказ об 

интересном человеке). 

Высказывание, ориентированное на жанр проблемной статьи «Хочу и надо 

— как их примирить?». 

 

ЯЗЫК. 

ПРАВОПИСАНИЕ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Синтаксис и 

пунктуация 

Словосочетание и 

предложение 
 

Понятие о словосочетании. Строение словосочетания: главное и зависимое 

слова. Способы связи слов в словосочетании: согласование, управление, 

примыкание. Значение словосочетания. 

Понятие о предложении. Отличие предложения от словосочетания. Виды 

предложений по цели высказывания; восклицательные предложения 

(повторение). Прямой и обратный порядок слов. 

Интонация простого предложения и её элементы. Логическое ударение и 

порядок слов как средство повышения точности и выразительности речи. 

Интонация побудительных, восклицательных, вопросительных 

предложений, передающая различные эмоциональные оттенки значения. 

Культура речи. Правильное построение словосочетаний с разными видами 

подчинительной связи: управлением и согласованием. 

Риторический вопрос, вопросно-ответная форма изложения как 

стилистические приемы, повышающие выразительность речи. 

Синтаксис 

простого 

предложения 

Двусоставное 

предложение. 

Главные и 

второстепенные 

члены 

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Способы 

выражения подлежащего. Простое и составное сказуемое (глагольное и 

именное). Связка. Постановка тире между подлежащим и сказуемым. 

Определение, дополнение и обстоятельство как второстепенные члены 

предложения. Определение согласованное и несогласованное. Приложение 

как особый вид определения (ознакомление). Виды обстоятельств. 

Сравнительный оборот. Пунктуация предложений с сравнительными 

оборотами. 



предложения 

 

Культура речи. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием и сложносокращёнными словами. 

Синонимика составных сказуемых. Единство видовременных форм 

глаголов-сказуемых как средство связи предложений в тексте. 

Обстоятельства времени как средство связи предложений в 

повествовательных текстах; их синонимика. 

Обстоятельства места как средство связи предложений в описательных и 

повествовательных текстах; их синонимика. 

Стилистическая роль сравнительных оборотов и определений в 

изобразительной речи. 

Односоставные 

простые 

предложения 

 

Односоставные предложения с главным членом в форме подлежащего 

(назывные) и в форме сказуемого (определённо-личные, неопределённо-

личные, безличные). Особенности интонации простого односоставного 

предложения. 

Предложения односоставные и двусоставные как синтаксические синонимы. 

Культура речи. Наблюдение за использованием в художественном тексте 

односоставных предложений 

Неполные 

предложения 

Понятие о неполных предложениях. Особенности интонации простого 

неполного предложения. 

Культура речи. Наблюдение за использованием неполных предложений в 

разговорной (в диалоге) и в книжной речи. 

Предложения с 

однородными 

членами 

Однородные члены предложения; их признаки. Однородные члены, 

связанные бес союзов и при помощи сочинительных союзов. Однородные и 

неоднородные определения. Предложения с несколькими рядами 

однородных членов. Запятая между однородными членами. Обобщающие 

слова при однородных членах предложения. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях с однородными членами. Особенности 

интонации простого предложения с однородными членами. 

Выдающиеся лингвисты:. Ф. Ф. Фортунатов. 

Культура речи. Правильное построение предложений с союзами не 

только..., но и..., как..., так и... . 

Синонимика рядов однородных членов с различными союзами и без союзов. 

Использование разных типов сочетания однородных членов (парное 

соединение, с повторяющимися союзами) как средство выразительности 

речи. 

Предложения с 

обращениями, 

вводными словами 

(словосочетаниями, 

предложениями), 

междометиями 

 

Обращение нераспространённое и распространённое, знаки препинания при 

обращении. Вводные слова и предложения, их сходство и различие. Знаки 

препинания при вводных словах, словосочетаниях и предложениях. 

Междометие. Знаки препинания в предложениях с междометиями. 

