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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Программа по русскому языку для обучающихся с ТНР на уровне основного 

общего образования разработана с целью оказания методической помощи 

учителю русского языка в создании рабочей программы по учебному 

предмету, ориентированной на современные тенденции в системе образования 

и активные методики обучения.  

Программа по русскому языку позволит учителю:  

реализовать в процессе преподавания русского языка современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО для обучающихся с 

ТНР; определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФАОП ООО 

для обучающихся с ТНР; разработать календарно-тематическое планирование 

с учётом особенностей конкретного класса.  

реализовать в процессе преподавания русского языка современные 

подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, сформулированных в ФГОС ООО; 

определить и структурировать планируемые результаты обучения и 

содержание русского языка по годам обучения в соответствии с ФГОС ООО и с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР; 

разработать календарно-тематическое планирование с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ТНР. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, язык 

межнационального общения народов России, национальный язык русского 

народа. Как государственный язык и язык межнационального общения русский 

язык является средством коммуникации всех народов Российской Федерации, 

основой их социально-экономической, культурной и духовной консолидации.  

Высокая функциональная значимость русского языка и выполнение им 

функций государственного языка и языка межнационального общения важны 

для каждого жителя России, независимо от места его проживания и этнической 

принадлежности. Знание русского языка и владение им в разных формах его 

существования и функциональных разновидностях, понимание его 

стилистических особенностей и выразительных возможностей, умение 

правильно и эффективно использовать русский язык в различных сферах и 

ситуациях общения определяют успешность социализации личности и 

возможности ее самореализации в различных важных для человека областях. 

Русский язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 



участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, 

является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций, истории русского и других народов России. 

Обучение русскому языку направлено на совершенствование 

нравственной и коммуникативной культуры обучающегося, развитие его 

интеллектуальных и творческих способностей, мышления, памяти и 

воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. Изучение курса русского языка обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи является одним из ключевых компонентов системы 

обучения, направленной на формирование их языковой личности, способной 

реализовать себя в различных жизненных условиях и социально-

коммуникативных ситуациях. Языковая личность формируется в процессе 

уровневого развития, которое обеспечивается приобретением речевого опыта и 

формированием системы знаний о языке, расширением кругозора и 

коммуникативного потенциала и другими процессами. 

Реализация учебного предмета определяется специфичностью усвоения 

языка обучающимися с тяжелыми нарушениями речи, необходимостью 

выстраиванию взаимосвязи между процессом освоения русского языка и 

развития речи обучающихся, между содержанием учебного предмета и 

коррекционных занятий. Систематическое изучение курса русского определяет 

возможность осознанного выбора языковых средств для выражения 

внеязыкового содержания. 

Содержание программы по русскому языку ориентировано также на 

развитие функциональной грамотности как интегративного умения человека 

читать, понимать тексты, использовать информацию текстов разных форматов, 

оценивать ее, размышлять о ней, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности, участвовать в социальной жизни. 

 

ХАРАКТЕРИСТКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКТА 

 

Программа курса «Русский язык» реализуется по линии учебников 

.А.Ладыженской, М.Т.Баранова, Л.А.Тростенцовой и др., включенных в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию.  

 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 



Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление 

сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 

выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, 

как к средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности, проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к 

культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

овладение русским языком как инструментом личностного развития, 

инструментом формирования социальных взаимоотношений, инструментом 

преобразования мира; 

овладение знаниями о русском языке, его устройстве и закономерностях 

функционирования, о стилистических ресурсах русского языка; практическое 

овладение нормами русского литературного языка и речевого этикета; 

обогащение словарного запаса и использование в собственной речевой 

практике грамматических средств (с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся); 

совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности; 

воспитание стремления к речевому самосовершенствованию; 

совершенствование речевой деятельности, коммуникативных умений, 

обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения, овладение русским языком как средством получения различной 

информации, в том числе знаний по разным учебным предметам; 

совершенствование мыслительной деятельности, развитие 

универсальных интеллектуальных умений сравнения, анализа, синтеза, 

абстрагирования, обобщения, классификации, установления определенных 

закономерностей и правил, конкретизации в процессе изучения русского языка; 

развитие функциональной грамотности в части формирования умений 

осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию, интерпретировать, понимать и использовать 

тексты разных форматов (сплошной, несплошной текст, инфографика и 

другие), осваивать стратегии и тактики информационно-смысловой 

переработки текста, способы понимания текста, его назначения, общего 

смысла, коммуникативного намерения автора, логической структуры, роли 

языковых средств. 



Наряду с целями изучения русского языка по ФООП ООО выделяются 

следующие цели и задачи, направленные на реализацию специальных условий 

обучения русскому языку обучающихся с ТНР: 

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; 

расширение номенклатуры языковых средств и формирование умения 

их активного использования в процессе учебной деятельности и социальной 

коммуникации; 

развитие всех видов речевой деятельности и их компонентов; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования на 

основе осознания функций языка; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с 

текстом в ходе его восприятия, а также его продуцирования, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, формирование метаязыковых способностей, обеспечивающих 

аналитические умения в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов, и жанров. 

Обучение русскому языку обучающихся с ТНР (вариант 5.2) носит не 

только теоретико-практический характер, но и коррекционную направленность. 

Продуктивность специального обучения русскому языку обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи обеспечивается следующими факторами: 

опора на динамический подход с позиций развития ребенка, 

позволяющий оценить последствия речевого нарушения, организовать 

целостное многофакторное воздействие на личность обучающегося, в первую 

очередь в ее языковом проявлении; 

отбор технологий специального обучения языку с ориентацией не 

только на характер и структуру нарушения речи, но и с учетом существующих 

связей между всеми компонентами развития языковой личности (речевого, 

когнитивного, мотивационного); 

систематизация и организация языкового материала с ориентацией на 

его практическое освоение в различных видах деятельности; 



использование семантико-функционального, а не формального способа 

организации языкового материала, что обусловлено необходимостью движения 

не от формы к значению, а от представлений, смысла к его материально-

языковому выражению; 

реализация дифференцированного подхода к изучению разных аспектов 

языка; 

соблюдение последовательности изучения и введения в речь языкового 

материала в соответствии с закономерностями, которые свойственны процессу 

становления и развития языковой личности; 

использование специальных приемов и средств, обеспечивающих 

мотивацию и активизацию речевой деятельности; 

высокая степень индивидуализации обучения. 

Учет актуального и ориентация на потенциальный уровни развития 

языковой личности обучающегося с тяжелыми нарушениями речи позволяет 

прогнозировать результаты обучения русскому языку, определять структуру и 

содержание используемого языкового материала на всех уровнях образования, 

обеспечить преемственность логопедического воздействия на разных 

возрастных этапах. 

Содержание учебного предмета “Русский язык” соответствует ФГОС 

ООО, ФООП ООО. 

В пределах одного класса последовательность изучения тем, 

представленных в содержании каждого класса, может варьироваться. Учитель 

вправе изменять количество часов для изучения отдельных тем, с учетом 

контингента обучающихся (характер речевого дефекта, его структура, степень 

выраженности) и специальных образовательных потребностей. 

С учетом того, что ряд практических навыков работы с текстом, со 

словарями осуществляется в рамках практического освоения языковых единиц 

в рамках учебного курса “Развитие речи”, необходимо в ходе календарного 

планирования учесть взаимосвязь формируемых компетенций. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебным планом на изучение русского языка отводится 748 часов (при 

5 летнем обучении): в 5 и 6 классах — по 204 часов (6 часов в неделю), в 7 

классе 136 часов (4 часа в неделю), в 8 классе — 102 часа (3 часа в неделю), в 

9 классе — 102 часа (3 часа в неделю); 850 часов – при шестилетнем обучении 

(добавляется 102 часа в 10 (дополнительном) классе). 

С учетом того, что ряд практических навыков работы с текстом, с со 

словарями и проч. осуществляется в рамках практического освоения языковых 

единиц в рамках учебного курса «Развитие речи», необходимо в ходе 

календарного планирования учесть взаимосвязь формируемых компетенций. 



 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

5 КЛАСС  

Общие сведения о языке  

Богатство и выразительность русского языка. Лингвистика как наука о 

языке. Основные разделы лингвистики.  

Язык и речь  

Язык и речь. Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая, 

полилог.  

Виды речевой деятельности (говорение, слушание, чтение, письмо), их 

особенности.  

Создание устных монологических высказываний на основе жизненных 

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

литературы.  

Устный пересказ прочитанного или прослушанного текста, в том числе с 

изменением лица рассказчика.  

Участие в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы 

на основе жизненных наблюдений.  

Речевые формулы приветствия, прощания, просьбы, благодарности.  

Сочинения различных видов с опорой на жизненный и читательский опыт, 

сюжетную картину (в том числе сочинения-миниатюры).  

Виды аудирования: выборочное, ознакомительное, детальное.  

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое.  

Текст  

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

текста. Ключевые слова.  

Функционально-смысловые типы речи: описание, повествование, 

рассуждение; их особенности.  

Композиционная структура текста. Абзац как средство членения текста на 

композиционно-смысловые части.  

Средства связи предложений и частей текста: формы слова, однокоренные 

слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова.  

Повествование как тип речи. Рассказ.  

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного).  



Подробное, выборочное и сжатое изложение содержания прочитанного 

или прослушанного текста. Изложение содержания текста с изменением лица 

рассказчика.  

Информационная переработка текста: простой и сложный план текста.  

Функциональные разновидности языка  

Общее  представление  о  функциональных разновидностях языка   

(о разговорной речи, функциональных стилях, языке художественной 

литературы).  

Система языка  

Фонетика. Графика. Орфоэпия   

Фонетика и графика как разделы лингвистики.  

Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука.  

Система гласных звуков.  

Система согласных звуков.  

Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции.  

Слог. Ударение. Свойства русского ударения.  

Соотношение звуков и букв.  

Фонетический анализ слова.  

Способы обозначения [й’], мягкости согласных.  

Основные выразительные средства фонетики.  

Прописные и строчные буквы.  

Интонация, её функции. Основные элементы интонации.  

Орфография  

Орфография как раздел лингвистики.  

Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы. 

Правописание разделительных ъ и ь.  

Лексикология  

Лексикология как раздел лингвистики.  

Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы 

разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря).  

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения 

слова.  

Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.  



Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении 

словарным богатством родного языка.  

Лексический анализ слов (в рамках изученного).  

Морфемика. Орфография  

Морфемика как раздел лингвистики.  

Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. Виды 

морфем (корень, приставка, суффикс, окончание).  

Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с 

нулём звука).  

Морфемный анализ слов.  

Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной речи.  

Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми 

гласными (в рамках изученного).  

Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, 

непроизносимыми согласными (в рамках изученного).  

Правописание ё – о после шипящих в корне слова.  

Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-с).  

Правописание ы – и после приставок.  

Правописание ы – и после ц.  

Орфографический анализ слова (в рамках изученного).  

Морфология. Культура речи. Орфография.  

Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова.  

Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей 

речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи.  

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного. Роль имени существительного в речи.  

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, 

имена существительные собственные и нарицательные; имена 

существительные одушевлённые и неодушевлённые.  

Род, число, падеж имени существительного.  

Имена существительные общего рода.  

Имена существительные, имеющие форму только единственного или 

только множественного числа.  



Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные.  

Морфологический анализ имён существительных.   

Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы 

словоизменения имён существительных (в рамках изученного).  

Правописание собственных имён существительных.   

Правописание ь на конце имён существительных после шипящих.  

Правописание безударных окончаний имён существительных.  

Правописание о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях 

имён существительных.  

Правописание суффиксов -чик- – -щик-; -ек- – -ик- (-чик-) имён 

существительных.  

Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- – -лож-; -раст- – -ращ- 

–  -рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-; -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-.  

Слитное и раздельное написание не с именами существительными.  

Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного).  

Имя прилагательное  

Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного.  

Роль имени прилагательного в речи.  

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции.  

Склонение имён прилагательных.  

Морфологический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).  

Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, постановки 

ударения (в рамках изученного).  

Правописание безударных окончаний имён прилагательных.   

Правописание о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях имён 

прилагательных.  

Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на 

шипящий.   

Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными.  

Орфографический анализ имён прилагательных (в рамках изученного).  

Глагол  

Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, морфологические 

признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола в словосочетании и 

предложении, в речи.  

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные.  



Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, основа 

настоящего (будущего простого) времени глагола.  

Спряжение глагола.  

Морфологический анализ глаголов (в рамках изученного).  

Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного).  

Правописание корней с чередованием е // и: -бер- – -бир-, -блест- – -

блист-, -дер- – -дир-, -жег- – -жиг-, -мер- – -мир-, -пер- – -пир-, -стел- – -стил-, 

-тер- – -тир-.  

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, в 

форме 2-го лица единственного числа после шипящих.  

Правописание -тся и -ться в глаголах, суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- – -

ива-.  

Правописание безударных личных окончаний глагола.  

Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времени глагола.  

Слитное и раздельное написание не с глаголами.  

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного).  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация.  

Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса.  

Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, наречные).  

Средства связи слов в словосочетании.  

Синтаксический анализ словосочетания.  

Предложение и его признаки. Виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные особенности 

повествовательных, вопросительных, побудительных; восклицательных и 

невосклицательных предложений.  

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 

способы его выражения: именем существительным или местоимением  в 

именительном падеже, сочетанием имени существительного в форме 

именительного падежа с существительным или местоимением в форме 

творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного в форме 

именительного падежа с существительным в форме родительного падежа. 

Сказуемое и способы его выражения: глаголом, именем существительным, 

именем прилагательным.  

Тире между подлежащим и сказуемым.  



Предложения распространённые и нераспространённые.  

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. Дополнение 

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

типичные средства его выражения, виды обстоятельств по значению (времени, 

места, образа действия, цели, причины, меры и степени, условия, уступки).  

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, их 

роль в речи. Особенности интонации предложений с однородными членами. 

Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным союзом и, 

союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения с обобщающим словом при однородных членах.  

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и 

средства его выражения.  

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого предложений.  

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых однородными 

членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, 

однако, зато, да (в значении и), да (в значении но).  

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной и 

союзной связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые 

(общее представление, практическое усвоение).  

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из 

частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да.  

Предложения с прямой речью.  

Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.  

Диалог.  

Пунктуационное оформление диалога на письме.  

Пунктуация как раздел лингвистики.  

Пунктуационный анализ предложения (в рамках изученного).  

  

6 КЛАСС  

Общие сведения о языке  

Русский язык – государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения.  

Понятие о литературном языке.  

Язык и речь  

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

сообщение на лингвистическую тему.  

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями.  



Текст  

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного).  

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ 

текста.  

Описание как тип речи.  

Описание внешности человека.  

Описание помещения.  

Описание природы.  

Описание местности. 

Описание действий.  

Функциональные разновидности языка  

Официально-деловой стиль. Заявление. Расписка. Научный стиль. 

Словарная статья. Научное сообщение.  

Система языка   

Лексикология. Культура речи  

Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно 

русские и заимствованные слова.  

Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и 

пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы).  

Лексика  русского  языка  с  точки  зрения  сферы употребления: общеупотребительная  лексика  и лексика  ограниченного  употребления (диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы).  

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая и 

сниженная лексика.  

Лексический анализ слов.  

Фразеологизмы. Их признаки и значение.   

Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией общения.  

Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления.  

Эпитеты, метафоры, олицетворения. 

Лексические словари.  

Словообразование. Культура речи. Орфография  

Формообразующие и словообразующие морфемы. Производящая основа.  

Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, 

переход из одной части речи в другую).  



Понятие об этимологии (общее представление).  

Морфемный и словообразовательный анализ слов.   

Правописание сложных и сложносокращённых слов.  

Правописания корня -кас- – -кос- с чередованием а // о, гласных в 

приставках пре- и при-.  

Орфографический анализ слов (в рамках изученного).  

Морфология. Культура речи. Орфография  

Имя существительное  

Особенности словообразования.  

Нормы произношения имён существительных, нормы постановки 

ударения (в рамках изученного).  

Нормы словоизменения имён существительных.  

Морфологический анализ имён существительных.   

Правила слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами.  

Орфографический анализ имён существительных (в рамках изученного).  

Имя прилагательное  

Качественные, относительные и притяжательные имена прилагательные.  

Степени сравнения качественных имён прилагательных.  

Словообразование имён прилагательных.  

Морфологический анализ имён прилагательных.  

Правописание н и нн в именах прилагательных.  

Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных.  

Правописание сложных имён прилагательных.  

Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в рамках 

изученного).  

Орфографический анализ имени прилагательного (в рамках изученного).  

Имя числительное  

Общее грамматическое значение имени числительного. Синтаксические 

функции имён числительных.  

Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, 

дробные, собирательные), порядковые числительные.  

Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, составные 

числительные.  

Словообразование имён числительных.  

Склонение количественных и порядковых имён числительных.  

Правильное образование форм имён числительных.  

Правильное употребление собирательных имён числительных.  



Морфологический анализ имён числительных.  

Правила правописания имён числительных: написание ь в именах 

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, дефисное 

написание числительных; правила правописания окончаний числительных. 

Орфографический анализ имён числительных (в рамках изученного).  

Местоимение  

Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические функции 

местоимений. Роль местоимений в речи.  

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, 

относительные, указательные, притяжательные, неопределённые, 

отрицательные, определительные.  

Склонение местоимений.  

Словообразование местоимений.  

Морфологический анализ местоимений.  

