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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету « Русский язык» разработана и адресована 

обучающимся  9., которая относится к  нозологической группе с расстройствами аутистического 

спектра (далее-РАС), получающей основное общее образование.  

Рабочая программа полностью соответствует требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, утверждённого  приказом 

Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287, раскрывает и детализирует специальные условия и 

подходы к организации деятельности обучающихся  9  класса.  

  Рабочая программа составлена в соответствии с 

•   Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. N 371-ФЗ  “О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» и статью 1 Федерального закона «Об обязательных 

требованиях в Российской Федерации» 

•  Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 N 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.07.2021 N 64101). 

•  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021 г. N 2 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный N 62296), СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"  

  Письмом Минпросвещения от 03.03. 2023 г. N 03-327 «О направлении информации. 

Методические рекомендации по введению ФПОО» 

   Федеральной адаптированной образовательной программой основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФАОП ООО),  разработанной в 

соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2022 г. № 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 

2022 г., регистрационный № 70809) и утвержденной Приказом  Министерства просвещения РФ от 24 

ноября 2022 г. № 1025 (с учетом вариантов ФАОП ООО:   

- ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - НОДА)  

(вариант 6.2) 

- ФАОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (далее - ЗПР) (вариант 7) 

- ФАОП ООО для обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее - РАС)  

 (вариант 8.2) 

 

https://rulaws.ru/laws/Federalnyy-zakon-ot-24.09.2022-N-371-FZ/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleid=9&documentid=385026#l2292
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 Приказом Министерства просвещения РФ от 21 сентября 2022 г. N 858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

установления предельного срока использования исключенных учебников» 

 Адаптированной основной общеобразовательной программой основного общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, обучающихся с задержкой 

психического развития, обучающихся с расстройствами аутистического спектра Юровской школы-

интерната, утвержденной Приказом директора школы-интерната № 10 от 23.06.2023 г. 

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.10.2015 №08- 1786 «О 

рабочих программах учебных предметов» 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык». 

 

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 её самореализации в различных жизненно важных для человека областях. 

Обучение русскому языку в школе направлено на совершенствование нравственной и 

коммуникативной культуры обучающегося, развитие его интеллектуальных и творческих 

способностей, мышления, памяти и  воображения, навыков самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования. 

Содержание обучения русскому языку ориентировано также на развитие функциональной 

грамотности как интегративного умения человека читать, понимать тексты, использовать 

информацию текстов разных форматов, оценивать её, размышлять о ней, чтобы достигать своих 

целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни. Речевая и текстовая 

деятельность является системообразующей доминантой школьного курса русского языка. 

Соответствующие умения и навыки представлены в перечне метапредметных и предметных 

результатов обучения, в содержании обучения (разделы «Язык и речь», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка»). 

Коррекционно-развивающий потенциал учебного предмета «Русский язык» используется для 

решения следующих коррекционных задач: развитие импрессивной и экспрессивной речи 

обучающихся с НОДА, ЗПР, направленной на развитие всех ее функций, особенно коммуникативной 

и познавательной; 

 дальнейшее развитие и автоматизация графомоторного навыка, развитие мелкой моторики рук; 

при отсутствии или выраженных ограничениях моторного навыка письма проведение работы по 
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совершенствованию навыка пользования различными клавиатурами, как традиционными, так и 

виртуальными, в процессе выполнения письменных упражнений; развитие высших психических 

функций обучающихся с НОДА и ЗПР  на основе учебного материала.  

 

Коррекционные образовательные задачи: 

- осуществлять индивидуально-ориентированную помощь обучающимся с ОВЗ; 

- оказывать помощь обучающимсяс ОВЗ , испытывающим трудности в усвоении образовательных 

программ по английскому языку; 

- совершенствовать речевое развитие; 

- развивать словесно-логическое мышление; 

- развивать навыки самоконтроля и самооценки. 

 

Все обучающиеся с ОВЗ испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития, нарушениями в организации 

деятельности и/или поведения. 