Особенности интонации предложений с вводными словами и 

предложениями. 

Культура речи. Правильное произношение сочетаний русских имён и 

отчеств, использующихся в роли обращения. Неуместное употребление 

вводных слов и выражений книжного характера в разговорной речи. 

Наблюдение за использованием обращений в разных стилях речи, а также в 

художественных текстах как средство характеристики адресата и передачи 

авторского отношения к нему. 

Синонимика вводных слов, стилистические различия между ними. Вводные 

слова как средство связи предложений в тексте. 



Предложения с 

обособленными 

членами 

 

Понятие обособления. Обособление определений, приложений, дополнений, 

обстоятельств. Уточняющие члены предложения. Особенности интонации 

предложений с обособленными и уточняющими членами. 

Культура речи. Правильное построение предложений с обособленными 

определениями и обстоятельствами. 

Стилистическая роль обособленных и необособленных членов предложения 

и сопоставимых с ними синтаксических конструкций (обособленных 

определений и составных сказуемых, обособленных обстоятельств, 

выраженных деепричастными оборотами, и простых сказуемых). 

Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастными оборотами, как 

средство связи предложений в тексте. 

Прямая и 

косвенная речь 

 

Способы передачи чужой речи: прямая и косвенная речь. 

Строение предложений с прямой речью. Знаки препинания при прямой речи. 

Цитата как способ передачи чужой речи. Выделение цитаты знаками 

препинания. Диалог. Интонация предложений с прямой речью. 

Интонационное своеобразие диалога. 

Культура речи. Замена прямой речи косвенной. 

Стилистические возможности разных способов передачи чужой речи. 

 

 

Русский язык. 9 класс 

Раздел/ Тема Содержание 

О ЯЗЫКЕ Русский язык — национальный язык русского народа, 

государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения. Русский язык в современном мире.  

 

РЕЧЬ Систематизация сведений о тексте, стилях, типах речи, строении 

текста; расширение представления о языковых средствах, 

характерных для различных стилей речи.  

С т и л и р е ч и. Углубление знаний о стилях речи: художественный 

стиль речи и язык художественного произведения.  

Ж а н р ы п у б л и ц и с т и к и: эссе, путевые заметки, рецензия. 

Особенности их строения: коммуникативная задача, содержательно-

композиционные особенности жанра, типологическая структура 

текста, характерные языковые и речевые средства.  

Д е л о в ы е б у м а г и: заявление, доверенность, расписка, 

автобиография, стандартная форма, специфическая официально-

деловая лексика и фразеология.  

ЯЗЫК. ПРАВОПИСАНИЕ. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ  

ОБОБЩЕНИЕ 

ИЗУЧЕННОГО В 5—8 

КЛАССАХ 

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, 

словосочетания, предложения). Лексическое и грамматическое 

значения слова. Части речи и их смысловые, морфологические и 

синтаксические признаки. Основные правила правописания.  

 



СИНТАКСИС 

СЛОЖНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

СЛОЖНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с 

союзами и без союзов. Классификация сложных предложений: 

сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные. Выдающиеся 

лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский 

СЛОЖНОСОЧИНЁННОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: 

интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные 

и противительные). Смысловые отношения между частями 

сложносочинённого предложения. Запятая между частями 

сложносочинённого предложения. Интонация сложносочинённого 

предложения. Культура речи. Синонимика сложносочинённых 

предложений с различными союзами. Стилистические особенности 

сложносочинённого предложения и ряда простых предложений.  

СЛОЖНОПОДЧИНЁННОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Строение сложноподчинённого предложения: главное и придаточное 

предложения в его составе; средства связи в сложноподчинённом 

предложении. Основные виды сложноподчинённых предложений: 

определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, 

времени, образа действия и степени, цели, условия, причины, 

уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного 

предложения по отношению к главному. Предложения с несколькими 

придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным 

предложениями. Интонация сложноподчинённого предложения. 