Употребление местоимений в соответствии с требованиями русского 

речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии со 

смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, неточности); 

притяжательные и указательные местоимения как средства связи предложений 

в тексте.  

Правила правописания местоимений: правописание местоимений с не и 

ни; слитное, раздельное и дефисное написание местоимений.  

Орфографический анализ местоимений (в рамках изученного).  

Глагол  

Переходные и непереходные глаголы.  

Разноспрягаемые глаголы.  

Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном 

значении.  

Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. Нормы 

ударения в глагольных формах (в рамках изученного). Нормы словоизменения 

глаголов. Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте.  

Морфологический анализ глаголов.  

Использование ь как показателя грамматической формы в повелительном 

наклонении глагола.  

Орфографический анализ глаголов (в рамках изученного).  

  



7 КЛАСС  

Общие сведения о языке  

Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, культуры и 

истории народа.  

Язык и речь  

Монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование.  

Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации.  

Текст  

Текст как речевое произведение. Основные признаки текста (обобщение).  

Структура текста. Абзац.  

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; 

назывной, вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация 

текста.  

Способы и средства связи предложений в тексте (обобщение).  

Языковые средства выразительности в тексте: фонетические (звукопись), 

словообразовательные, лексические (обобщение).  

Рассуждение как функционально-смысловой тип речи.  

Структурные особенности текста-рассуждения.  

Смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, микротем и 

абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного).  

 

Функциональные разновидности языка  

Понятие о функциональных разновидностях языка: разговорная речь, 

функциональные стили (научный, публицистический, официально-деловой), 

язык художественной литературы.  

Публицистический стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности.  

Жанры публицистического стиля (репортаж, заметка, интервью).  

Употребление языковых средств выразительности в текстах 

публицистического стиля.  

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. Инструкция.  

Система языка   

Морфология. Культура речи. Орфография  

Морфология как раздел науки о языке (обобщение).  



Причастие  

Причастие как особая форма глагола. Признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии. Синтаксические функции причастия, роль в 

речи.  

Причастный оборот. Знаки препинания в предложениях с причастным 

оборотом.  

Действительные и страдательные причастия.  

Полные и краткие формы страдательных причастий.  

Причастия настоящего и прошедшего времени. Склонение причастий. 

Правописание падежных окончаний причастий. Созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Ударение в 

некоторых формах причастий.  

Морфологический анализ причастий.  

Правописание гласных в суффиксах причастий.   

Правописание н и нн в суффиксах причастий и отглагольных имён 

прилагательных.  

Слитное и раздельное написание не с причастиями.  

Орфографический анализ причастий (в рамках изученного).  

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с причастным 

оборотом (в рамках изученного).  

Деепричастие  

Деепричастие как особая форма глагола. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи.  

Деепричастный оборот. Знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом. Правильное построение 

предложений с одиночными деепричастиями и деепричастными оборотами.  

Деепричастия совершенного и несовершенного вида. Постановка 

ударения в деепричастиях.  

Морфологический анализ деепричастий.  

Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и раздельное 

написание не с деепричастиями.  

Орфографический анализ деепричастий (в рамках изученного).  

Синтаксический и пунктуационный анализ предложений с деепричастным 

оборотом (в рамках изученного).  

Наречие  

Общее грамматическое значение наречий. Синтаксические свойства 

наречий. Роль в речи.  



Разряды наречий по значению. Простая и составная формы сравнительной 

и превосходной степеней сравнения наречий. Нормы постановки ударения в 

наречиях, нормы произношения наречий. Нормы образования степеней 

сравнения наречий.  

Словообразование наречий.  

Морфологический анализ наречий.  

Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; 

слитное и раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); 

правописание суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за; 

употребление ь после шипящих на конце наречий; правописание суффиксов 

наречий -о и -е после шипящих.  

Орфографический анализ наречий (в рамках изученного).  

Слова категории состояния  

Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи.  

 Общее  грамматическое  значение,  морфологические  признаки и  

синтаксическая функция слов категории состояния. Роль слов категории 

состояния в речи.  

Служебные части речи  

Общая характеристика служебных частей речи. Отличие самостоятельных 

частей речи от служебных.  

Предлог  

Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции предлогов.  

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и 

непроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые и 

составные.  

Морфологический анализ предлогов.  

Нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами. Правильное использование предлогов из–с, в–на. Правильное 

образование предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, согласно, 

вопреки, наперерез.  

Правописание производных предлогов.  

Союз  

Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных 

членов предложения и частей сложного предложения.  

Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание 

составных союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и 

подчинительные.  



Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные союзы.  

Морфологический анализ союзов.  

Правописание союзов.  

Знаки препинания в сложных союзных предложениях (в рамках 

изученного). Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающим 

однородные члены и части сложного предложения.  

Частица  

Частица как служебная часть речи. Роль частиц в передаче различных 

оттенков значения в слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребление 

частиц в предложении и тексте в соответствии с их значением и 

стилистической окраской. Интонационные особенности предложений с 

частицами.  

Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, 

отрицательные, модальные.  

Морфологический анализ частиц.  

Смысловые различия частиц не и ни. Использование частиц не и ни  в 

письменной речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и 

раздельное написание не с разными частями речи (обобщение). Правописание 

частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, 

-ка.  

Междометия и звукоподражательные слова 

Междометия как особая группа слов.  

Разряды междометий по значению (выражающие чувства, побуждающие к 

действию, этикетные междометия); междометия производные и 

непроизводные.  

Морфологический анализ междометий.  

Звукоподражательные слова.  

Использование междометий и звукоподражательных слов в разговорной и 

художественной речи как средства создания экспрессии. Интонационное и 

пунктуационное  выделение  междометий  и  звукоподражательных 

 слов в предложении.  

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. 

Использование грамматических омонимов в речи.  

  

8 КЛАСС  

Общие сведения о языке  

Русский язык в кругу других славянских языков.  



Язык и речь  

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

выступление с научным сообщением. Диалог.  

Текст  

Текст и его основные признаки.  

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение).  

Информационная переработка текста: извлечение информации из 

различных источников; использование лингвистических словарей; тезисы, 

конспект.  

Функциональные разновидности языка  

Официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности.  

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика).  

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности.  

Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную тему). Сочетание 

различных функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи 

предложений в тексте.  

Система языка  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Синтаксис как раздел лингвистики.  

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса. 

Пунктуация. Функции знаков препинания.  

Словосочетание  

Основные признаки словосочетания.  

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова:  

глагольные, именные, наречные.  

Типы  подчинительной  связи  слов  в  словосочетании: 

 согласование, управление, примыкание.  

Синтаксический анализ словосочетаний.  

Грамматическая синонимия словосочетаний.  

Нормы построения словосочетаний.  

Предложение  

Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и 

интонационная законченность, грамматическая оформленность.  



Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске 

(восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые 

особенности.  

Употребление языковых форм выражения побуждения в побудительных 

предложениях.  

Средства оформления предложения в устной и письменной речи 

(интонация, логическое ударение, знаки препинания).  

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, 

сложные).  

Виды простых предложений по наличию главных членов (двусоставные, 

односоставные).  

Виды предложений по наличию второстепенных членов 

(распространённые, нераспространённые).  

Предложения полные и неполные.  

Употребление неполных предложений в диалогической речи, соблюдение 

в устной речи интонации неполного предложения.  

Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет.  

Нормы построения простого предложения, использования инверсии.  

Двусоставное предложение  

Главные члены предложения  

Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.  

Способы выражения подлежащего.  

Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы его выражения.  

Тире между подлежащим и сказуемым.  

Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство – 

меньшинство, количественными сочетаниями.  

Второстепенные члены предложения  

Второстепенные члены предложения, их виды.  

Определение как второстепенный член предложения. Определения 

согласованные и несогласованные.  

Приложение как особый вид определения.   

Дополнение как второстепенный член предложения. Дополнения прямые 

и косвенные.  



Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды 

обстоятельств (места, времени, причины, цели, образа действия, меры и 

степени, условия, уступки).  

Односоставные предложения  

Односоставные предложения, их грамматические признаки.  

Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений.  

Виды  односоставных  предложений:  назывные,  определённо-

личные, неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения.  

Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных предложений. 

Употребление односоставных предложений в речи.  

Простое осложнённое предложение  

Предложения с однородными членами  

Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения.  

Однородные и неоднородные определения.  

Предложения с обобщающими словами при однородных членах.  

Нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только… но и, как…так и.  

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся союзов (и... и, или... 

или, либo... либo, ни...ни, тo... тo).  

Правила постановки знаков препинания в предложениях с обобщающими 

словами при однородных членах.  

Правила постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложениях с союзом и.  

Предложения с обособленными членами  

Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 

обособленные дополнения).  

Уточняющие члены предложения, пояснительные и присоединительные 

конструкции.  

Правила постановки знаков препинания в предложениях со 

сравнительным оборотом; правила обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), дополнений, 

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных 

конструкций.  



Предложения с обращениями, вводными и вставными конструкциями  

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 

нераспространённое обращение.  

Вводные конструкции.  

Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со значением 

различной степени уверенности, различных чувств, источника сообщения, 

порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей).  

Вставные конструкции.  

Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений.  

Нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и 

нераспространёнными), междометиями.  

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями.  

Синтаксический и пунктуационный анализ простых предложений.  

  

9 КЛАСС  

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 другие).  

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Сложное предложение  

Понятие о сложном предложении (повторение).  

Классификация сложных предложений.  

Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения.  

Сложносочинённое предложение  

Понятие о сложносочинённом предложении, его строении.  

Виды  сложносочинённых  предложений.  Средства  связи 

 частей сложносочинённого предложения.  

Интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными 

смысловыми отношениями между частями.  



Употребление сложносочинённых предложений в речи. Грамматическая 

синонимия сложносочинённых предложений и простых предложений  с 

однородными членами.  

Нормы построения сложносочинённого предложения; правила постановки 

знаков препинания в сложных предложениях.  

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 

предложений.  

 

Сложноподчинённое предложение  

Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная 

части предложения.  

Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных 

слов.  

Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим 

средствам связи.  

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и простых 

предложений с обособленными членами.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными определительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными изъяснительными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными обстоятельственными. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными места, времени. 

Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, цели и 

следствия. Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, 

уступки. Сложноподчинённые предложения с придаточными образа действия, 

меры и степени и сравнительными.  

Нормы построения сложноподчинённого предложения, место 

придаточного определительного в сложноподчинённом предложении; 

построение сложноподчинённого предложения с придаточным 

изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными 

словами какой, который.  

Типичные грамматические ошибки при построении сложноподчинённых 

предложений.  

Сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными. 

Однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных 

частей. Правила постановки знаков препинания в сложноподчинённых 

предложениях.  

Синтаксический и пунктуационный анализ сложноподчинённых 

предложений.  



Бессоюзное сложное предложение  

Понятие о бессоюзном сложном предложении.  

Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление 

бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия 

бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений.  

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. Запятая и 

точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.  

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 

дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении.  

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 

времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном 

предложении.  

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 

предложений.  

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи.  

Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной связи.  

Прямая и косвенная речь  

Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и косвенной 

речью.  

Цитирование. Способы включения цитат в высказывание.  

Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; правила 

постановки знаков препинания в предложениях с косвенной речью, с прямой 

речью, при цитировании.  

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в практике 

правописания.  

 

10 (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ) КЛАСС. 

Содержанием обучения является повторение наиболее сложных для 

обучающихся вопросов курса, а также обобщение и систематизация материала 

по основным разделам: Общие сведения о языке; Язык и речь; Морфемика; 

Орфография; Словосочетание; Текст; Лексикология; Функциональные 

разновидности языка; Морфология; Синтаксис; Культура речи; Пунктуация. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

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, отраженными 

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 самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (помощь людям, 

нуждающимся в ней; волонтерство); 

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 отраженным 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 свое поведение, в том числе речевое, и поступки, 

а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и 

правовых норм с учетом 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 сети Интернет в процессе школьного языкового 

образования; 

способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и 

других, не осуждая; 

умение осознавать свое 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 учетом 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 неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других, потребность в действии в условиях 

неопределенности, 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 учетом влияния на 

окружающую среду, достижения целей и преодоления вызовов, возможных 

глобальных последствий; 

способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, опираясь на жизненный, речевой и читательский 

опыт, воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и 

действия; формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, 

уметь находить позитивное в сложившейся ситуации, быть готовым 

действовать в отсутствие гарантий успеха. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения русского языка на уровне основного общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие 

метапредметные результаты: познавательные универсальные учебные 

действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 

универсальные учебные действия, совместная деятельность.   

  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия:  

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. 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 учетом самостоятельно 

выделенных критериев. 

 

Базовые исследовательские действия:  

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 заранее 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 

проведенного 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. 

Работа с информацией:  

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учетом 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 нем 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 учетом 

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 надежность информации по критериям, предложенным 

учителем или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

  

Коммуникативные универсальные учебные действия  



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 проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; 

самостоятельно выбирать формат выступления с учетом цели 

презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративного материала. 

  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация:  

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 учетом 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. 

Самоконтроль, эмоциональный интеллект:  

владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), 

самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план ее 

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 приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учетом 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 свое и чужое право 

на ошибку; принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; 

осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

  

Совместная деятельность  

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по ее 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 

учетом 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 отчета перед группой. 

Планируемые результаты от 5 к 9 (10 (дополнительному)) классу 

формулируются по принципу добавления новых результатов от года к году 

(результаты очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих 



лет). Итоговые результаты последнего года обучения включают в себя все 

результаты, достигнутые ранее. 

  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в 5 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку:  

Общие сведения о языке. 

Иметь представление о богатстве и выразительности русского языка, о 

важности соблюдения в устной речи и на письме норм современного русского 

литературного языка. 

Иметь представление об основных разделах лингвистики, основных 

единицах языка и речи (звук, морфема, слово, словосочетание, предложение. 

Язык и речь. 

Различать понятия “язык” и “речь”, виды речи и формы речи: монолог 

(монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог-повествование), диалог; 

После предварительного анализа создавать тексты функционально-

смыслового типа речи (повествование) с опорой на жизненный и читательский 

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

3 и более предложений или объемом не менее 1-2 предложений сложной 

структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную 

мысль); классного сочинения объемом 0,3-0,5 страницы). 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и 

темы на основе жизненных наблюдений объемом не менее 2 реплик; 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, детальным - 

научно-учебных и художественных текстов различных функционально-

смысловых типов речи; 

С помощью учителя осуществлять изучающее чтение или аудирование 

текстов (в зависимости от структуры нарушения); 

Понимать содержание прослушанных и (или) прочитанных научно-

учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи объемом не менее 100 слов: устно и письменно (с помощью 

учителя) формулировать тему и главную мысль текста; отвечать на вопросы по 

содержанию текста; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста, адаптированного в лексическом и 

грамматическом отношении, после предварительного анализа (для подробного 

изложения объем исходного текста не менее 60 слов; для сжатого изложения - 

не менее 70 слов); 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка 

на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения (в том числе во 



время списывания текста объемом 60-70 слов; словарного диктанта объемом 

10-15 слов; диктанта на основе связного текста, адаптированного в лексическом 

и грамматическом отношении, объемом 70-80 слов, содержащего не более 8 

орфограмм и 2-3 пунктограмм и не более 3 слов с непроверяемыми 

написаниями). 

Текст: 

распознавать основные признаки текста, условия членения текста на 

абзацы; использовать абзац как средство членения текста на композиционно-

смысловые части; 

после предварительного анализа распознавать средства связи 

предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 

антонимы, личные местоимения, повтор слова); 

с помощью учителя анализировать текст с точки зрения его соответствия 

основным признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности); с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи (повествование); 

использовать знание основных признаков текста и особенностей 

функционально-смыслового типа речи в практике его создания на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения; распознавать тексты 

различных функциональных разновидностей; 

с помощью учителя осуществлять информационную переработку 

прослушанного и прочитанного текста: составлять простой план прочитанного 

текста с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и 

письменной форме; 

устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объемом не 

менее 60 слов после предварительного анализа; 

создавать по заданному алгоритму устные монологические высказывания 

объемом не менее 20 слов на основе жизненных наблюдений, чтения учебно-

популярной, научно-учебных и художественной литературы (монолог-

описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование); 

представлять сообщение на заданную тему после предварительного 

анализа; осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с коммуникативным замыслом после предварительного анализа; 

после предварительного анализа восстанавливать деформированный 

текст; осуществлять корректировку восстановленного текста с опорой на 

образец в устной или письменной форме в зависимости от структуры 

нарушения; 



соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь 

употреблять имена существительные, имена прилагательные, глаголы в 

речевых формулах приветствия, прощания, просьбы, благодарности. 

Функциональные разновидности языка. 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, 

функциональных стилей, языка художественной литературы. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия: 

по заданному алгоритму характеризовать звук как единицу языка, 

раскрывать смыслоразличительную роль звука; объяснять соотношение звуков 

и букв, характеризовать систему звуков, в том числе гласных и согласных 

звуков, иметь представление о свойствах русского ударения, изменении звуков 

в речевом потоке, делить слова на слоги; 

различать способы обозначения [й'], мягкости согласных, использование 

прописных и строчных букв; 

распознавать звуки речи по заданным признакам, слова по заданным 

параметрам их звукового состава; проводить фонетический анализ слов; 

использовать на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения 

знания по фонетике и графике, орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов. 