Общими для всех обучающихся с ОВЗ являются в разной степени выраженные недостатки: 

• в формировании высших психических функций (отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов); 

• замедленный темп, либо неравномерное становление познавательной деятельности; 

• трудности произвольной саморегуляции; 

• нарушения речевой и мелкой ручной моторики; 

• нарушения или недостаточно сформированные зрительное восприятие и пространственная 

ориентировка; 

• снижение умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом; 

• сформированы недостаточно произвольность и самоконтроль; 

• обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 

сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния ребенка. 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных нозологий , 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим выделены образовательные потребности как общие для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между 

дошкольным и школьным этапами; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через 

содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- раннее получение специальной помощи средствами образования; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 
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- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

К специфическим потребностям относятся: 

 - увеличение сроков освоения адаптированной образовательной программы; 

- наглядно-действенный характер содержания образования; 

- упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических 

процессов обучающихся; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 

- стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании окружающего 

мира и во взаимодействии с ним; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной 

саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков социально 

одобряемого поведения в условиях максимально расширенных. 

 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету  

«Русский язык» для обучающихся с РАС. 

 

У обучающихся с РАС отмечаются выраженные трудности при освоении программного материала по 

русскому языку.  

Часть программных тем может быть усвоена обучающимися с РАС на формальном уровне, что 

может привести к специфическим трудностям при дальнейшем изучении программного материала. 

Некоторые компетенции и навыки могут быть сформированы значительно позже, чем у сверстников 

без РАС, а, сформировавшись, могут не использоваться в полной мере.  

Для обучающихся с РАС написание изложения, и особенно сочинения может оказаться 

труднодостижимой задачей. 

Для достижения планируемых результатов реализации программы, необходимо: 

–  адаптировать методы представления нового материала, способы текущего 

контроля и репрезентации полученных знаний (например, выполнение части заданий с 

использованием ИКТ); 

–  задействовать возможности визуальной поддержки устной и письменной речи, 

использовать максимум наглядных средств обучения (карточки с образцом выполнения задания, 

карточки с пошаговым выполнением инструкций педагога, дополнительные иллюстрации для 

изучения некоторых лексических и грамматических тем и т.п.); 
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–  при непосредственном общении с обучающимся с РАС педагогу следует 

исключить из речи излишнюю эмоциональность, иронию и сарказм, длинные грамматические 

конструкции (обычно приемлемый размер предложения при вербальной коммуникации педагога с 

обучающимся – 5-6 слов);  

–  при изучении сложных грамматических конструкций использовать визуальное 

сопровождение (цветовое отображение частей речи, опорные схемы и таблицы, конструкторы фраз 

на карточках и т.п.); 

При недостаточной сформированности графомоторных навыков могут использоваться различные 

способы адаптации учебных материалов и заданий, в том числе сокращение объема письменных 

заданий при сохранении уровня сложности, возможность выполнения заданий на компьютере и т.д. 

 При составлении заданий целесообразно опираться на область стойких интересов обучающегося 

с РАС.  

 Особое значение на каждом году обучения по предмету «Русский язык» следует придавать 

формированию читательских компетенций, навыкам работы с текстом, формированию 

функциональной грамотности, жизненных компетенций обучающегося с РАС.  

 

Цели изучения учебного предмета «Русский язык» 

 

       Специальной целью преподавания русского языка является формирование коммуникативной, 

языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций у обучающихся с 

НОДА, ЗПР  

Коммуникативная компетенция предполагает овладение видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных сферах и ситуациях общения.  

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенции предполагают освоение необходимых 

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

функционировании; овладение основными нормами русского литературного языка; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся;  

формировании способности к анализу и оценке языковых явлений и фактов, необходимых знаний 

о лингвистике как науке и ученых-русистах; умение пользоваться различными лингвистическими 

словарями.  

Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

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

владение нормами русского речевого этикета, культурой межнационального общения. 

Курс русского языка направлен на решение следующих задач, обеспечивающих реализацию 

личностно-ориентированного, когнитивно-коммуникативного, деятельностного подходов к 

обучению русскому языку обучающихся с РАС  на уровне основного общего образования: 

воспитание у обучающихся с РАС  гражданственности и патриотизма, сознательного отношения 

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

человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

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

самосовершенствованию; 
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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; 

 

Место курса в учебном плане.    

          Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область «Русский язык и 

литература» и является обязательным для изучения. 

 

Количество часов в год-136 ч,  

Количество часов  в неделю- 4ч 

Количество к/д-5 

Количество р/р – 17 

 

           Промежуточная аттестация в соответствии с планом ВШК Юровской школы-интерната 

обучающихся проводится  4 раза в год: 

 Сентябрь - входная диагностика ( без бального оценивания) 

 Далее - в конце каждого триместра в форме контрольного диктанта с грамматическим            

заданием - 3. 