Выдающиеся лингвисты: С.И. Абакумов, Л.Ю. Максимов, А. А. 

Потебня. Культура речи. Устранение и предупреждение ошибок, 

связанных с построением сложных союзных предложений. 

Синонимика сложных союзных предложений. Стилистические 

особенности сложноподчинённого и простого предложений. 

Наблюдение за использованием сложноподчинённых предложений 

разного вида в разных типах речи.  

БЕССОЮЗНОЕ 

СЛОЖНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе 

бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного 

сложного предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном 

предложении. Культура речи. Выразительные особенности 

бессоюзных предложений. Синонимика простых и сложных 

предложений с союзами и без союзов.  

СЛОЖНОЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ С 

РАЗНЫМИ ВИДАМИ 

СВЯЗИ 

Сложное предложение с разными видами союзной и бессоюзной 

связи. Знаки препинания в нём. Период. Интонационные особенности 

сложных предложений с разными видами связи. Культура речи. 

Правильное построение сложных предложений с разными видами 

связи. Уместное их употребление (преимущественно в книжной 

речи). Стилистические особенности сложного предложения с 

разными видами связи.  

Повторение Уроки повторения и закрепления изученного (резервные уроки) 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Тема раздела 
Количество 

часов 

5 класс 

Раздел  

1 О языке и речи  2 + 2 РР 

2. Письмо. Орфография  16 + 2 РР 

3. Повторение. Фонетика. Графика. Текст 16ч +2 РР 

4 Слово как часть речи.  Текст.  10 ч 

5 Строение слова  4ч 

6 Системный курс русского языка. Фонетика. Орфоэпия.  10ч 

7 Синтаксис и пунктуация. Типы речи. Строение текста.   25ч 

8 Морфология. Правописание.  63ч 

9 Глагол. Строение текста  28ч 

10 Имя прилагательное  9 ч 

11 Имя существительное  24ч 

12 Повторение изученного в 5 классе  2ч 

 Всего за год: 170 

 

6 класс 

1 О языке и речи  1ч 

2 Речь. Язык. Правописание. Культура речи. (повторение изученного в 5 классе)  7ч 

3 Морфология. Речь (на основе изученного в 5 классе)  65ч 

4 Имя существительное  16ч 

5 Речь. Стили речи.  5ч 

6 Текст  3ч 

7 Имя прилагательное  20ч 

8 Глагол  17ч 

9 Причастие  40ч 

10 Типы речи. Повествование  4ч 

11 Деепричастие  33ч 

12 Типы речи. Описание (продолжение)   2ч 

13 Имя числительное  22ч 

14 Типы речи. Описание.  2ч 

15 Речь. Текст  3ч 

16 Местоимение  24ч 

17 Итоговый контроль (1ч)  

     Всего уроков 204 

 



7класс 

1 О языке  1ч 

2 
Язык. Правописание. Культура речи. Закрепление и углубление изученного в 

6 классе –  
35 часов.     

3 Правописание: орфография и пунктуация (повторение и углубление)  21 час 

4 Морфология. Правописание. Наречие.  17 часов 

5 Служебные части речи. Предлог. Речь.  10 часов 

 6 Служебные части речи. Союз. Речь.  6 часа 

 Служебные части речи. Частица.  11 часов 

7 
Междометия и звукоподражательные слова. Омонимия слов разных частей 

речи. 
5 часов 

8 Речь 6 часов 

9 Обобщающее повторение.  4 часа 

 Всего уроков 136 

 

8 класс 

1 Язык и речь  1ч 

2 Повторение и обобщение изученного в 5—7 классах  10ч 

3 
Синтаксис и пунктуация 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса  
7ч 

4 Односоставное простое предложение  11ч 

5 Речь. Жанры публицистики. Репортаж  2ч 

6 
Простое предложение. Двусоставное предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения  
12ч 