Орфография: 

иметь представление об орфографии как системе правил написания слов, 

использовать понятие орфограммы, различать буквенные и небуквенные 

орфограммы; 

распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 

анализ слова; 

применять знания по орфографии в практике правописания (в том числе 

применять знание о правописании разделительных “ъ и ь”; “ы - и” после “ц”). 

Лексикология: 

с помощью учителя различать и использовать основные способы 

толкования лексического значения слова (использование толкового словаря; 

подбор однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов; определение 

значения слова по контексту); 

с помощью учителя распознавать однозначные и многозначные слова, 

различать прямое и переносное значение слова, распознавать синонимы, 

антонимы, омонимы; различать многозначные слова и омонимы; 

характеризовать тематические группы слов: родовые и видовые понятия; 

проводить лексический анализ слова с опорой на схему; 

применять знания по лексике при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне; 



использовать разные виды лексических словарей и иметь представление 

об их роли в овладении словарным богатством родного языка. 

Морфемика. Орфография: 

характеризовать морфему как минимальную значимую единицу языка; 

распознавать виды морфем в слове; находить чередование звуков в морфемах (в 

том числе чередование гласных с нулем звука) в частотных случаях; 

проводить морфемный анализ слова с опорой на схему; применять знания 

по морфемике при выполнении различных видов языкового анализа и в 

практике правописания, неизменяемых на письме приставок и приставок на “з 

(с); ы - и” после приставок; корней с безударными проверяемыми, 

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

проверяемыми, непроверяемыми (в рамках изученного), непроизносимыми 

согласными; “ё-о” после шипящих в корне слова; 

уместно использовать слова с частотными суффиксами оценки в 

собственной речи; использовать словообразовательные нормы русского языка 

на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Понимать грамматическое значение слова, части речи как лексико-

грамматические разряды слов, систему частей речи в русском языке 

(распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Применять знания по морфологии при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне. 

Имя существительное. 

По заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 

существительного, объяснять его роль в речи. 

Определять лексико-грамматические разряды имен существительных. 

Различать типы склонения имен существительных, выявлять 

разносклоняемые и несклоняемые имена существительные; характеризовать 

синтаксическую роль имени существительного. 

Соблюдать нормы словоизменения, произношения имен 

существительных на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения, постановки в них ударения (в рамках изученного); 

Соблюдать нормы правописания имен существительных (безударных 

окончаний, “о - е (ё)” после шипящих и “ц” в суффиксах и окончаниях, 

суффиксов 

“-чик- (-щик-); -ек ик”, корней с чередованием “о//а”: “-лаг лож-; -раст--

ращ рос-; -гор гар-, -зор зар-”; употребления или неупотребления “ь” на 



конце имен существительных после шипящих; слитное и раздельное 

написание “не” с именами существительными, правописание собственных имен 

существительных). 

Проводить морфологический анализ имен существительных с опорой на 

план анализа. 

Имя прилагательное. 

По заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени прилагательного, 

объяснять его роль в речи различать полную и краткую форму имён 

прилагательных. 

Соблюдать нормы словоизменения имен прилагательных, произношения, 

постановки в них ударения (в рамках изученного) на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения. 

Соблюдать нормы правописания имен прилагательных (безударных 

окончаний, “о - е” после шипящих и “ц” в суффиксах и окончаниях, кратких 

форм имен прилагательных с основой на шипящие; слитное и раздельное 

написание “не” с именами прилагательными). 

Проводить морфологический разбор имен прилагательных см опорой на 

план анализа. 

Глагол. 

По заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции глагола, объяснять его 

роль в словосочетании и предложении, а также в речи. 

Различать глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 

невозвратные, переходные и непереходные. 

Называть грамматические свойства инфинитива (неопределенной формы) 

глагола, выделять его основу; выделять основу настоящего (будущего простого 

времени) глагола. 

Определять спряжение глагола, распознавать разноспрягаемые глаголы, 

уметь спрягать глаголы. 

Соблюдать нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в 

глагольных формах (в рамках изученного), правописания глаголов (корней с 

чередованием “е//и”, использования “ь” как показателя грамматической формы 

в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного числа, в формах 

повелительного наклонения глагола; “-тся и -ться” в глаголах; суффиксов “-ова-

/-ева-, -ыва-/-ива-”; личных окончаний глагола, гласной перед суффиксом “-л-” 

в формах прошедшего времени глагола; слитного и раздельного написания не с 

глаголами); 

Проводить морфологический разбор глаголов с опорой на план анализа. 



Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

С помощью педагогического работника распознавать единицы 

синтаксиса (словосочетание и предложение); выделять словосочетания, 

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

в словосочетании; различать виды предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраске, простые неосложненные предложения; предложения, 

осложненные однородными членами, обращением; сложные предложения; 

предложения с прямой речью; характеризовать интонацию предложения; 

определять главные (грамматическую основу) и второстепенные члены 

предложения; различать распространенные и нераспространенные 

предложения, простые и сложные; находить однородные члены предложения и 

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

речью. 

Осознавать пунктуацию как систему правил расстановки знаков 

препинания, раскрывать назначение пунктуации на основе конкретных 

образцов. 

Соблюдать на письме пунктуационные нормы при постановке тире 

между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с 

однородными членами, с обобщающим словом при однородных членах; 

связанными бессоюзной связью, одиночным союзом “и”, союзами “а, но, 

однако, зато, да (в значении и), да (в значении но)”; с обобщающим словом при 

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

сложных предложениях, состоящих из частей, связанных бессоюзной связью и 

союзами “и, но, а, однако, зато, да”; оформлять на письме диалог. 

С опорой на схему проводить синтаксический анализ словосочетания и 

простого предложения; проводить пунктуационный анализ простого 

осложненного и сложного предложений. 

Применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

различных видов языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне 

в соответствии со структурой нарушения. 

К концу обучения в 6 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

 Общие сведения о языке. 

Понимать значение русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения, иметь 

представление о русском литературном языке. 

Язык и речь. 

Объяснять разницу между понятиями “язык” и “речь” по заданному 

алгоритму. 



Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 

предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы (монолог-описание, 

монолог- повествование, монолог-рассуждение); выступать с сообщением на 

лингвистическую тему. Участвовать в диалоге (побуждение к действию, обмен 

мнениями) объёмом не менее 4 реплик. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

объёмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста, с помощью учителя; вопросы по содержанию текста и отвечать 

на них; подробно и сжато после предварительного разбора передавать в устной 

и письменной форме содержание прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 

(для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 

менее 90 слов; для сжатого изложения - не менее 100 слов). 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения (в том числе во время списывания текста объемом 80-90 слов; 

словарного диктанта объемом 20-25 слов; диктанта на основе связного текста, 

адаптированного в лексическом и грамматическом отношении, объемом 80-90 

слов, содержащего не более 10 орфограмм, 3-4 пунктограмм и не более 5 слов с 

непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме правила 

речевого этикета. 

Текст. 

Распознавать тексты разных функциональных разновидностей 

(повествование, описание); после предварительного анализа характеризовать 

особенности описания как типа речи; особенности официально-делового стиля 

речи, научного стиля речи; иметь представление о требованиях к составлению 

словарной статьи и научного сообщения; анализировать по заданному 

алгоритму тексты разных стилей и жанров (рассказ, беседа; заявление, 

расписка; словарная статья, научное сообщение); применять знания о 

функциональных разновидностях языка при выполнении различных видов 

анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание) с опорой на жизненный и читательский опыт на 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; тексты с опорой на 

картину, произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры объемом 

5 и более предложений или объемом не менее 2-4 предложений сложной 

структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить главную 



мысль); классного сочинения объемом 0,5 - 1,0 страницы с учетом стиля и 

жанра сочинения, характера темы); устно и письменно описывать внешность 

человека, помещение, природу, местность, действие. 

Владеть доступными способами информационной переработки 

прослушанного и (или) прочитанного текста, адаптированного в лексическом и 

грамматическом отношении: после предварительного анализа составлять план 

прочитанного текста (простой, сложный; назывной, вопросный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме (для подробного изложения объем исходного текста не менее 90 слов; 

для сжатого изложения - не менее 100 слов); выделять главную и 

второстепенную информацию в прослушанном и (или) прочитанном тексте; 

представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы по 

заданному образцу 

По заданному алгоритму редактировать тексты: сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты; редактировать собственные тексты с опорой на 

знание норм современного русского литературного языка на доступном уровне 

в соответствии со структурой нарушения. 

После коллективного обсуждения представлять сообщение на заданную 

тему в виде презентации. С помощью учителя представлять содержание 

прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, 

схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Функциональные разновидности языка 

По данной схеме характеризовать особенности официально-делового 

стиля речи, научного стиля речи; иметь представления о требованиях к 

составлению словарной статьи и научного сообщения; по заданному алгоритму 

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров 

(рассказ; заявление, расписка; словарная статья, научное сообщение). 

Применять знания об официально-деловом и научном стиле при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Лексикология. Культура речи 

Иметь представление о различии слов с точки зрения их происхождения: 

исконно русские и заимствованные слова; с точки зрения их принадлежности к 

активному или пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы 

и архаизмы); сферы их употребления: общеупотребительные слова и слова 

ограниченной сферы употребления (диалектизмы, термины, 

профессионализмы, жаргонизмы); определять стилистическую окраску слова. 

Распознавать эпитеты, метафоры, олицетворения; понимать их основное 

коммуникативное назначение в художественном тексте и использовать в речи с 

целью повышения её богатства и выразительности. 



Распознавать признаки фразеологизмов, объяснять их значение; 

определять речевую ситуацию употребления фразеологизма на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения. 

Применять знания по лексике и фразеологии при выполнении различных 

видов языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения. 

Оценивать свою и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения; использовать толковые словари. 

Словообразование. Культура речи. Орфография. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике 

и графике в практике произношения и правописания слов на доступном уровне 

в соответствии со структурой нарушения. 

Распознавать изученные орфограммы; по заданному алгоритму проводить 

орфографический анализ слова; применять знания по орфографии в практике 

правописания. 

Распознавать виды морфем в слове (формообразующие и 

словообразовательные). 

По заданному алгоритму выделять производящую основу, определять 

способы словообразования (приставочный, суффиксальный, приставочно-

суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из одной части речи в 

другую); с помощью педагогического работника проводить морфемный и 

словообразовательный анализы слова; применять знания по морфемике и 

словообразованию при выполнении различных видов языкового анализа и в 

практике правописания сложных и сложносокращенных слов. 

Использовать словообразовательные нормы русского языка. 

Морфология. Культура речи. Орфография. 

Характеризовать особенности словообразования имен существительных; 

соблюдать нормы произношения на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения, постановки ударения (в рамках изученного), 

словоизменения имен существительных. 

Характеризовать особенности словообразования имен прилагательных; 

соблюдать нормы произношения имен прилагательных на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения, нормы ударения (в рамках 

изученного); различать качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные, степени сравнения качественных имен прилагательных; 

соблюдать нормы правописания “н и нн” в именах прилагательных, суффиксов 

“-к- и -ск-” имен прилагательных, сложных имён прилагательных. 



По заданному алгоритму определять общее грамматическое значение 

имени числительного; различать разряды имен числительных по значению, по 

строению; уметь склонять имена числительные, характеризовать особенности 

их склонения, словообразования, синтаксических функций, роли в речи, 

употребления в научных текстах, деловой речи; правильно употреблять 

собирательные имена числительные в заданном контексте; соблюдать нормы 

правописания имен числительных, в том числе “ь” в именах числительных. 

По заданному алгоритму определять общее грамматическое значение 

местоимения; различать разряды местоимений; уметь склонять местоимения; 

характеризовать особенности их склонения; словообразования, синтаксических 

функций, роли в речи; на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения правильно употреблять местоимения в соответствии с требованиями 

русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица в соответствии 

со смыслом предшествующего текста (устранение двусмысленности, 

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

раздельного и дефисного написания местоимений, правописания корня с 

чередованием “а//о”: “-кос- - -кас-”, гласных в приставках “пре- и при-”, 

слитного и дефисного написания “пол-” и “полу-” со словами. 

По заданному алгоритму определять наклонение глагола, значение 

глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении; различать 

безличные и личные глаголы; иметь представление о возможности 

использования личных глаголы в безличном значении. 

Соблюдать нормы правописания “ь” в формах глагола повелительного 

наклонения. 

Распознавать имена числительные, местоимения в типичном 

употреблении. 

С опорой на план проводить морфологический анализ имен 

числительных, местоимений. 

Применять знания по морфологии при выполнении различных видов 

языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения. 

С опорой на план проводить синтаксический анализ словосочетаний, 

синтаксический и пунктуационный анализ предложений; применять знания по 

синтаксису и пунктуации при выполнении различных видов языкового анализа 

и в речевой практике на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения. 

Проводить анализ текста с помощью учителя; с помощью учителя 

определять средства связи предложений в тексте, в том числе с использованием 



притяжательных и указательных местоимений, видовременной соотнесенности 

глагольных форм. 

 К концу обучения в 7 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Понимать русский язык как развивающееся явление, объяснять 

взаимосвязь языка, культуры и истории народа по заданному алгоритму. 

Язык и речь. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 

предложений на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-

учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог-

описание, монолог- рассуждение, монолог-повествование); выступать с 

научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические (в рамках изученного) темы 

объемом не менее 2 реплик и темы на основе жизненных наблюдений объемом 

не менее 5 реплик (диалог - запрос информации, диалог - сообщение 

информации). 

Понимать содержание прослушанных и (или) прочитанных 

публицистических текстов, адаптированных в лексическом и грамматическом 

отношениях, (рассуждение-доказательство, рассуждение-объяснение, 

рассуждение-размышление) объемом не менее 180 слов: после 

предварительного анализа устно и письменно формулировать тему и главную 

мысль текста, вопросы по содержанию текста и отвечать на них; после 

предварительного анализа подробно, сжато и выборочно передавать в устной и 

письменной форме содержание прослушанных и (или) прочитанных 

публицистических текстов (для подробного изложения объем исходного текста, 

не менее 100 слов; для сжатого и выборочного изложения - не менее 110 слов). 

На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения 

соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 80 - 90 

слов; словарного диктанта объемом 20-25 слов; диктанта на основе связного 

текста, адаптированного в лексическом и грамматическом отношении, объемом 

90 - 100 слов, содержащего не более 15 орфограмм, 4-5 пунктограмм и не более 

5 слов с непроверяемыми написаниями); соблюдать в устной речи и на письме 

правила речевого этикета. 

Текст. 

Понимать текст как речевое произведение, на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения выявлять его структуру, особенности 

абзацного членения, языковые средства выразительности в тексте: 



фонетические (звукопись), словообразовательные, лексические, различать 

понятия “разговорный язык”, “функциональные стили речи” (научный, 

публицистический, официально-деловой), “язык художественной литературы”; 

по заданному алгоритму определять особенности публицистического стиля 

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

средств выразительности в текстах публицистического стиля нормы его 

построения, особенности жанров (репортаж, заметка). 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного и (или) 

прочитанного текста, адаптированного в лексическом и грамматическом 

отношениях, после предварительного анализа: составлять план прочитанного 

текста (простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной и письменной 

форме; выделять главную и второстепенную информацию в прослушанном и 

(или) прочитанном тексте; передавать содержание текста с изменением лица 

рассказчика, представлять содержание текста в виде таблицы, схемы по 

образцу. 

По заданному алгоритму создавать устные монологические высказывания 

объемом не менее 40 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог- 

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

сообщением, подготовленным с помощью учителя. 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение); иметь представление об особенностях 

рассуждения как функционально-смыслового типа речи, структурные 

особенности текста-рассуждения. 

Анализировать тексты разных стилей и жанров (интервью, репортаж, 

заметка); применять знания о функциональных разновидностях языка при 

выполнении различных видов анализа по заданному алгоритму и в речевой 

практике на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный и 

читательский опытна доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объемом 6 и более предложений или объемом не менее 

4-5 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему 

(выразить главную мысль); классного сочинения объемом 1,0 - 1,3 страницы с 

учетом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

По заданному алгоритму анализировать текст с точки зрения его 

соответствия основным признакам; использовать способы информационной 

переработки прочитанного или прослушанного текста, адаптированного в 



лексическом и грамматическом отношениях, виды и приемы чтения в практике 

осмысления и создания собственного текста. 

С помощью педагогического работника редактировать собственные 

тексты с целью совершенствования их содержания и формы на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Представлять содержание научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; 

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Функциональные разновидности языка. 

С опорой на схему характеризовать функциональные разновидности 

языка: разговорную речь и функциональные стили (научный, 

публицистический, официально-деловой), язык художественной литературы. 

С опорой на схему характеризовать особенности публицистического 

стиля (в том числе сферу употребления, функции), употребления языковых 

средств выразительности в текстах публицистического стиля, нормы 

построения текстов публицистического стиля, особенности жанров (интервью, 

репортаж, заметка). 

Коллективно под руководством педагогического работника создавать 

тексты публицистического стиля в жанре репортажа, заметки, интервью; 

оформлять деловые бумаги (инструкция). 

Владеть нормами построения текстов публицистического стиля. 

С опорой на схему характеризовать особенности официально-делового 

стиля (в том числе сферу употребления, функции, языковые особенности), 

особенности жанра инструкции. 

Применять знания о функциональных разновидностях языка при 

выполнении языкового анализа различных видов и в речевой практике. 

Система языка. 

Распознавать изученные орфограммы; проводить орфографический 

анализ слова; применять знания по орфографии в практике правописания. 