С учетом дифференцированного характера требований к планируемым образовательным 

результатам текущая и промежуточная аттестация по учебному предмету «Русский язык» 

проводится с использованием разработанных педагогом контрольно-измерительных 

материалов  

(Содержание  КИМ и критерии оценивания даны в Приложении  к настоящей рабочей программе 

). 

Включение обучающихся во внешние процедуры оценки достижений по предмету, в том числе 

всероссийские проверочные работы и другие подобные мероприятия, проводится только с желания 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей). 

По результатам промежуточной оценки овладения содержанием учебного предмета «Русский 

язык» принимается решение о сохранении, корректировке поставленных задач, обсуждения на 

психолого-педагогическом консилиуме  школы-интерната  с целью выявления причин и 

согласования плана совместных действий педагогического коллектива, организации взаимодействия 

с родителями( законными представителями) обучающегося. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс, 

включающий 

 

Учебник «Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений».  

Авторы Т. А. Ладыженская, М. Т. Баранов, Л. А. Тростенцова,  Л. Т. Григорян. (М.: 

Просвещение, 2021  

 

Пособия для учащихся: 

 

1.Русский язык в таблицах и схемах/ Е.В.Амелина. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 270с. 
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2. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором. Русский язык. 9 класс: пособие 

для учащихся общеобразовательных учреждений/Л.А.Ахременкова. – М.: Просвещение, 

2010. – 288с. 

 

 

Литература для учителя:  

1.Обучение русскому языку в 9 классе: Методические рекомендации к учебнику для 8 

класса общеобразовательных учреждений / Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

Шеховцова И.А. – М.: Просвещение, 2007. 

2..Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: 8 класс / Сост. Н.В.Егорова. – 

М.: ВАКО, 2010. 

4.Нури О.А. Поурочные разработки по русскому языку: 9 класс: к учебнику 

Л.А.Тростенцовой «Русский язык. 8-9 класс». – М.: Издательство «Экзамен», 2009. 

5.CD-ROM: Русский язык, 9 класс / Под редакцией О.И. Руденко-Моргун. – Фирма «1С», 

2008. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения рабочей программы по русскому языку для основного 

общего образования отражают готовность обучающихся  с ОВЗ руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на её 

основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в 

том числе в части: 

Гражданского воспитания: 

готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; активное участие в жизни семьи, 

образовательной организации, местного сообщества, родного края, страны, в том числе в 

сопоставлении с ситуациями, отражёнными в литературных произведениях, написанных 

на русском языке;  

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и 

обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в 

поликультурном и многоконфессиональном обществе, формируемое в том числе на 

основе примеров из литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и 

взаимопомощи;  

активное участие в школьном самоуправлении; готовность к участию в гуманитарной 

деятельности (помощь людям, нуждающимся в ней; волонтёрство). 

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 в контексте учебного предмета «Русский язык»;  

ценностное отношение к русскому языку, к достижениям своей Родины – России, к науке, 

искусству, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, в том числе отражённым в 
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художественных произведениях; уважение к символам России, государственным 

праздникам, историческому и природному наследию и памятникам, традициям разных 

народов, проживающих в родной стране. 

Духовно-нравственного воспитания: 

ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

готовность оценивать своё поведение, в том числе речевое, и поступки, а также поведение 

и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осознания 

последствий поступков;  

активное неприятие асоциальных поступков;  

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства. 

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  

 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

осознание ценности жизни с опорой на собственный жизненный и читательский опыт; 

соблюдение правил безопасности, в том числе навыки безопасного поведения в интернет-

среде в процессе школьного языкового образования; 

 способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и 

выстраивая дальнейшие цели; 

умение принимать себя и других, не осуждая; 

умение осознавать своё эмоциональное состояние и эмоциональное состояние других, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, в том числе 

опираясь на примеры из литературных произведений, написанных на русском языке;  

 

Трудового воспитания: 

установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, школы, 

города, края) технологической и социальной направленности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения изучаемого предметного знания и ознакомления с деятельностью 

филологов, журналистов, писателей; уважение к труду и результатам трудовой 

деятельности; осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей; умение 

рассказать о своих планах на будущее. 

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; 

осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности. 