7 Односоставное простое предложение  11ч 

8 Речь. Жанры публицистики. Репортаж 2ч 

9 
Простое предложение. Двусоставное предложение. Главные и 

второстепенные члены предложения  
12ч 

10 Речь. Жанры публицистики (продолжение)  3ч 

11 Прямая и косвенная речь  8ч 

12 Речь. Жанры публицистики (продолжение)  5ч 

 Всего уроков 102 

 

9 класс 

1 О языке  1ч 

2 
Подготовка к ГИА. Знакомство с экзаменационной работой.  Сжатое 

изложение. 
8ч 

3 Языки речь. Правописание. Культура речи.  11ч 

4 Синтаксис и пунктуация. Сложное предложение.   12ч 

5 Подготовка к ГИА. Сочинение на лингвистическую тему. 15.1   2ч 

6 Сложноподчиненное предложение с одной придаточной частью (СПП)  21ч 

7 Подготовка к ГИА. Часть 15.2    7ч 

8 Подготовка к ГИА. Орфография и пунктуация.  10ч 

9 СПП с несколькими придаточными   8ч 



10 Бессоюзное сложное предложение   5ч 

11 Итоговая работа  за курс 9 класса   4ч 

12 Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи.   3ч 

13 

 

Подготовка к ГИА. Сочинение 15.3   
5ч 

 Всего уроков 102 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

(из ООП) 

Ввиду вышеуказанных психофизических особенностей обучающихся проводится коррекционная 

работа, которая включает следующие направления: 

− совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой моторики и пальцев 

рук; развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики; 

− развитие восприятия, памяти, внимания; 

− развитие различных видов мышления: наглядно-образного, словесно-логического; 

− развитие основных мыслительных операций: умения сравнивать, анализировать, выделять 

сходство и различие понятий, работать по словесным и письменным инструкциям, алгоритму, 

планировать деятельность; 

− развитие эмоционально-личностной сферы: инициативности, стремления доводить начатое дело 

до конца; формирование адекватности чувств, устойчивой и адекватной самооценки, умений 

анализировать свою деятельность, преодолевать трудности; воспитание самостоятельности 

принятия решения, правильного отношения к критике; 

− развитие речи: фонематического восприятия, связной устной и письменной речи, лексико-

грамматических средств языка; 

− расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

− формирование и развитие учебно-практических действий по устранению индивидуальных 

пробелов в знаниях. 

Индивидуально-коррекционные занятия по русскому языку дают дополнительную возможность 

коррекции знаний, умений и навыков по предмету. В программе предусмотрены резервные часы.   

Объем контрольных работ по русскому языку по классам  

класс Количество слов 

  В контрольном 

диктанте  

 В подробном изложении В словарном диктанте 

5 50-60 50-70 10-15 

6 60-70 60-80 12-17 

7 70-80 70-90 17-20 

8 80-90 80-100 20-30 

9 90-100 90-110 25-30 

Следует, что теоретически обоснованный механизм деятельности по контролю предполагает: 

1) предъявление контролируемого варианта; 

2) наличие понятийно обоснованного эталона, а не субъективной версии; 

3) сопоставление проверяемого варианта с эталоном по согласованному алгоритму; 

4) критериальную оценку результата сопоставления. 

Таким образом, уроки развивающего контроля предполагают организацию деятельности ученика в 

соответствии со следующей структурой: 

1) написание учащимися варианта контрольной или творческой работы (тест, диктант, изложение, 

сочинение и др.); 

2) сопоставление с объективно обоснованным эталоном выполнения этой работы; 

3) оценка учащимися результата сопоставления в соответствии с ранее установленными 

критериями. 

Однако разделение учебного процесса на уроки разных типов в соответствии с ведущими целями не 

должно разрушать его непрерывности, а значит, необходимо обеспечить инвариантность 

технологии обучения. Поэтому при организации уроков разных типов сохраняется деятельностный 

метод обучения и обеспечивается соответствующая система дидактических принципов.  