Использовать знания по морфемике и словообразованию при выполнении 

различных видов языкового анализа и в практике правописания. 

Объяснять значение фразеологизмов, пословиц и поговорок, афоризмов, 

крылатых слов (на основе изученного) на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения. 

Иметь представление о метафоре, олицетворении, эпитете, гиперболе, 

литоте. 

По заданному алгоритму характеризовать слово с точки зрения сферы его 

употребления, происхождения, активного и пассивного запаса и 

стилистической окраски; проводить лексический анализ слова; применять 



знания по лексике и фразеологии при выполнении различных видов языкового 

анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения. 

По заданному алгоритму распознавать омонимию слов разных частей 

речи; различать лексическую и грамматическую омонимию; понимать 

особенности употребления омонимов в речи. 

Понимать основные морфологические нормы современного русского 

литературного языка, применять нормы современного русского литературного 

языка на доступном уровне в соответствии со структурой нарушения и иметь 

представление об их изменчивости; с помощью учителя использовать 

грамматические словари и справочники в учебных целях. 

Морфология. Культура речи. 

С опорой на заданный алгоритм распознавать причастия и деепричастия, 

наречия, служебные слова (предлоги, союзы, частицы), междометия, 

звукоподражательные слова и проводить их морфологический анализ: 

определять общее грамматическое значение, морфологические признаки, 

синтаксические функции, применять знания по морфологии при выполнении 

различных видов языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне 

в соответствии со структурой нарушения; 

По заданному алгоритму распознавать морфологические средства 

выражения подлежащего, сказуемого, второстепенных членов предложений (на 

основе изученного); проводить синтаксический и пунктуационный анализ 

предложений; применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении 

различных видов языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне 

в соответствии со структурой нарушения; 

Причастие. 

По заданному алгоритму характеризовать причастия как форму глагола, 

выделять признаки глагола и имени прилагательного в причастии. 

Различать причастия настоящего и прошедшего времени, действительные 

и страдательные причастия, полные и краткие формы страдательных 

причастий. 

Склонять причастия. 

Выделять причастный оборот, правильно ставить знаки препинания в 

предложениях с причастным оборотом. 

После предварительного анализа объяснять роль причастия в 

предложении. 

Понимать особенности постановки ударения в некоторых формах 

причастий. 



Осознавать разницу в употреблении в речи однокоренных слов типа 

“висящий - висячий”, “горящий - горячий”, причастия с суффиксом “-ся.” 

Правильно согласовывать причастия в словосочетаниях типа “прич. + 

сущ.” в заданном контексте. 

Соблюдать нормы правописания причастий (падежные окончания, 

гласные в суффиксах причастий, “н и нн” в суффиксах причастий и 

отглагольных имен прилагательных; слитное и раздельное написание не с 

причастиями). 

Деепричастие. 

По заданному алгоритму характеризовать деепричастия как форму 

глагола, выделять признаки глагола и наречия в деепричастии. 

Различать деепричастия совершенного и несовершенного вида. 

Распознавать деепричастный оборот, правильно ставить знаки 

препинания в предложениях с деепричастным оборотом, объяснять роль 

деепричастия в предложении. 

Правильно строить предложения с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами в заданном контексте. 

Понимать особенности постановки ударения в некоторых формах 

деепричастий; соблюдать нормы правописания деепричастий (гласные в 

суффиксах деепричастий, слитное и раздельное написание не с 

деепричастиями). 

Наречие. 

По заданному алгоритму определять общее грамматическое значение 

наречий. 

Различать разряды наречий по значению. 

Характеризовать особенности словообразования наречий, их 

синтаксических свойств, роли в речи. 

Соблюдать нормы образования степеней сравнения наречий, 

произношения наречий на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения, постановки в них ударения, правописания наречий (слитное, 

дефисное, раздельное написание; слитное или раздельное написание “не” с 

наречиями; “н и нн” в наречиях на “-о и -е”; правописание суффиксов наречий; 

употребление “ь” на конце наречий после шипящих; правописание “о - е” после 

шипящих в суффиксах наречий, “е и и” в приставках “не- и ни-” наречий). 

Слова категории состояния. 

По заданному алгоритму определять общее грамматическое значение, 

морфологические признаки слов категории состояния, характеризовать их 

синтаксическую роль и роль в речи. 

Служебные части речи. 



По заданному алгоритму давать общую характеристику служебных 

частей речи; объяснять их отличия от самостоятельных частей речи. 

По заданному алгоритму характеризовать предлог как служебную часть 

речи; различать производные и непроизводные предлоги, простые и составные 

предлоги; соблюдать нормы употребления имен существительных и 

местоимений с предлогами, правописания производных предлогов. 

По заданному алгоритму характеризовать союз как служебную часть 

речи; различать разряды союзов по значению, по строению; объяснять роль 

союза в тексте, в том числе как средства связи однородных членов 

предложения и частей сложного предложения; употреблять союзы в речи в 

соответствии с их значением и стилистическими особенностями; соблюдать 

нормы правописания союзов, постановки знаков препинания в сложных 

союзных предложениях; знаков препинания в предложениях с союзом и. 

По заданному алгоритму характеризовать частицу как служебную часть 

речи; различать разряды частиц по значению, по составу; объяснять роль 

частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, в образовании 

форм глагола, степеней сравнения имени прилагательного, наречия; понимать 

интонационные особенности предложений с частицами; употреблять частицы в 

предложении и тексте в соответствии с их значением и стилистической 

окраской в заданном контексте; соблюдать нормы правописания частиц “не и 

ни”, формообразующих частиц. 

По заданному алгоритму характеризовать междометия как часть речи, 

различать группы междометий по значению; иметь представление о роли 

междометий в речи, особенностях звукоподражательных слов и их 

употреблении в разговорной речи, в художественной литературе; соблюдать 

пунктуационные нормы оформления междометий в предложении. 

К концу обучения в 8 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

Характеризовать русский язык как один из индоевропейских языков, как 

язык из числа славянских языков по заданному алгоритму 

Язык и речь. 

После предварительного анализа создавать устные монологические 

высказывания объемом не менее 50 слов (7 предложений) на основе жизненных 

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

научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог- повествование; выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и 

темы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 5 реплик). 



Владеть различными видами аудирования: выборочным, 

ознакомительным, детальным - научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи; 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не 

менее 120 слов. 

Владеть различными видами аудирования и чтения на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения; понимать содержание прослушанных и 

(или) прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 

230 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной 

форме содержание прослушанных и (или) прочитанных научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов, адаптированных в лексическом и 

грамматическом отношениях, различных функционально-смысловых типов 

речи (для подробного изложения объем исходного текста не менее 150 слов; 

для сжатого и выборочного изложения - не менее 160 слов). 

На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения соблюдать 

в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка 

(в том числе во время списывания текста объемом 100 - 120 слов; словарного 

диктанта объемом 25 - 30 слов; диктанта на основе связного текста, 

адаптированного в лексическом и грамматическом отношении, объемом 100 - 

120 слов, содержащего не более 17 орфограмм, 8 пунктограмм и не более 8 слов 

с непроверяемыми написаниями); понимать особенности использования 

мимики и жестов в разговорной речи; по заданному алгоритму объяснять 

национальную обусловленность норм речевого этикета; соблюдать в устной 

речи и на письме правила русского речевого этикета. 

Текст. 

На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения создавать 

тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с 

опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры 

объемом 7 и более предложений или объемом не менее 5-6 предложений 

сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему (выразить 

главную мысль); классного сочинения объемом 1,3 - 2,0 страницы с учетом 

стиля и жанра сочинения, характера темы). 

По заданному алгоритму характеризовать особенности жанров 

официально-делового стиля речи (заявление, объяснительная записка, 

автобиография, характеристика); оформлять деловые бумаги; создавать тексты 

публицистических жанров на доступном уровне в соответствии со структурой 

нарушения. 



По заданному алгоритму характеризовать особенности официально-

делового стиля речи и научного стиля речи, основные жанры научного стиля 

речи (реферат, доклад на научную тему), с помощью учителя выявлять 

сочетание различных стилей в тексте, средства связи предложений в тексте. 

Использовать знание основных признаков текста и особенностей 

функционально-смысловых типов речи в практике его создания на доступном 

уровне в соответствии со структурой нарушения. 

По заданному алгоритму распознавать тексты разных функциональных 

разновидностей языка; анализировать тексты разных стилей и жанров, 

адаптированных в лексическом и грамматическом отношениях; применять 

знания о функциональных разновидностях языка при выполнении различных 

видов анализа и в речевой практике на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения. 

Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, 

конспекты под руководством учителя; извлекать информацию из различных 

источников. 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. 

Под руководством педагогического работника редактировать свои тексты, 

самостоятельно редактировать тексты, созданные другими обучающимися. 

Функциональные разновидности языка 

По заданному алгоритму характеризовать особенности официально-

делового стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять средства связи 

предложений в тексте. 

Коллективно под руководством учителя создавать тексты официально-

делового стиля (заявление, объяснительная записка, автобиография, 

характеристика), публицистических жанров; оформлять деловые бумаги. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики. Различать 

функции знаков препинания. 

Словосочетание 

По заданному алгоритму распознавать основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова: именные, глагольные, наречные; 

распознавать типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание; с помощью педагогического работника выявлять 

грамматическую синонимию словосочетаний; понимать лексическую 



сочетаемость слов в словосочетании, применять нормы построения 

словосочетаний; 

Предложение. 

По заданному алгоритму характеризовать основные признаки 

предложения, средства оформления предложения в устной и письменной речи; 

иметь представление о функциях знаков препинания, применять основные 

правила пунктуации в русском языке. 

По заданному алгоритму распознавать предложения по цели 

высказывания, эмоциональной окраске, характеризовать их интонационные и 

смысловые особенности, языковые формы выражения побуждения в 

побудительных предложениях; иметь представление об использовании в 

текстах публицистического стиля риторического восклицания, вопросно-

ответной формы. 

По заданному алгоритму распознавать предложения по количеству 

грамматических основ; выделять подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения; различать способы выражения подлежащего, виды сказуемого и 

способы его выражения; применять нормы согласования сказуемого с 

подлежащим, выраженным словосочетанием, сложносокращенными словами, 

словами большинство - меньшинство, количественными сочетаниями; 

применять нормы постановки тире между подлежащим и сказуемым; по 

заданному алгоритму распознавать односоставные предложения, их 

грамматические признаки, морфологические средства выражения подлежащего, 

сказуемого; различать виды односоставных предложений (назывное 

предложение, определенно-личное предложение, неопределенно-личное 

предложение, безличное предложение); характеризовать грамматические 

различия односоставных предложений и двусоставных неполных предложений; 

с помощью учителя выявлять синтаксическую синонимию односоставных и 

двусоставных предложений; иметь представление об особенностях 

употребления односоставных предложений в речи. 

По заданному алгоритму распознавать простые неосложненные 

предложения, в том числе предложения с неоднородными определениями; 

простые предложения, осложненные однородными членами, включая 

предложения с обобщающим словом при однородных членах, осложненные 

обособленными членами, обращением, вводными словами и предложениями и 

вставными конструкциями, междометиями; применять нормы построения 

простого предложения, иметь представление об инверсии. 

По заданному алгоритму характеризовать признаки однородных членов 

предложения, средства их связи (союзная и бессоюзная связь); различать 

однородные и неоднородные определения; находить обобщающие слова при 

однородных членах; применять нормы согласования однородных подлежащих 



со сказуемым, однородных сказуемых с подлежащим, нормы построения 

предложений с однородными членами, связанными двойными союзами “не 

только - но и, как - так”; нормы постановки знаков препинания в предложениях 

с однородными членами, связанными попарно, с помощью повторяющихся 

союзов; нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающими словами при однородных членах; понимать особенности 

употребления в речи разных типов сочетания однородных членов. 

По заданному алгоритму различать виды обособленных членов 

предложения, применять нормы обособления согласованных и 

несогласованных определений (в том числе приложений), приложений, 

дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций; применять нормы постановки знаков 

препинания в предложениях со сравнительным оборотом. 

По заданному алгоритму характеризовать грамматические, интонационные 

и пунктуационные особенности предложений со словами “да”, “нет”. 

по заданному алгоритму различать группы вводных слов по значению, 

различать вводные предложения и вставные конструкции; на доступном уровне 

в соответствии со структурой нарушения применять нормы построения 

предложений с вводными словами и предложениями, вставными 

конструкциями, обращениями (распространенными и нераспространенными), 

междометиями; применять нормы обособления вводных слов, предложений и 

вставных конструкций, обращений и междометий; понимать особенности 

употребления предложений с вводными словами, вводными предложениями и 

вставными конструкциями, обращениями и междометиями в речи, иметь 

представление об их функциях; помощью учителя выявлять омонимию членов 

предложения и вводных слов, словосочетаний и предложений. 

По заданному алгоритму распознавать сложные предложения; 

конструкции с чужой речью. 

Применять нормы постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложениях с союзом и. 

По заданному алгоритму распознавать предложения по наличию главных и 

второстепенных членов, предложения полные и неполные (понимать 

особенности употребления неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдения в устной речи интонации неполного предложения); различать виды 

второстепенных членов предложения (согласованные и несогласованные 

определения, приложение как особый вид определения; прямые и косвенные 

дополнения, виды обстоятельств). 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных 



видов языкового анализа и в речевой практике на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения. 

К концу обучения в 9 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общие сведения о языке. 

По заданному алгоритму характеризовать русский язык как 

национальный язык русского народа; иметь представление о русском языке как 

форме выражения национальной культуры; объяснять роль русского языка в 

современном мире. 

Язык и речь. 

На доступном уровне в соответствии со структурой нарушения 

соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 120 - 

140 слов; словарного диктанта объемом 30 - 35 слов; диктанта на основе 

адаптированного в лексическом и грамматическом отношении связного текста 

объемом 120 - 140 слов, содержащего не более 24 орфограмм, 15 пунктограмм 

и не более 10 слов с непроверяемыми написаниями). 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 70 

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 на бытовые, 

научно-учебные (в том числе лингвистические) темы объемом не менее 6 

реплик. 

В соответствии со структурой нарушений владеть различными видами 

чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

В соответствии со структурой нарушения владеть различными видами 

аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным научно-учебных, 

художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в 

соответствии с целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Текст. 

Понимать содержание прослушанных и (или) прочитанных текстов, 

адаптированных в лексическом и грамматическом отношениях, различных 

функционально-смысловых типов речи объемом не менее 280 слов; подробно и 

сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и 

(или) прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи 



(для подробного изложения объем исходного текста не менее 200 слов; для 

сжатого и выборочного изложения - не менее 240 слов). 

Извлекать информацию из различных источников, при необходимости 

пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

осуществлять информационную обработку текстов по заданному алгоритму 

(создавать тезисы, конспект, реферат, рецензия); использовать при создании 

собственного текста по заданному алгоритму разные функционально-

смысловые типы речи, иметь представление о закономерностях их сочетания, в 

том числе сочетание элементов разных стилей речи в художественном 

произведении; использовать по заданному алгоритму нормы построения 

текстов, принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, 

стилям речи, нормы построения тезисов, конспекта, реферата; иметь 

представление об особенностях употребления языковых средств 

выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-

смысловым типам речи, стилям речи. 

Создавать тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объемом 8 и более предложений или объемом не менее 

6-7 предложений сложной структуры, если этот объем позволяет раскрыть тему 

(выразить главную мысль); классного сочинения объемом 1,5-2 страницы с 

учетом стиля и жанра сочинения, характера темы); составлять тезисы, конспект, 

рецензию, реферат по заданному алгоритму. 

Распознавать тропы (метафора, олицетворение, эпитет, гипербола, литота, 

сравнение) с помощью учителя. 

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 260 слов; для сжатого и выборочного изложения - не менее 

280 слов). 

Редактировать собственные или созданные другими обучающимися 

тексты с целью совершенствования их содержания (проверка фактического 

материала, начальный логический анализ текста на целостность, связность, 

информативность). 

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. 

Функциональные разновидности языка 

По заданному алгоритму 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. 

С помощью педагогического работника 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. 

Проводить фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике 

и графике, орфоэпии в практике произношения и правописания слов на 

доступном уровне в соответствии со структурой нарушения; 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация. 

По заданному алгоритму распознавать виды сложносочиненных 

предложений; характеризовать сложносочиненное предложение, его строение, 

смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения; выявлять основные средства синтаксической связи между 

частями сложного предложения; выявлять смысловые отношения между 

частями сложносочиненного предложения, интонационные особенности 

сложносочиненных предложений с разными типами смысловых отношений 

между частями; понимать особенности употребления сложносочиненных 

предложений в речи; выделять основные нормы построения 

сложносочиненного предложения; иметь представление о грамматической 

синонимии сложносочиненных предложений и простых предложений с 

однородными членами; применять нормы постановки знаков препинания в 

сложных предложениях (обобщение). 

По заданному алгоритму распознавать сложноподчиненные предложения, 

выделять главную и придаточную части предложения, средства связи частей 

сложноподчиненного предложения, различать подчинительные союзы и 

союзные слова; различать виды сложноподчиненных предложений по 

характеру смысловых отношений между главной и придаточной частями, 

структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их 

строения; выявлять сложноподчиненные предложения с несколькими 

придаточными, сложноподчиненные предложения с придаточной частью 

определительной, изъяснительной и обстоятельственной (времени, места, 



причины, образа действия и степени, сравнения, условия, уступки, следствия, 

цели); выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение 

придаточных частей; иметь представление о грамматической синонимии 

сложноподчиненных предложений и простых предложений с обособленными 

членами; понимать основные нормы построения сложноподчиненного 

предложения, особенности употребления сложноподчиненных предложений в 

речи; применять нормы постановки знаков препинания в сложноподчиненных 

предложениях. 

По заданному алгоритму распознавать предложения с разными видами 

связи, бессоюзные и союзные предложения (сложносочиненные и 

сложноподчиненные); характеризовать смысловые отношения между частями 

бессоюзного сложного предложения, интонационное и пунктуационное 

выражение этих отношений; понимать основные грамматические нормы 

построения бессоюзного сложного предложения, особенности употребления 

бессоюзных сложных предложений в речи; иметь представление о 

грамматической синонимии бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений; применять нормы постановки знаков препинания в 

бессоюзных сложных предложениях. 

По заданному алгоритму распознавать типы сложных предложений с 

разными видами связи; понимать основные нормы построения сложных 

предложений с разными видами связи; употреблять сложные предложения с 

разными видами связи в речи на доступном уровне в соответствии со 

структурой нарушения; применять нормы постановки знаков препинания в 

сложных предложениях с разными видами связи. 

По заданному алгоритму распознавать прямую и косвенную речь; 

выявлять синонимию предложений с прямой и косвенной речью; уметь 

цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание; 

применять нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; 

применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с косвенной 

речью, с прямой речью, при цитировании. 

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ предложений; 

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении различных 

видов языкового анализа и в речевой практике слов на доступном уровне в 

соответствии со структурой нарушения. 

К концу обучения в 10 (дополнительном) классе обучающийся 

предметные результаты по отдельным темам программы по русскому языку 

соответствуют ФООП ООО. 

Кроме того, перечень предметных результатов дополняется умением по 

заданному алгоритму проводить все виды анализа: фонетический, 

морфологический, морфемный, синтаксический. 



 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА “РУССКИЙ ЯЗЫК” 

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности 

работа с вербальным материалом в процессе обучения варьируется. Выбор 

конкретного варианта осуществляется в соответствии с рекомендациями 

психолого-педагогического консилиума и в соответствии с тяжестью 

проявления и структурой речевого нарушения. 

Отбор материала для изучения (языковых единиц) осуществляется с 

учётом его соответствия речеязыковым и связанным с ними речемыслительным 

возможностям обучающихся с ТНР данного возраста, а также потенциала 

коррекционного воздействия, влияния на личность обучающегося в целом и на 

формирование его языковой личности, в частности. 

Теоретический материал дисциплин филологической направленности 

(определения понятий, формулировка правил и другой материал) адаптируется 

в плане его языкового оформления и объема предъявляемой информации. 

Предъявление вербального материала и ознакомление с ним 

обучающихся осуществляется в зависимости от индивидуальных особенностей 

его восприятия и может быть только устным (аудирование), только 

письменным (чтение) или устным и письменным в сочетании (аудирование и 

чтение). При необходимости вербальный материал (например, грамматические 

конструкции, тексты) обеспечивается графическим или предметным 

сопровождением (схемы, модели). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или 

письменной форме иные виды работы с текстом (редактирование, 

трансформация, восстановление, сочинение, рассуждение на тему или по 

заданию, другие виды) осуществляется после предварительного анализа с 

возможной опорой на алгоритм, схему и (или) конкретные образцы. 

Все виды языкового анализа и описание его результатов осуществляются 

по заданному алгоритму с возможной опорой на схему. 

Для заикающихся обучающихся целесообразным является увеличение 

времени для устного ответа, предоставление времени на подготовку ответа. 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

8 КЛАСС 



№ 

п/ 

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Реализация воспитательного потенциала с 

учетом рабочей программы воспитания 
Всег 

о 

Контрольн 

ые работы 

Практическ 

ие работы 

Раздел 1. Общие сведения о языке  

 

1.1 

Русский язык в 

кругу других 

славянских 

языков 

 

1 
 

0 
 

0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417 

922 

Беседа об осознании российской гражданской 

идентичности в политкультурном мире. 

Итого по разделу 1 
  

Раздел 2. Язык и речь  

 

2.1 

Виды речи. 

Монолог и 

диалог. Их 

разновидности 

 

4 
 

1 
 

1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417 

922 

Беседа, с просмотром видеороликов 

выдающихся личностей культуры и политики 

России, с целью формирования культуры речи 

учащихся. 

Итого по разделу 4 
  

Раздел 3. Текст  

 

 

 

 

3.1 

Текст и его 

признаки. 

Функционально- 

смысловые типы 

речи. Смысловой 

анализ текста. 

Информационная 

переработка 

текста 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417 

922 

Разбор текста, ориентация учащихся на 

повышение уровня экологической культуры 

учащихся.  

Итого по разделу 5 
  

Раздел 4. Функциональные разновидности языка  

 

 

 

 

4.1 

Официально- 

деловой стиль. 

Жанры 

официально- 

делового стиля. 

Научный стиль. 

Жанры научного 

стиля 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417 

922 

Решение ситуативных задач, освоение учащимися 

социального опыта. 

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922


Итого по разделу 5 
  

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

 

5.1 

Синтаксис как 

раздел 

лингвистики 

 

1 
 

0 
 

0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417 

922 

Работа в парах, формирование потребности 

во взаимодействии, открытости к получению 

нового лингвистического опыта. 

 

5.2 

Пунктуация. 

Функции знаков 

препинания 

 

1 
 

0 
 

0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417 

922 

Формировать умения определять понятия, 

гипотезы, цели занятия. 

Итого по разделу 2 
  

Раздел 6. Система языка. Словосочетание  

 

 

 

 

 

 

6.1 

Словосочетание 

и его признаки. 

Виды 

словосочетаний 

по 

морфологически 

м свойствам 

главного слова. 

Типы 

подчинительной 

связи в 

словосочетании 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417 

922 

Формировать умения оценивать свои действия 

и знания. 

Итого по разделу 5 
  

Раздел 7. Система языка. Предложение  

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922


 

7.1 

Предложение и 

его основные 

признаки. Виды 

предложений 

 

6 
 

0 
 

5 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417 

922 

Беседа о важности эффективной речи в жизни 

учащегося. 

 

 

 

7.2 

Двусоставное 

предложение. 

Главные члены 

предложения 

(грамматическая 

основа) 

 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

 

 

0 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417 

922 

Выполнение практических заданий и осознание 

ценности научного познания и анализа 

эффективности работы учащегося на уроке. 

 

7.3 

Второстепенные 

члены 

предложения 

 

10 
 

1 
 

3 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417 

922 

Разбор ситуативных задач, освоение 

обучающихся социального опыта. Опыт 

редактирования текстов. 

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922


 

 

7.4 

Односоставные 

предложения. 

Виды 

односоставных 

предложений 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

3 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417 

922 

Повышение уровня компетентности через 

практическую деятельность. 

 

 

 

7.5 

Простое 

осложнённое 

предложение. 

Предложения с 

однородными 

членами 

 

 

 

10 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417 

922 

Работа над планированием развития 

учащегося, осознание дефицита собственных 

знаний. 

 

 

 

 

 

 

7.6 

Предложения с 

обособленными 

членами. Виды 

обособленных 

членов 

предложения. 

Уточняющие 

члены 

предложения, 

пояснительные и 

присоединительн 

ые конструкции 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417 

922 

Формировать умение воспринимать 

незнакомую ситуацию как позитивный опыт 

познания. 

 

 

 

 

 

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922


 

 

 

 

 

7.7 

Предложения с 

обращениями, 

вводными и 

вставными 

конструкциями. 

Обращение. 

Вводные 

конструкции. 

Вставные 

конструкции 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417 

922 

Формировать умение осознавать свой опыт в 

постижении знаний русского языка и 

выстраивать дальнейшие цели обучения. 

Итого по разделу 63 
  

Повторение 

пройденного материала 

 

8 
 

1 
 

0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417 

922 

 

Итоговый контроль 

(сочинения, изложения, 

контрольные и 

 

9 
 

0 
 

0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/7f417 

922 

 

https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922
https://m.edsoo.ru/7f417922


проверочные работы, 

диктанты) 

    

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 

 

102 
 

9 
 

31 

 



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Количество часов Электронные цифровые 

образовательные ресурсы  

Всего 
Контрольные 

работы 

Практические 

работы 

1 
Русский язык в кругу других 

славянских языков 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba97dee 

 

2 

Повторение. Правописание н и нн 

в суффиксах прилагательных, 

причастий и наречий. Практикум 

 

1 

 

0 

 

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba97f9c 

 

3 

Повторение. Слитное и раздельное 

написание не и ни с разными 

частями речи. Практикум 

 

1 
 

0 
 

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98208 

 

4 

Повторение. Правописание 

сложных слов разных частей речи. 

Практикум 

 

1 
 

0 
 

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98492 

 

5 

Повторение. Слитное, дефисное и 

раздельное написание наречий, 

производных предлогов, союзов и 

частиц. Практикум 

 

1 
 

0 
 

1 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98686 

6 
Контрольная работа /проверочная 

работа /диктант 
1 1 0 

 

7 
Что такое культура речи. 

Монолог-повествование 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9882a 

8 Монолог-рассуждение 1 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98c3a 

https://m.edsoo.ru/fba97dee
https://m.edsoo.ru/fba97f9c
https://m.edsoo.ru/fba98208
https://m.edsoo.ru/fba98492
https://m.edsoo.ru/fba98686
https://m.edsoo.ru/fba9882a
https://m.edsoo.ru/fba98c3a


 

9 Монолог - описание 1 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98e2e 

10 Монолог и диалог. Практикум 1 0 1  

11 
Текст как речевое произведение. 

Виды информации в тексте 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99270 

12 
Средства и способы связи 

предложений в тексте 
1 0 0 

 

13 
Средства и способы связи 

предложений в тексте. Практикум 
1 0 1 

 

14 
Сочинение-рассуждение. Виды 

аргументации 
1 0 0 

 

15 
Сочинение-рассуждение. 

Практикум 
1 0 1 

 

16 Сочинение на тему 1 1 0  

 

17 

Функциональные разновидности 

современного русского языка. 

Научный стиль 

 

1 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99ad6 

 

18 

Основные жанры научного стиля. 

Информационная переработка 

текста 

 

1 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99f9a 

19 Официально-деловой стиль 1 0 0  

20 
Жанры официально-делового 

стиля 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba99c0c 

21 Повторение по теме. Практикум 1 0 1  

22 Изложение подробное/сжатое 1 1 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba98ff0 

https://m.edsoo.ru/fba98e2e
https://m.edsoo.ru/fba99270
https://m.edsoo.ru/fba99ad6
https://m.edsoo.ru/fba99f9a
https://m.edsoo.ru/fba99c0c
https://m.edsoo.ru/fba98ff0


 

 

23 

Синтаксис как раздел 

лингвистики. Основные единицы 

синтаксиса 

 

1 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9a81e 

24 
Пунктуация. Функции знаков 

препинания 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9a9a4 

25 
Словосочетание, его структура и 

виды 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ab34 

 

26 

Типы связи в словосочетании 

(согласование, управление, 

примыкание) 

 

1 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ae72 

 

27 

Типы связи в словосочетании 

(согласование, управление, 

примыкание). Практикум 

 

1 
 

0 
 

1 

 

28 
Синтаксический анализ 

словосочетаний 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9b228 

29 Повторение темы. Практикум 1 0 1  

30 
Понятие о предложении. 

Основные признаки предложения 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9b53e 

 

31 

Виды предложений по цели 

высказывания и по эмоциональной 

окраске. Практикум 

 

1 
 

0 
 

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9b6e2 

 

32 

Простые и сложные предложения. 

Знаки препинания в простом и 

сложном предложениях с союзом 

и. Практикум 

 

1 
 

0 
 

1 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9b87c 

33 
Двусоставные и односоставные 

предложения. Практикум 
1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ba0c 

https://m.edsoo.ru/fba9a81e
https://m.edsoo.ru/fba9a9a4
https://m.edsoo.ru/fba9ab34
https://m.edsoo.ru/fba9ae72
https://m.edsoo.ru/fba9b228
https://m.edsoo.ru/fba9b53e
https://m.edsoo.ru/fba9b6e2
https://m.edsoo.ru/fba9b87c
https://m.edsoo.ru/fba9ba0c


 

 

34 

Виды предложений по наличию 

второстепенных членов 

(распространённые, 

нераспространённые). Практикум 

 

1 
 

0 
 

1 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9bb88 

35 
Предложения полные и неполные. 

Практикум 
1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9bdae 

 

36 

Главные члены двусоставного 

предложения. Подлежащее и 

способы его выражения 

 

1 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9bf5c 

 

37 

Сказуемое и способы его 

выражения. Простое глагольное 

сказуемое 

 

1 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c286 

38 Изложение подробное/сжатое 1 1 0  

39 Составное глагольное сказуемое 1 0 0  

40 Составное именное сказуемое 1 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c42a 

41 
Тире между подлежащим и 

сказуемым 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c5b0 

42 
Второстепенные члены и их роль в 

предложении 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c736 

43 
Определение как второстепенный 

член предложения и его виды 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9c966 

44 
Определения согласованные и 

несогласованные 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9caec 

45 
Приложение как особый вид 

определения 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d1cc 

https://m.edsoo.ru/fba9bb88
https://m.edsoo.ru/fba9bdae
https://m.edsoo.ru/fba9bf5c
https://m.edsoo.ru/fba9c286
https://m.edsoo.ru/fba9c42a
https://m.edsoo.ru/fba9c5b0
https://m.edsoo.ru/fba9c736
https://m.edsoo.ru/fba9c966
https://m.edsoo.ru/fba9caec
https://m.edsoo.ru/fba9d1cc


 

 

46 

Дополнение как второстепенный 

член предложения. Дополнения 

прямые и косвенные 

 

1 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d44c 

47 
Дополнение как второстепенный 

член предложения. Практикум. 
1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d564 

 

48 

Обстоятельство как 

второстепенный член 

предложения. Виды обстоятельств 

 

1 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d672 

 

49 

Обстоятельство как 

второстепенный член 

предложения. Практикум 

 

1 
 

0 
 

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9d794 

 

50 

Второстепенные члены 

предложения. Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

предложения 

 

1 
 

0 
 

0 

 

 

51 

Повторение темы «Двусоставные 

предложения», "Второстепенные 

члены предложения". Практикум 

 

1 
 

0 
 

1 

 

 

52 

Контрольная работа по темам 

"Словосочетание", "Двусоставное 

предложение", "Второстепенные 

члены предложения" 

 

1 

 

1 

 

0 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e068 

 

53 

Односоставные предложения. 

Главный член односоставного 

предложения 

 

1 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e248 

54 
Основные группы односоставных 

предложений и их особенности 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e392 

https://m.edsoo.ru/fba9d44c
https://m.edsoo.ru/fba9d564
https://m.edsoo.ru/fba9d672
https://m.edsoo.ru/fba9d794
https://m.edsoo.ru/fba9e068
https://m.edsoo.ru/fba9e248
https://m.edsoo.ru/fba9e392


 

55 
Определённо-личные 

предложения 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e4be 

56 
Неопределённо-личные 

предложения 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e5cc 

57 
Неопределённо-личные 

предложения. Практикум 
1 0 1 

 

58 Обобщённо-личные предложения 1 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e73e 

59 Сочинение-описание картины 1 1 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ecd4 

60 Безличные предложения 1 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e860 

61 
Безличные предложения. 

Практикум 
1 0 1 

 

62 Назывные предложения 1 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9e98c 

63 
Повторение темы «Односоставные 

предложения». Практикум 
1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9edf6 

64 
Понятие о простом осложнённом 

предложении 
1 0 0 

 

65 
Понятие об однородных членах 

предложения 
1 0 0 

 

 

66 

Способы связи однородных 

членов предложения и знаки 

препинания между ними 

 

1 
 

0 
 

0 

 

67 
Способы связи однородных 

членов предложения и знаки 
1 0 1 

 

https://m.edsoo.ru/fba9e4be
https://m.edsoo.ru/fba9e5cc
https://m.edsoo.ru/fba9e73e
https://m.edsoo.ru/fba9ecd4
https://m.edsoo.ru/fba9e860
https://m.edsoo.ru/fba9e98c
https://m.edsoo.ru/fba9edf6


 

 препинания между ними. 

Практикум 

    

68 
Однородные и неоднородные 

определения 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9f1de 

69 
Однородные и неоднородные 

определения. Практикум 
1 0 1 

 

70 
Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9f2f6 

 

71 

Обобщающие слова при 

однородных членах предложения. 

Практикум 

 

1 
 

0 
 

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9f418 

72 
Синтаксический анализ простого 

предложения 
1 0 0 

 

 

73 

Повторение темы «Предложения с 

однородными членами». 

Практикум 

 

1 
 

0 
 

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9fc10 

74 Сочинение-рассуждение на тему 1 1 0  

 

75 

Предложения с обособленными 

членами. Обособление 

определений 

 

1 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fba9ff30 

 

 

76 

Виды обособленных членов 

предложения: обособленные 

определения. Правила 

обособления согласованных 

определений 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

0 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0052 

77 Обособление приложений 1 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa035e 

https://m.edsoo.ru/fba9f1de
https://m.edsoo.ru/fba9f2f6
https://m.edsoo.ru/fba9f418
https://m.edsoo.ru/fba9fc10
https://m.edsoo.ru/fba9ff30
https://m.edsoo.ru/fbaa0052
https://m.edsoo.ru/fbaa035e


 

78 
Обособление приложений. 