Диагностические, письменные и контрольные работы. 



Оценка письменных работ по русскому языку для учащихся с ЗПР 

Тип работы «5» «4» «3» «2» «1» Примечание 

Диктант 1-1 

(негрубая 

орфограф. 

или 

пункт.) 

2-2 

1-3 

0-4 

3-0 – 

однотип. 

4-4 

3-5 

0-7 

5-4 

6-2 – 

однотип. 

7-7 

6-8 

5-9 

8-6 

более Оценка «3» в 5-х 

классах ставится 

при наличии 

5-4 

Дополнительное 

задание к 

диктанту 

верно 

выполнено 

всё 

задание 

не менее 

3/4 

задания 

не менее 

половины 

не более 

половины 

ни одного 

задания 

 

Словарный 

диктант 

0 1-2 3-5 до 7 Более 7  

Изложение или 

сочинение 

С – 1 

Р – 1,2 

О – 1или 

П – 1 или 

Гр – 1 

Ф – 0 

Л – 0 

С – 2 

Р 3-5 

О-П – 2-2 

1-3 

0-4 

Гр – 2 

Ф – 0-1 

Л – 0-1 

С – 4 

Р – 5 

О-П – 4-4 

3-5 

0-7 

5-4 

6-2 – 

однотип. 

Гр – не 

более 4 

Ф – 0-1 

Л – 0-1 

С – 6 

Р – 7 

О-П – 7-7 

6-8 

5-9 

Гр – не 

более 7 

более С – ошибки по 

содержанию 

Р – речевые 

ошибки 

О – орфограф. 

ошибки 

П – пунктуац. 

ошибки 

Гр – 

грамматические 

ошибки 

Ф – фактические 

ошибки 

Л – логические 

ошибки 

Сочинение и изложение оценивается двумя отметками 

а) первая ставится за содержание и речевое оформление 

б) вторая - за грамотность, т. е. за соблюдение орфографических, пунктуационных и языковых 

норм. 

Примечание. 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. При проверке диктанта исправляются, но не 

учитываются следующие виды ошибок, так как связаны с нарушениями слухового восприятия и 

зрительных анализаторов и в связи с этим не считаются грубыми: 

Логопедические ошибки Грамматические ошибки 

Пропуск слов; 

Замена букв; 

Перестановка букв; 

Недописывание; 

Наращивание слов; 

Разделение слов (нас тупила); 

Нарушение смягчения (василки); 

Не чувствует конца предложения; 

Ошибочное словообразование (пондравился, 

каждный); 

Ошибочное образование форм слова (в падеже, в 

форме числа, вроде, в употреблении глагольных 

форм); 

Ошибки в согласовании и управлении; 



Повторы слов; 

Замена ударной гласной а на о и наоборот 

(застовилавместо заставила); 

Недописывание сложных пол элементам 

написания букв (лехал вместо лежал). 

Ошибки в употреблении причастных и деепричастных 

оборотов; 

Ошибки в построении сложных предложений; 

Смешение прямой и косвенной речи. 

 

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 

Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка – это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. Недочет – это нарушение рекомендаций, 

связанных с понятием хорошей, коммуникативно-целесообразной речи. 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что ученик не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или искажают 

ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю изложения. 

Речевыми недочетами можно считать: 

- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения. 

Ошибки в содержании сочинений и изложений 

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью 

умением составлять высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом по теме 

высказывания; не умеет отбирать сведения 

так, чтобы раскрыть заявленную тему; не владеет логикой изложения. 

Фактические ошибки 

в изложении: неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 

последовательности действий, причинно-следственных связей. 

в сочинении: искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, имен 

собственных, мест событий, дат. 

Логические ошибки: 

− нарушение последовательности в высказывании; 

− отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между предложениями; 

− неоправданное повторение высказанной ранее мысли; 

-  раздробление одной микротемы другой микротемой; 

− несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

− перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению); 

− неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование 

ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

 

 

 