Практикум 
1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa05a2 

79 Обособление обстоятельств 1 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa070a 

80 
Обособление обстоятельств. 

Практикум 
1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0818 

81 Обособление дополнений 1 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0a48 

82 
Обособление дополнений. 

Практикум 
1 0 1 

 

 

83 

Обособление уточняющих и 

присоединительных членов 

предложения. 

 

1 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0b60 

 

84 

Обособление уточняющих и 

присоединительных членов 

предложения. Практикум 

 

1 
 

0 
 

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa0c8c 

85 
Повторение темы «Предложения с 

обособленными членами» 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1268 

 

86 

Повторение темы «Предложения с 

обособленными членами». 

Практикум 

 

1 
 

0 
 

1 

 

 

87 

Контрольная работа по темам 

"Предложения с однородными 

членами", "Обособленные члены 

предложения" 

 

1 
 

1 
 

0 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa13e4 

88 Предложения с обращениями 1 0 0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa154c 

https://m.edsoo.ru/fbaa05a2
https://m.edsoo.ru/fbaa070a
https://m.edsoo.ru/fbaa0818
https://m.edsoo.ru/fbaa0a48
https://m.edsoo.ru/fbaa0b60
https://m.edsoo.ru/fbaa0c8c
https://m.edsoo.ru/fbaa1268
https://m.edsoo.ru/fbaa13e4
https://m.edsoo.ru/fbaa154c


 

89 
Предложения с обращениями. 

Практикум 
1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1664 

90 
Предложения с вводными 

конструкциями 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa17c2 

91 
Предложения с вводными 

конструкциями. Практикум 
1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1b82 

 

92 

Омонимия членов предложения и 

вводных слов, словосочетаний и 

предложений 

 

1 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa1e84 

93 
Предложения со вставными 

конструкциями 
1 0 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa210e 

94 
Предложения со вставными 

конструкциями. Практикум 
1 0 1 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa223a 

 

95 

Знаки препинания в предложениях 

с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и 

междометиями. Практикум 

 

1 
 

0 
 

1 

 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa235c 

 

96 

Повторение темы «Предложения с 

обращениями, вводными и 

вставными конструкциями» 

 

1 
 

0 
 

0 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2474 

 

97 

Повторение темы «Предложения с 

обращениями, вводными и 

вставными конструкциями». 

Практикум 

 

1 

 

0 

 

1 

 

98 
Итоговая контрольная работа за 

курс 8 класса 
1 1 0 

Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa2a96 

https://m.edsoo.ru/fbaa1664
https://m.edsoo.ru/fbaa17c2
https://m.edsoo.ru/fbaa1b82
https://m.edsoo.ru/fbaa1e84
https://m.edsoo.ru/fbaa210e
https://m.edsoo.ru/fbaa223a
https://m.edsoo.ru/fbaa235c
https://m.edsoo.ru/fbaa2474
https://m.edsoo.ru/fbaa2a96


 

 

99 

Повторение. Типы связи слов в 

словосочетании. Культура речи. 

Практикум 

 

1 
 

0 
 

1 

 

 

100 

Повторение. Виды односоставных 

предложений. Культура речи. 

Практикум 

 

1 
 

0 
 

1 

 

 

101 

Повторение. Однородные члены 

предложения. Пунктуационный 

анализ предложений. Практикум 

 

1 
 

0 
 

1 

 

 

102 

Повторение. Обособленные члены 

предложения. Пунктуационный 

анализ предложений. Практикум 

 

1 

 

0 

 

1 
Библиотека ЦОК 

https://m.edsoo.ru/fbaa26a4 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО 

ПРОГРАММЕ 
102 9 39 

 

https://m.edsoo.ru/fbaa26a4


 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

«Нормы оценки…» призваны обеспечить одинаковые требования к знаниям, умениям 

и навыкам учащихся по русскому языку. В них устанавливаются: 

1) единые критерии оценки различных сторон владения устной и письменной 

формами русского языка (критерии оценки орфографической и пунктуационной грамотности, 

языкового оформления связного высказывания, содержания высказывания); 

2) единые нормативы оценки знаний, умений и навыков; 

3) объем различных видов контрольных работ; 

4) количество отметок за различные виды контрольных работ. 

Ученикам предъявляются требования только к таким умениям и навыкам, над 

которыми они работали или работают к моменту проверки. На уроках русского языка 

проверяются: 

1) знание полученных сведений о языке; 

2) орфографические и пунктуационные навыки; 

3) речевые умения. 

1. Оценка устных ответов обучающихся 

 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых или 

речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи 

(произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, 

интонационных и ритмических структур и других). 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающихся по русскому 

языку. Развёрнутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями, учитывать:  

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного;  

3) языковое оформление ответа. 

 

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) полно излагает изученный материал, даёт правильное определенное 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. 

 

Отметка "4" ставится, если ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочёта в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

 

Отметка "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. 

 

Отметка "2" ставится, 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 серьёзным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

 

Отметка «1» ставится в случае, если обучающийся отказался от ответа без объяснения причин. 

 

Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ (когда на проверку 

подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во времени, т.е. за 

сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 

если в процессе урока не только заслушивались ответы обучающегося, но и осуществлялась 

проверка его умения применять знания на практике. 

  

2. 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 обучающимся данного класса. 

 

Объём диктанта устанавливается:  

для 5 класса – 90-100 слов; 

для 6 класса –  100-110 слов; 

для 7 – 110-120; 

для 8 –  120-150; 

для 9 класса – 150-170 слов.  

(При подсчёте слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова).    

  

К о н т р о л ь н ы й   с л о в а р н ы й   д и к т а н т проверяет усвоение слов с непроверяемыми и 

труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов:  

для 5 класса – 15-20; 

для 6 класса  –  20-25; 

для 7 класса – 25-30; 

для 8 класса – 30-35; 

для 9 класса  – 35-40. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки обучающихся по определенной теме, должен 

включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, а также обеспечивать выявление 

прочности ранее приобретенных навыков.  

 

Для к о н т р о л ь н ы х   д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые 

в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных 

ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны быть представлены 1-3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать: 

 в 5 классе  – 12 различных орфограмм и 2-3 пунктограмм; 

в 6 классе  – 16 различных орфограмм и 3-4 пунктограмм; 

в 7 классе  –  20 различных орфограмм и 4-5 пунктограмм; 



в 8 классе  – 24 различных орфограмм и 10 пунктограмм; 

в 9 классе – 24 различных орфограмм и 15 пунктограмм. 

 

В текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые 

в достаточной мере закреплялись (не менее чем на двух-трёх предыдущих уроках). 

 

В диктантах должно быть:  

в 5 классе – не более 5 слов; 

в 6-7 классах  – не более 7 слов; 

в 8-9 классах  – не более 10 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 объём 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, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При 

подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну.  

К негрубым относятся ошибки: 

1) в исключениях из правил; 

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

3) в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

4) в случаях слитного и раздельного 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. 

 

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) и фонетических (пирожок, сверчок) 

особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного 



написания одного слова требуется подобрать другое (однокоренное) слово или его форму (вода - 

воды, плоты  - плот, грустный - грустить, резкий - резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну, каждая следующая подобная ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

 

П р и м е ч а н и е. Если в одном слове с непроверяемыми орфограммами допущены 2 ошибки и 

более, то все они считаются за одну ошибку. 

 

Диктант оценивается одной отметкой. 

 

О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1-2  

орфографической, 1-2  пунктуационной или 1  грамматической ошибки. 

 

О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 3-4 орфографических и 2-3 пунктуационных, 

или 1 орфографической и 3-4 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных при 1 орфо-

графической ошибке. Отметка "4" может выставляться при 4 орфографических ошибках, если среди 

них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические ошибки. 

 

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 5-6 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 5-6 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 

пунктуационных ошибок при 1 орфографической ошибоке. В 5 классе допускается выставление 

отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. Отметка "3" может 

быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных, если среди тех и 

других имеются однотипные и негрубые ошибки. Допускается  до 4 грамматических ошибок. 

 

О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено от 9  орфографических и  от 7 

пунктуационных ошибок, или 9 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 орфографических 

и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. Кроме этого,  

допущено более 6 грамматических ошибок. 

 
При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1".  

В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического) задания, выставляются две отметки за каждый вид работы.  

 

             При оценке выполнения грамматического задания учитель руководствуется 

следующим: 

 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил все задания верно с 1-2 ошибками. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий. 

О т м е т к а "1" ставится, если ученик не выполнил ни одного задания. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за диктант. 

П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные 

при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за диктант. 

 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта учитель руководствуется следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за диктант, в котором 1 -2  ошибки. 



О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 2-3 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 4-5 ошибок. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 8 ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается б а л л о м "1". 

 

4. Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта 

 

Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение оценки.  

К неверным написаниям относятся: 

- описка (искажение звукобуквенного состава слова: чапля вместо цапля); 

- ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

- ошибка в переносе слова; 

- ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная); 

- ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная работа. 

 

5. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая).  

 

К негрубым орфографическим относятся ошибки: 

- в исключениях из правил; 

- в выборе прописной или строчной буквы в составных собственных наименованиях; 

- в случаях слитного или раздельного написания приставок в наречиях, образованных от 

существительных с предлогами, правописание которых не регулируется правилами; 

- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями в роли 

сказуемого; 

- в написании «ы» и «и» после приставок; 

- в случаях трудного различения не и ни; 

- в собственных именах нерусского происхождения.  

 

К негрубым пунктуационным относятся ошибки: 

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности; 

- при применении правил, уточняющих или ограничивающих действие основного правила 

(пунктуация при общем второстепенном члене или общем вводном слое, на стыке союзов). 

При подсчете ошибок две негрубые ошибки принимаются за одну грубую; одна негрубая ошибка не 

позволяет снизить оценку на балл.  

 

6. Повторяющиеся и однотипные ошибки. 

Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же правило 

(например: выращенный, возраст), а в пунктуации, например, выделение или невыделение 

причастных оборотов в одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три 

такие ошибки считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора 

правильного написания заключены в грамматических (в армие, в рощи; колятся, борятся) и 

фонетических (пирожек, сверчек) особенностях данного слова. Первые три однотипных ошибки 

принято считать за одну, каждая последующая - как самостоятельная. Нельзя считать однотипной 

ошибкой написание, которое проверяется опорным словом: безударные гласные, сомнительные и 

непроизносимые согласные, падежные окончания в разных формах и некоторые другие. Если в 

одном слове с непроверяемыми орфограммами (типа привилегия, интеллигенция) допущены две и 

более ошибок, то все они считаются за одну 



  

7. Оценка сочинений и изложений 
 

С о ч и н е н и я  и  и з л о ж е н и я  – основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Сочинения и изложения в 5-9 классах проводятся в соответствии с требованиями раздела программы 

"Развитие навыков связной речи". 

Примерный объем текста для подробного изложения:  

в 5 классе  – 100-150 слов; 

в 6 классе  –  150-200; 

в 7 классе – 200-250; 

в 8 классе – 250-350; 

в 9 классе – 350-450 слов. 

Объём текстов итоговых контрольных подробных изложений в 8-9 классах может быть увеличен на 

50 слов в связи с тем, что на таких уроках не проводится подготовительная работа. 

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 (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая  

– за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических ошибок. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, когда проводится 

работа, проверяющая знания обучащихся по литературе. В этом случае первая отметка (за 

содержание и речь) считается отметкой 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, стилевое единство и выразительность речи, число языковых ошибок и 

стилистических недочетов. 

Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных учеником 

ошибок (см. Нормативы для оценки контрольных диктантов).   

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

  

Самостоятельные письменные работы оцениваются следующим образом: 

Отметка “5” ставится, если изложение или сочинение полностью соответствует 

теме (тексту); вместе с тем может быть допущено не более 1 ошибки по содержанию, 

1 стилистической, 1 орфографической, 1-2 специфических (лексико-грамматических) 

ошибок. 

Отметка “4” ставится, если изложение или сочинение в основном соответствует 

теме (тексту); может быть допущено не более 2 ошибок по содержанию, 2 

стилистических, 2-3 орфографических, 2-3 специфических ошибок. 



Отметка “3” ставится, если изложение или сочинение недостаточно полно и 

точно отражает тему; может быть допущено не более 3-4 ошибок по содержанию, 3-4 

стилистических, 4-6 орфографических, 3-4 специфических ошибок. 

Отметка “2” ставится, если изложение или сочинение не соответствует теме 

(пропущены или искажены важные события, главные части), допущено более 4 

ошибок по содержанию, 7-9 орфографических, 5-7 специфических ошибок. 

  

Данные нормы оценок даны для среднего объема сочинения в 4-5 страниц. 

  

При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла ученического 

сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие оригинального замысла, 

его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл. 

Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. 

 

При наличии в тексте более 7 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка 

снижается на 1 балл.     

Если объем сочинения в полтора –два раза больше указанного в настоящих «Нормах оценки…», при 

оценке работ следует исходить     из нормативов, увеличенных для отметки «4» на , 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. 

 

Первая отметка (за содержание и речь) не может быть положительной  , если не раскрыта тема 

высказывания, хотя по остальным показателям  оно написано удовлетворительно. 

 

 

 

8. Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях 
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать нельзя». 

Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, коммуникативно-

целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», недочет - с позиции «это 

хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, недочет - это скорее не ошибка, 

а некоторая шероховатость речи. 

 

Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник 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. 

 

9. Ошибки в содержании сочинений и изложений 
Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел 



полностью умением составлять программу 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. 

  

Речевые ошибки 

 

К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении текста. 

Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические. 

 

К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения: 

употребление слова в несвойственном ему значении, например: 

мокрыми ресницами он шлепал себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, 

братик опрокинул подбородок на стол; 

неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; 

учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке; 

 

нарушение лексической сочетаемости, например:  

Чичиков постепенно покидает город; пули не свистели над ушами; 

 

употребление лишних слов, например:  

опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней случайно; 

 

пропуск, недостаток нужного слова, например:  

Сережа смирно сидит в кресле, закутанный белой простыней, и терпеливо ждет конца (о 

стрижке); 

 



стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например:  

характерная черта характера; приближался все ближе и ближе; 

 

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 

требованиями к выразительности речи: 

- неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов, например: У Кити 

было два парня: Левин и Вронский; 

- неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в авторской 

речи, например: Рядом сидит папа (вместо отец) одного из малышей; 

- смешение лексики разных исторических эпох; 

- употребление штампов. 

 

Речевые ошибки в построении текста: 

- бедность и однообразие синтаксических конструкций; 

- нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм, например: Когда Пугачев выходил из 

избы и сел в карету, Гринев долго смотрел ему вслед; 

- стилистически неоправданное повторение слов; 

- неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к 

неясности, двусмысленности речи, например: 

Иванов закинул удочку, и она клюнула; 

- неудачный порядок слов. 

 

10. Грамматические ошибки 
 Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых 

единиц и их структуры. 

 

Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 

(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

 

Разновидности грамматических ошибок 

- Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении слов 

нормативного языка (например, надсмешка, подчерк, нагинаться, спинжак, беспощадство, 

публицизм и т.п.). Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические. 

 

- Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением частей 

речи (писав свои произведения, не думал, что очутюсь в полной темноте; одни англичанины; 

спортсмены в каноях; ихний улыбающий ребенок; ложит и т.д.) 

 

- Синтаксические 

а)    Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и управлении, например: браконьерам, 

нарушающих закон; жажда к славе; 

б)    ошибки в структуре простого предложения: 

 

- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, например: солнце села; но не вечно ни юность, 

ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; 

- нарушение границы предложения, например: Собаки напали на след зайца. И стали гонять его по 

вырубке; 

- разрушение ряда однородных членов, например: настоящий учитель верен своему делу и 



никогда не отступать от своих принципов. Почти все вещи в доме большие: шкафы, двери, а еще 

грузовик и комбайн; 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, например; 

причалившая лодка к берегу; На картине «Вратарь» изображен мальчик, широко расставив ноги, 

упершись руками в колени; 

 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, например: Кусты, 

они покрывали берег реки; 

 

- пропуски необходимых слов, например: Владик прибил доску и побежал в волейбол. 

 

в) ошибки в структуре сложного предложения: 

- смешение сочинительной и подчинительной связи, например: Когда ветер усиливается, и кроны 

деревьев шумят под его порывами; 

 

- отрыв придаточного от определяемого слова, например: Сыновья Тараса только что слезли с коней, 

которые учились в Киевской бурсе; 

 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

  

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки, например: 

терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. 

 

Грамматические ошибки следует отличать от орфографических. Орфографическая ошибка может 

быть допущена только на письме, ее нельзя услышать. Грамматическая ошибка не только видима, но 

и слышима. Простой прием чтения вслух по орфоэпическим правилам помогает разграничить 

грамматические и орфографические ошибки. К примеру, ошибка в окончании браконьерам, 

промышляющих в лесах не орфографическая, а грамматическая, так как нарушено согласование, что 

является грамматической нормой. И, наоборот, в окончании умчался в синею даль ошибка 

орфографическая, так как вместо юю по правилу написано другое. 

  

11. Оценка обучающих работ 
  

Обучающие работы (различные упражнения и диктанты неконтрольного характера) 

оцениваются более строго, чем контрольные работы. 

 

При оценке обучающих 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 содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием  или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для данного 



класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления. 

Первая и вторая работы, как классная, так и домашняя, при закреплении определенного умения или 

навыка проверяются, но по усмотрению учителя могут не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных ошибок, 

оцениваются по нормам для контрольных работ  соответствующего или близкого вида. 

  

 

 

12. Оценка тестов 
  

При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала 

  

 Б

аллы 
 Степень выполнения задания 

 1 Не приступал к заданию  

 2 
Выполнено менее 40 % предложенных 

заданий  

 3 
Выполнено  40 -  59 % предложенных 

заданий  

 4 
Выполнено  60 - 79  % предложенных 

заданий  

 5 
Выполнено  80 - 100 % предложенных 

заданий  

  

13. Выведение итоговых отметок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой и отражает 

в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по русскому языку: усвоение теоретического 

материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

 

При выведении итоговой отметки преимущественное значение придается отметкам, отражающим 

степень владения навыками (орфографическими, пунктуационными, речевыми). Поэтому итоговая 

отметка за грамотность не может быть положительной, если на протяжении четверти (года) 

большинство контрольных диктантов, сочинений, изложений за орфографическую, 

пунктуационную, речевую грамотность оценивались баллом "2" и «1» с учетом работы над 

ошибками. 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

8 КЛАСС 

Контрольная работа №1 

Входная контрольная работа 

1 вариант 

Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки 

препинания. Выполните указанные виды разборов.  

 

Моя страсть к скрипк.. р..сла и пост..пе(н,нн)о крепла.
(4)

 Часто по д..рог.. в школу я  слышал чудес..н..ю 

музыку доносивш..юся  из больш..го дома покрыт..го
(3)

 черепиц..й. (От)туда (до)темна
(2)

 л..ли сь по улиц.. звуки 

разных инструментов но ч..ще всего был слыш..н ут..нчё(н,нн)ый голо(з/с) скрипк.. . 

В этом дом.. живёт (много)детная сем..я извес..ного скрипача (С,с)ветловского. Все его дети игра..т на 

музыкальных инструментах на скрипк.. на альте или на флейт.. . (Кое)кто из р..бят мож..т во(з/с)произве(з/с)ти 

(не)затейливую мелодию на стекля(н,нн)ых стакан..ч..ках или глиня(н,нн)ых горш..ч..ках. 

П..дружившись со старш..м сыном музыканта я стал ра(з/с)спраш..вать его о скрипк.. . Мальчик об..яснил что 

скрипка — самый (бл..го)родный инструмент. (За)тем он пр..гласил меня в гост.. и я с зам..рающ..м сер..цем переступил 

поро(г/к) музыкального рая. 

 

2 вариант 

Перепишите текст, раскрывая скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки 

препинания. Выполните указанные виды разборов. 

 



Моя страсть к скрипк.. р..сла и пост..пе(н,нн)о
(2)

 крепла. Часто по д..рог.. в школу я слышал чудес..н..ю музыку 

доносивш..юся
(3)

 из больш..го дома покрыт..го черепиц..й. (От)туда (до)темна л..ли сь по улиц.. звуки разных 

инструментов но ч..ще всего был слыш..н ут..нчё(н,нн)ый голо(з/с) скрипк.. . 

В этом дом.. живёт (много)детная сем..я извес..ного скрипача (С,с)ветловского. 
(4)

 Все его дети игра..т на 

музыкальных инструментах на скрипк.. на альте или на флейт.. . (Кое)кто из р..бят мож..т во(з/с)произве(з/с)ти 

(не)затейливую мелодию на стекля(н,нн)ых стакан..ч..ках или глиня(н,нн)ых горш..ч..ках. 

П..дружившись со старш..м сыном музыканта я стал ра(з/с)спраш..вать его о скрипк.. . Мальчик об..яснил что 

скрипка — самый (бл..го)родный инструмент. (За)тем он пр..гласил меня в гост.. и я с зам..рающ..м сер..цем переступил 

поро(г/к) музыкального рая. 

Контрольная работа №2 

Сочинение на нравственную тему: «Что значит быть другом?» 

Контрольная работа №3 

Написание сжатого изложения 

 Нередко зрение обманывает нас, и мы видим то, чего в действительности не существует. Объясняется это оптическими иллюзиями — 

ошибками зрительного восприятия, связанными с выбором  точки наблюдения, особенностями окружающего фона или освещённостью. 

Люди с давних пор учились их преодолевать. Ошибки, свойственные человеческому глазу, умели исправлять ещё древние  зодчие, когда 

создавали разные архитектурные формы. Считается, что более всех преуспели в этом искусстве греки.  Греческие мастера прибегали к 

оптическим поправкам ещё на стадии проектирования сооружения. Они сознательно нарушали геометрию строения: изменяли пропорции, 

отклоняли элементы от вертикали или горизонтали, искривляли их контуры. С помощью таких приёмов зодчим удавалось «перехитрить» 

зрение.  Давно подмечено, что светлые предметы на тёмном фоне кажутся больше, чем есть на самом деле, а тёмные на светлом, наоборот, 

меньше. Действительно, в белой одежде человек выглядит полнее, нежели в чёрной, а ветви деревьев в лучах солнца заметно «истончаются». 

Знакомые с этой иллюзией архитекторы Древней Греции шли на хитрость — они делали  колонны своих построек разной толщины. 

Примером тому служит знаменитый Парфенон — главный храм афинского Акрополя, построенный в 447—438 годах до н.э. Его создатели, 

архитекторы Иктин и Калликрат, учли, что для угловых колонн фоном будет яркое небо Эллады, а для остальных — тёмный фон, 

создаваемый святилищем храма. Поэтому они сделали угловые колонны более широкими. Благодаря этой «поправке» издалека все колонны 

кажутся совершенно одинаковыми, хотя диаметр угловых существенно больше. Древнегреческие зодчие знали и о том, что вертикальные и 

горизонтальные прямые при значительной длине не кажутся параллельными. Чтобы колонны здания визуально не расходились, их слегка 

наклоняли внутрь, а чтобы они не казались вогнутыми, немного утолщали на уровне трети высоты. Иногда греки использовали оптические 

иллюзии не для сглаживания, а, наоборот, для усиления того или иного эффекта. Например, внутреннюю колоннаду в храмах они нередко 

возводили двухэтажной. На таком фоне статуи богов казались крупнее, чем были на самом деле, выглядели более торжественными и 

величественными. 



(По Н. Карпушиной) 

Задание. 

- прочитаете текст и разбейте его на абзацы; 

- сформулируйте содержание микротем; 

- выделите ключевые слова; 

- определите, какие фрагменты текста можно сократить с помощью приема  обобщения, какие – с помощью исключения; 

- запишите краткое изложение. 

 

Контрольная работа №4 
Написание сжатого изложения 

 Автобус с московским номером ост…новился в березовой роще у самого берега реки. Шумная толпа выплеснулась на поляну и 

вдруг затихла прислушиваясь журчала на перекат... вода шелестели слетающие с деревьев листья пронзительно тенькала синица. 

       Стояла поз...няя ос...нь с соседних п.. .лей наплывал голубоватый туман тихим пожаром дог.. .рал дальний лес. Пр...рода была 

исполнена оч...рования и покоя. 

       Однако что же привело москвичей сюда в верхневолжскую "глубинку"? Что заставило встать ни свет ни заря трястись пять часов 

в автобусе? Желание полюбоваться деревенским утром на берегу реки? Но ведь сколько таких же речушек даже более живописных оставили 

они позади! Стоило ли забираться так далеко чтобы увидеть именно эту? 

       Стоило! Пусть помечена она не на всех картах Росси... но на карте русской литературы скромная река Тьма отдающая свои 

прозрачные воды великой Волг... вот уже почти полтора столетия известна как сестра Сорот... . Породила их поэзия Пушкина. И конечно 

стоит проехать не триста а три тысячи километров чтобы увидеть места где родились строки которые приходят к нам в детстве пробуждая в 

душе высокое и светлое чувство любви к Родине. 

/А.Пьянов/ 

Задание: 

1. Вставить пропущенные буквы, объяснить их правописание. 

2.  Расставить и объяснить знаки препинания в 1 и 2 абзацах. 

3. Провести стилистический эксперимент:  заменить имеющиеся предложения другими синтаксическими конструкциями. (в 1 абзаце). 

Лучше или хуже стал текст? Почему? 

1. Сформулируйте и запишите сжатый текс. 

 

 

 

Контрольная работа №5 

Контрольная работа по темам: «Двусоставные предложения», «Второстепенные члены предложения», 

«Словосочетание» 
 



1 вариант 
1. Укажите предложение, в котором выделенные слова не являются словосочетанием? 
а) После затяжных дождей небо начало проясняться. 
б) У дороги из стороны в сторону метался на ветру колокольчик. 
в) Я надвинул кепку, а руки засунул в карманы. 
г) И тут мы увидели высоко в небе журавлей. 
2. Определите значение словосочетания «поступить правильно»: 
а) признак действия; 
б) признак предмета; 
в) признак признака; 
г) действие и предмет, на который переходит действие. 
3. Определить строчку, где способ связи во всех словосочетаниях – управление: 
а) потирать руки, прочитать рассказ, светить ярко; 
б) культура речи, средство общения, отвели комнату; 
в) далёкий свет, верить в себя, присесть на диван. 
г) красиво плывут, стало тише, думать о жизни 
4. Побудительным   невосклицательным является предложение 
а) Что шумишь, качаясь, тонкая рябина? 
б) Ждите меня возле школьных дверей. 
в) Прекрасная пора – осень! 
г) В ельнике меж старых шишек желтым соком брызжет рыжик. 
5. Выделенное слово в этом предложении является подлежащим: 
а) Ветер дышит влагой ночи и полынь колышет. 
б) Мой дядя на день рождения подарил мне самокат. 
в) Скоро белые метели снег подымут от земли. 
г) Портфель принес брат.  
6. Установите соответствие: 
1. Согласование а) это вид подчинительной связи, когда главное слово задает форму зависимому слову 
2. Примыкание б) это подчинительная связь, если одно слово по форме уподобляется другому, то есть совпадает в роде, числе и падеже 



3. Управление в) это вид подчинительной связи в словосочетании, когда слова соединяются по смыслу, а не грамматически 
г) это вид подчинительной связи, когда слова соединяются по смыслу и уподобляется другому 
7. Запишите предложения, вставьте пропущенные буквы, определите их вид по структуре, наличию и количеству грамматических 

основ, по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Ты с басом, Миш..нька, садись против альта… Мы с вами попу..чики, кажется? Уж за чем ты, заря алая, пр..сыпалася? Пусть 

бежит в полях поз..мка белою змеею. В гранит оделася Нева, мосты п..висли над водами... Как Днепр широк! Память моя, сотвори еще раз 

чудо, сними с души тр..вогу. 
8. Запишите предложения, вставьте пропущенные буквы, подчеркните подлежащее и сказуемое, укажите, чем выражены главные 

члены предложения. 
В этом лесу р..стут только хвойные деревья. Завтра мы пойдем в лес и будем соб..рать грибы. Я буду вое..ым. Девушки 

стали вышивать узор золотыми нитями. После этой (не)приятной истории Максим стал более вежливым. Мама резала хлеб острым ножом. 

Ребята хотели научит..ся читать (по)английски. Портрет графа был нарисован акварельными красками. От усталости он стал часто 

спотыкаться. Мы решили немного перед..хнуть. 
 

2 вариант 
1. Укажите предложение, в котором выделенные слова не являются словосочетанием? 
а) Хорошо пахнет ландышами, ночной фиалкой. 
б) У самой канавы, наполненной вешней водою, пышно цветёт деревце. 
в) Здесь мы слушали пение соловья и тихое журчание ручейка. 
г) Горы тоже были окутаны не то туманом, не то дождевой пылью. 
2. Определить строение словосочетания «угнетённый народ»: 
а) прилагательное и сущ.; 
б) причастие и сущ. 
в) наречие и сущ. 
г) причастие и глагол. 
3. Определить строчку, где способ связи во всех словосочетаниях – примыкание: 
а) недоверчиво относиться, очень переживать, говорить с другом; 
б) новое открытие, разбитая тарелка, умело притворяться; 
в) глядеть свысока, сидеть переговариваясь, выражаться кратко; 
г) доброе слово, лишние слова, не повышать голос. 



4. Это предложение нераспространенное: 
а) Милая моя родина, я счастлив. 
б) Взрослые тигры – опасные хищники. 
в) Я держу в руке светлячка. 
г) Вот ворона сидит на заборе. 
5. В этом предложении нужно поставить тире: 
а) Солнце теплое ходит высоко. 
б) Верба пушиста и красива. 
в) Ландыш замечательный весенний цветок 
г) Клевер весело цветет. 
6. Установите соответствие между разновидностями словосочетаний по способу выражения главного слова: 
1. Глагольные а) здание библиотеки, краткий очерк 
2. Именные б) построив дом, взять за руку 
3. Наречные в) очень смело, быстрее света 
г) крайне тихо, мой собеседник 
7. Спишите, расставляя знаки препинания, выделите в предложениях грамматические основы, укажите, чем выражены главные члены 

предложения. 
Кто бы мог подумать что Григорий и этого задания не выполнит. С самого утра он ходил туда-сюда придумывал разные отговорки 

со скучным лицом принимался за дело. Сейчас бы улететь за тридевять земель подальше отсюда! – размышлял ленивец. – Пускай вон 

Сашка трудится! К полудню дело так и не двинулось с места и нам пришлось помогать Гришке чтобы не отстать от остальных 

бригад. Я буду учиться и стану инженером. 
8. Запишите предложения, вставьте пропущенные буквы, определите их вид по структуре, наличию и количеству грамматических 

основ, по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
В одно тихое утро в больницу прин..сли письмо  Уж сильно завечерело. Ц..плят по осени считают. Позвонили, и я пошел открывать 

дверь. Сколько ты должен пр..честь слов в минуту? Нам хочет..ся поскорее уехать на море. Лягушка на самом деле ок..залась заколдова..ой 

царевной. С такой сильной головной болью не заснуть. Ш..пот, ро..кое дыханье, трели соловья...  
Ответы: 

1 вариант 
1. в 
2. а 



3. б 
4. б 
5. а 
6. 1. б 
2. в 
3. а 
г 
7. Ты с басом, Мишенька, садись против альта… (Двусост., простое, побудит., невосклиц.) Мы с вами попутчики, 

кажется? (Односост., простое, вопросит., невосклиц.) Уж за чем ты, заря алая, просыпалася? (Двусост., простое, вопросит., 

невосклиц.) Пусть бежит в полях поземка белою змеею. (Двусост., простое, побудит., невосклиц.) В гранит оделася Нева, мосты повисли 

над водами... (Двусост., сложное, повествов., невосклиц.) Как Днепр широк! (Двусост., простое, повествоват., восклиц.) Память моя, 

сотвори еще раз чудо, сними с души тревогу. (Двусост., простое, побудит., невосклиц.) 
8. В этом лесу растут (глаг.) только хвойные деревья (сущ.). Завтра мы (местоим.) пойдем (глаг.) в лес и будем 

собирать (глаг.) грибы. Я (местоим.) буду (глаг.) военным (сущ.). Девушки (сущ.) стали вышивать (глаг.) узор золотыми нитями. После этой 

неприятной истории Максим (сущ.) стал более вежливым. (глаг.+сущ.) Мама (сущ.) резала (глаг.) хлеб острым 

ножом. Ребята (сущ.) хотели научиться читать (глаг.) по-английски. Портрет (сущ.) графа был нарисован (глаг.) акварельными красками. От 

усталости он (местоим.) стал (глаг.) часто спотыкаться. (глаг.) Мы (местоим.) решили немного передохнуть. (глаг.) 
2 вариант 
1. б 
2. б 
3. в 
4. б 
5. в 
6. 1. б 
2. а 
3. в 
г 
7. Кто бы мог подумать (глаг.), что Григорий (сущ.) и этого задания не выполнит (глаг.). С самого 

утра он (местоим.) ходил (глаг.) туда-сюда, придумывал (глаг.) разные отговорки, со скучным лицом принимался (глаг.) за дело. «Сейчас 

бы улететь (глаг.) за тридевять земель подальше отсюда!» – размышлял (глаг.) ленивец. (сущ.) – Пускай вон Сашка (сущ.) трудится! 



(глаг.) К полудню дело(сущ.) так и не двинулось (глаг.) с места, и нам пришлось помогать (глаг.) Гришке, чтобы не отстать (глаг.) от 

остальных бригад. Я (местоим.) буду учиться (глаг.) и стану (глаг.) инженером. (сущ.) 
8. В одно тихое утро в больницу принесли письмо. (Односост., простое, повеств., невосклиц.) Уж сильно завечерело! (Односост., 

простое, повеств., восклиц.) Цыплят по осени считают. (Двусост., простое, повеств., невосклиц.) Позвонили, и я пошел открывать 

дверь. (Двусост., сложное, повеств., невосклиц.) Сколько ты должен прочесть слов в минуту? (Двусост., простое, вопросит., 

невосклиц.) Нам хочется поскорее уехать на море. (Односост., простое, повеств., невосклиц.) Лягушка на самом деле оказалась 

заколдованной царевной. (Двусост., простое, повеств., невосклиц.) С такой сильной головной болью не заснуть. (Оносост., простое, 

повеств., невосклиц.) Шепот, робкое дыханье, трели соловья...  (Односост., простое, повеств., невосклиц.) 
 

Контрольная работа №6 

Сочинение-описание картины 

Константина Юона «Мартовское солнце» 

Контрольная работа №7 

Сочинение-рассуждение на тему: «Что такое нравственный поступок?» 

Контрольная работа №8 

Контрольная работа по темам "Предложения с однородными членами", "Обособленные члены предложения" 

Дивные цветы 

На опушке леса в одну ночь высыпали дивные цветы. На высоких упругих стеблях тянулись к утреннему солнцу изящные, сверкающие, как 

золото, миниатюрные розы. Они и сами были крохотным подобием солнца: такие лучистые, радостные, до яркого блеска умытые росой. И название у 

этих милых цветков под стать их красоте: купальницы, купавки. Разбежались купавки по росистой траве, как беспечные шаловливые дети. Глядел бы и 

глядел на этих златоглавых детишек земли, впитывая глазами и душой их веселую свежесть и праздничные краски. Короткий и потому бесценный дар 

юного лета в пору его цветения. 

Но вот на опушку с веселой стайкой купавок, согревавших этот уголок земли своей солнечной улыбкой, пришли из поселка две дачницы, бодрые 

и деловитые. Не спеша прошлись по полянке и в считанные минуты обобрали ее дочиста, выдрав едва ли не с корнем все до единой купавки. И 

оборвалась, едва начавшись, сказка, сотканная из лесной свежести и теплых солнечных лучей. И больше их тут не будет никогда, потому что без цветов 

нет семян и нет продолжения жизни. 

(164 слова) 

 

ЗАДАНИЯ 



1. Доказать постановку знаков препинания при обособленных членах предложения.  

2. Синтаксический разбор предложения: вариант 1 – 3 предложение, вариант 2 – 8 предложение. 

3. Морфологический разбор: вариант 1 - согревавших (купавок), вариант 2 - сотканная (сказка)  

 

Контрольная работа №9 

Итоговая контрольная работа 

I вариант 

1. Найдите и отметьте словосочетание. 

а) менее удобный б) книги выданы в) идти по дороге 

г) перед выступлением 

2. Чем выражается грамматическая связь зависимого слова с главным в словосочетании читать книгу? 

а) окончанием б) предлогом и окончанием в) только по смыслу 

3. Укажите словосочетание со связью согласование. а) увидел берег 

б) правдивый по натуре в) крайне неприятно 

г) моих друзей 

4. Укажите словосочетание со связью управление. а) что-то необычное 

б) прикрикнул на собаку в) слишком глубоко 

г) широкий пояс 

5. Укажите словосочетание со связью примыкание. а) недостаточно прочно 

б) в пятом ряду в) приехать в лес 

г) бледный от испуга 

6. Укажите словосочетание, где вид связи определен неверно. 

а) снежные равнины – примыкание б) прилетает с добычей – 

управление в) лучший ученик – согласование 

г) крепко держаться – примыкание 

7. Укажите ошибку в определении способа связи. 

а) каждый день - согласование 



б) со второй командой – управление в) никогда не будет – примыкание 

г) заросло камышом – управление 

8. В каком из словосочетаний нет ошибки в управлении? 

а) рецензия о книге б) отзыв на роман в) отчёт о 

работе 

г) опираться на фактах 

9. Выпишите из предложения словосочетание со связью примыкание. 

За правое дело стой смело. 

10. Замените словосочетание деревянный дом, построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. 

11. В каком предложении неверно выделена грамматическая основа? 

а) Вчера посадили мы дерево. 

б) Ветер по морю гуляет и кораблик подгоняет. 

в) Утренний ветерок прошумел в вершинах деревьев. г) Сквозь тучу пробился луч 

солнца. 

12. В каком предложении подлежащее выражено словосочетанием? 

а) Несколько повозок въехало во двор гостиницы.  

б) Некоторые отошли в сторону. 

в) Далече грянуло ура. 

г) У самой воды стояла скамеечка. 

13. Укажите грамматическую основу предложения. 

Старый огородник услышал песню скворца. 

а) услышал песню 

б) огородник услышал в) старый огородник г) песню 

скворца 

14. В каком предложении подлежащее выражено местоимением? 

а) Дежурные внимательно следили за порядком. б) Вдруг все остановились и 

замолчали. 



в) Опоздавшие были вынуждены стоять в дверях. г) Учиться всегда пригодится. 

15. В каком предложении неверно выделено сказуемое? 

а) Мрачен свод голубых небес. 

б) Уж за горой дремучею погас вечерний луч. в) Посоветовались бы сначала со 

мной! 

г) Они были первыми. 

16. Укажите тип сказуемого в данном предложении. 

Его нужно было поддержать в эту минуту. 

а) простое глагольное сказуемое б) составное глагольное сказуемое 

в) составное именное сказуемое 

г) сказуемое отсутствует 

17. В каком предложении сказуемое выражено фразеологическим оборотом? 

а) Я буду выступать в заключительном концерте. б) Всю дорогу пассажиры клевали 

носом. 

в) Решайте быстрее! 

г) Человек должен стремиться к высшей цели. 

18. Укажите предложение с составным именным сказуемым. 

а) Родители не должны оставлять детей без присмотра. б) В доме коменданта был я принят 

как родной. 

в) Долго будет Карелия сниться. 

г) Сестра начала учиться музыке в шесть лет. 

19. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым. 

а) По прогнозам синоптиков, в воскресенье ветер будет усиливаться. б) Бопре в отечестве своем был 

парикмахером. 

в) Я был готов провалиться сквозь землю. г) Мы будем петь в хоре. 

20. В каком предложении глагол быть является глаголом-связкой? 

а) Завтра будет гроза. 

б) Пусть будет по-вашему. 



в) Я буду петь в этом концерте. 

г) Она будет хорошим специалистом. 

21. Какое из несогласованных определений нельзя заменить синонимичным 

согласованным? 

а) свитер из шерсти б) пиджак в клетку 

в) ученик первого класса г) платье цвета беж 

22. В каком предложении есть глагол, выступающий в роли дополнения? 

а) Мы намерены представить вам новых исполнителей. б) Я должен найти ключ к этой 

тайне! 

в) Проводник попросил провожающих покинуть вагон. г) Продолжали упорно 

тренироваться. 

23. Какое приложение пишется через дефис? 

а) (товарищ) полковник б) (река) Ока 

в) (храбрецы) воины 

г) (девушка) медсестра 

 

II вариант 

1. Найдите и отметьте словосочетание. 

а) тёмный от загара б) более высокий в) у дороги 

г) пришла зима 

2. Чем выражается грамматическая связь зависимого слова с главным в словосочетании приехал на 

поезде? 

а) окончанием 

б) предлогом и окончанием в) только по смыслу 

3. Укажите словосочетание со связью согласование. а) своих вещей 

б) их дети 

в) поросший мхом г) голоса птиц 

4. Укажите словосочетание со связью управление. а) истинный друг 



б) чрезвычайно приятно в) второй из участников г) 

сделать наспех 

5. Укажите словосочетание со связью примыкание. а) играть на рояле 

б) рецензия на статью в) точный расчёт 

г) одеться по-летнему 

6. Укажите словосочетание, где вид связи определён неверно. 

а) постоянно заботиться – управление 

б) справедливое решение – согласование в) работать над чертежом – 

управление г) успеть засветло – примыкание 

7. Укажите ошибку в определении способа связи. 

а) ярко озаряется − примыкание б) лучший ученик – согласование в) 

льёт свет – управление 

г) прилетает с добычей – примыкание 

8. Укажите словосочетание с ошибкой. 

а) заплатить за проезд б) беспокоиться за сына в) 

рецензия на статью г) беспокоиться о сыне 

9. Выпишите из предложения словосочетание со связью примыкание. 

Если же духовный потенциал слаб, то личность стирается, 

нивелируется, быстро теряет индивидуальные, присущие ей одной, черты. 

10. Замените словосочетание металлическая банка, построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление. 

11. В каком предложении неверно выделена грамматическая основа? 

а) Утро было прекрасное. 

б) Погасили мы костёр и пошли вниз по реке. 

в) Тарелки поставили на нижнюю полку шкафа. г) Отправился царевич на 

поиски невесты. 

12. В каком предложении подлежащее выражено словосочетанием? 

а) Ночью ветер злится да стучит в окно. 



б) Три девицы пол окном пряли поздно вечерком. в) Я памятник себе воздвиг 

нерукотворный. 

г) И кто-то камень положил в его протянутую руку. 

13. Укажите грамматическую основу предложения. 

В июльские вечера и ночи уже не кричат перепела и коростели. 

а) вечера не кричат 

б) не кричат перепела в) не кричат коростели 

г) не кричат перепела и коростели 

14. В каком предложении сказуемое выражено прилагательным? 

а) Мрачен свод голубых небес. 

б) Уж за горой дремучею погас вечерний луч. 

в) Горные вершины спят во тьме ночной. 

г) Сижу за решёткой в темнице сырой. 

15. В каком предложении неверно выделено сказуемое? 

а) Деревья начали желтеть. 

б) Лес хранит почвенную влагу, смягчает климат. в) В мае зацвели тюльпаны. 

г) Дворец казался островом печали. 

16. Укажите тип сказуемого в данном предложении. 

К вечеру стал подниматься сильный ветер. 

а) простое глагольное сказуемое б) составное глагольное сказуемое 

в) составное именное сказуемое 

г) сказуемое отсутствует 

17. В каком предложении сказуемое выражено фразеологическим оборотом? 

а) Вечер был испорчен неожиданным телефонным звонком. б) Лентяй всю жизнь течёт по 

течению. 

в) Бездонную бочку водой не наполнишь. 

г) Щенок повизгивал и весело вилял хвостом. 

18. Укажите предложение с составным именным сказуемым. 



а) Женщина была высокая, стройная. 

б) Тигр должен был пройти совсем близко от нас. в) Люблю я пышное природы 

увяданье. 

г) В сени вышел царь-отец. 

19. Укажите предложение с составным глагольным сказуемым. 

а) Сердце у него сильно стучало. б) Без собаки я не нашёл бы тропу. 

в) Мало-помалу деревья начали редеть. г) Бабушка больна гриппом. 

20. В каком предложении глагол быть является глаголом-связкой? 

а) Он будет участвовать в концерте. 

б) Они, несомненно, будут победителями. в) Я скоро буду. 

г) Будут у вас и другие впечатления. 

21. В каком предложении есть прямое дополнение? 

а) Налей мне чаю, пожалуйста! 

б) Бабушка всегда беспокоится обо мне. в) Вера в победу помогла 

команде. 

г) Ночь незаметно ползла над лесом. 

22. В каком предложении есть глагол, выступающий в роли дополнения? 

а) Я начал заниматься по-настоящему только недавно. б) Вы перестанете разговаривать 

на уроке?! 

в) Мушкетёры всегда готовы помочь друг другу. г) Капитан приказал поднять 

якорь. 

23. Какое приложение пишется через дефис? 



а) (тренер) Сёмин б) (балет) «Жизель» 

в) (студент) математик г) (умница) дочка 

Ответы 

Задание Ответы Ответы 

 Вариант 1 Вариант 2 

1 в А 

2 а Б 

3 г А 

4 б В 

5 а Г 

6 а А 

7 б Г 

8 в Б 

9 стой смел теряет быстро 

10 дом из дер банка из металла 

11 а В 

12 а Б 

13 б Г 

14 б А 

15 в Г 

16 б Б 

17 б Б 

18 б Б 

19 в В 

20 г В 

21 в Г 

22 в Г 

23 г В 

 



При оценке выполнения тестового задания используется следующая шкала: 

 

Б

аллы 
Степень выполнения задания 

1 Не приступал к заданию 

2 
Выполнено менее 40 % предложенных 

заданий 

3 
Выполнено  40 -  59 % предложенных 

заданий 

4 
Выполнено  60 - 79  % предложенных 

заданий 

5 
Выполнено  80 - 100 % предложенных 

заданий 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

• Русский язык: 5-й класс: учебник: в 2 частях; 5-е издание, 

переработанное, 5 класс/ Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. 

и др., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 • Русский язык: 6-й класс: учебник: в 2 частях; 5-е издание, переработанное, 6 

класс/ Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и др., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 

 • Русский язык (в 2 частях), 7 класс/ Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 • Русский язык (в 2 частях), 8 класс/ Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., 

Тростенцова Л.А. и др., Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 

 • Русский язык, 9 класс/ Баранов М.Т., Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А. и 

др., Акционерное общество «Издательство «Просвещение» 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

 1. Федеральная рабочая программа основного общего образования. Русский 

язык ( для 5 - 9 классов образовательных организаций). 

 2. Информационно-методическое письмо об особенностяхпреподавания 



учебного предмета «Русский язык», «Родной (русский) язык» в 2024/2025 

учебном году. 

 3. Воспитание на уроке: методика работы учителя: методическое пособие / 

[Степанов П.В., КругловВ.В., СтепановаИ.В. и др.]; под ред. 

П.В.Степанова.— М.: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО». 2021.— 94 с. 

 4. Методические рекомендации по организации работы с информацией, 

представленной в виде схемы, таблицы, на уроке русского языка.  

 5. Актуальные проблемы содержания школьного курса родного языка / 

Александрова О.М., Васильевых И.П., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н. и др. // 

В книге: Учитель для будущего: язык, культура, личность. к 200-летию со дня 

рождения Ф. И. Буслаева. Отв. ред. В.Д. Янченко; сост. и науч. ред. А.Д. 

Дейкина, А.Ю. Устинов, В.Д. Янченко. Москва, 2018. С. 94-101.  

 6. Александрова О.М., Гостева Ю.Н., Добротина И.Н. Школьный учебник 

русского языка в цифровом образовательном пространстве: к постановке 

проблемы // Русский язык в школе. 2018. Т. 79. № 8. С. 3-6.  

 7. Гостева Ю.Н. Учебник как основное средство организации 

дифференцированного обучения русскому языку // Русский язык в школе. 

2012. № 4. С. 10-18.  

 8. Добротина И.Н., Гостева Ю.Н. Вопросы обновления содержания и 

технологий обучения в контексте реализации концепции преподавания 

русского языка и литературы в Российской Федерации // Литература в школе. 

2021. № 1. С. 121-128.  



 9. Работа с текстом на уроке русского языка / Александрова О.М., Добротина 

И.Н., Гостева Ю.Н., Васильевых И.П. и др. //Пособие для учителя. 5-11 

классы / Москва, 2019. 

 10. Методические интерактивные кейсы. Интерактивные методические 

материалы для методической поддержки образовательных организаций. 

Русский язык - https://content.edsoo.ru/case/subject/8/ Литература - 

https://content.edsoo.ru/case/subject/5/ 

 

 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

• https://edu.gov.ru/ - Министерство просвещения Российской Федерации,  

 • https://edu.ru/ -Федеральный портал «Российское образование»,  

 • http://obrnadzor.gov.ru/ - Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор),  

 • http://www.fipi.ru/ Федеральный институт педагогических измерений 

https://edsoo.ru/ Портал «Единое содержание общего образования»,  

 • http://www.rosolymp.ru/ Всероссийская олимпиада школьников,  

 • Электронные словари и справочные порталы http://www.gramota.ru/, 

 • http://www.textologia.ru/ - Образовательный журнал Teкcтoлoгия.py 

Интернет-журнал, созданный с целью привить интерес к русскому языку, 

литературе, языкознанию.  

 • http://dic.academic.ru/ - коллекция словарей и энциклопедий на Академике.  

 • http://gramma.ru/ Портал «Культура письменной речи. Русский язык и 



литература» содержит учебно-справочный, нормативный и методический 

материал по русскому языку и литературе, а также собрание типичных 

ошибок.  

 • https://ruscorpora.ru/new/ «Национальный корпус русского языка» – 

информационно-справочная система, содержащая миллионы текстов на 

русском языке.  

 • http://www.slovari.ru/ Словари.Ру – ресурс, содержащий обширную 

коллекцию онлайн-словарей русского языка.  

 • https://therules.ru/ Правила русского языка – справочный сайт, на котором 

собраны грамматические правила.  

 • Цифровые образовательные ресурсы http://window.edu.ru/ Информационная 

система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» предоставляет 

свободный доступ к каталогу образовательных интернет-ресурсов и 

полнотекстовой электронной учебно-методической библиотеке для общего и 

профессионального образования.  

 • https://resh.edu.ru/ «Российская электронная школа» – это полный школьный 

курс качественных видеоуроков; информационно-образовательная среда, 

объединяющая ученика, учителя, родителя.  

 • https://school.mos.ru/ «Московская электронная школа» – это проект для 

учителей, детей и родителей, направленный на создание 

высокотехнологичной образовательной среды в школах города Москвы. 

 • http://schoolcollection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов по разным предметам для учителей и учеников.  



 • http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационнообразовательных 

ресурсов – направлен на распространение электронных образовательных 

ресурсов и сервисов для всех уровней и ступеней образования.  

 • https://urok.1sept.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

Периодические издания. 

 • http://vestniknews.ru/ Официальный сайт журнала «Вестник образования 

России»  

 • http://www.ug.ru/ Независимое педагогическое издание «Учительская 

газета» 

 • https://1sept.ru/ Издательский дом «1 сентября»  

 • https://www.riash.ru/jour Журнал «Русский язык в школе»  

 • Журнал «Русская словесность» https://russkayarech.ru/ «Русская речь» – 

научный академический журнал Института русского языка им. В. В. 

Виноградова РАН, Государственного института русского языка им. А. С. 

Пушкина и Российской академии наук. 

 • http://ozp.instrao.ru/ Журнал «Отечественная и зарубежная педагогика».  

 



 

 


		2024-08-27T12:39:59+0400
	Сюрсина Н.Н.