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;  
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закономерностях развития языка; овладение языковой и читательской культурой, 

навыками чтения как средства познания мира; овладение основными навыками 

исследовательской деятельности с учётом специфики школьного языкового образования;  

 

 Метапредметные результаты. 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» у  обучающегося 9 класса  с 

РАС  будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

выявлять и характеризовать существенные признаки различных языковых явлений 

(грамматических категорий, морфологического состава и т.п.); 

устанавливать причинноследственные связи при применении правил русского языка; 

владеть смысловым чтением;  

использовать смысловое чтение для извлечения и обобщения информации из одного или 

нескольких источников с учетом поставленных целей; 

применять и создавать схемы для решения учебных задач при овладении предметом; 

пользоваться словарями и другими поисковыми системами. 

 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт (например, при написании 

коллективного сочинения, изложения); 

соблюдать в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические нормы современного русского литературного языка; 

соблюдать основные правила орфографии и пунктуации в процессе письменного 

общения; 

оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их;  

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

самостоятельно определять цели своего обучения русскому языку, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в процессе его усвоения; 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, 

применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

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

владеть основами самооценки при выполнении учебных заданий по русскому языку; 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата; 

Предметные результаты 

 

Общие сведения о языке  
Иметь представление о русском языке как об одном из славянских языков.  

Язык и речь  
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Создавать устные (при наличии возможности) монологические высказывания объёмом не 

менее 8 предложений на основе жизненных наблюдений, личных впечатлений, чтения 

научно-учебной, художественной, научно-популярной и публицистической литературы 

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

сообщением (при наличии возможности).  

Участвовать в диалоге (при наличии возможности) на лингвистические темы (в рамках 

изученного) и темы на основе жизненных наблюдений (объём не менее 6 реплик).  

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи.  

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.  

Устно пересказывать (при наличии возможности) прочитанный или прослушанный текст 

объёмом не менее 140 слов.  

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не 

менее 280 слов: подробно, сжато и выборочно передавать в устной (при наличии 

возможности) и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных научно-

учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 230 слов;  

для сжатого и выборочного изложения – не менее 260 слов).  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом.  

Соблюдать в устной речи (при наличии возможности) и на письме нормы современного 

русского литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 120–140 

слов; словарного диктанта объёмом 30–35 слов;  

диктанта на основе связного текста объёмом 120–140 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение 

четвёртого года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми 

написаниями);  

понимать особенности использования мимики и жестов в разговорной речи; объяснять 

национальную обусловленность норм речевого этикета;  

соблюдать в устной речи (при наличии возможности) и на письме правила русского 

речевого этикета.  

Текст  
Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной 

законченности; указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать 

текст с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; 

анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, морфологические).  

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи;  

анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; 

 применять эти знания при выполнении языкового анализа различных видов и в речевой 

практике.  

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; 

 тексты с опорой на произведения искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 

7 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 200 слов с учётом стиля и 

жанра сочинения, характера темы).  
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Владеть умениями информационной переработки текста: создавать тезисы, конспект; 

извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

виде таблицы, схемы;  

представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.  

Редактировать тексты: собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставлять исходный и 

отредактированный тексты.  

Функциональные разновидности языка  
Характеризовать особенности официально-делового стиля (заявление, объяснительная 

записка, автобиография, характеристика) и научного стиля, основных жанров научного 

стиля (реферат, доклад на научную тему), выявлять сочетание различных 

функциональных разновидностей языка в тексте, средства связи предложений в тексте.  

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.  

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация  
Иметь представление о синтаксисе как разделе лингвистики.  

Распознавать словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  

Различать функции знаков препинания.  

Словосочетание  
Распознавать словосочетания по морфологическим свойствам главного слова: именные, 

глагольные, наречные; определять типы подчинительной связи слов в словосочетании: 

согласование, управление, примыкание; выявлять грамматическую синонимию 

словосочетаний.  

Применять нормы построения словосочетаний.  

Предложение  
Характеризовать основные признаки предложения, средства оформления предложения в 

устной и письменной речи; различать функции знаков препинания.  

Распознавать предложения по цели высказывания, эмоциональной окраске, 

характеризовать их интонационные и смысловые особенности, языковые формы 

выражения побуждения в побудительных предложениях; использовать в текстах 

публицистического стиля риторическое восклицание, вопросно-ответную форму 

изложения.  

Распознавать предложения по количеству грамматических основ; различать способы 

выражения подлежащего, виды сказуемого и способы его выражения. Применять нормы 

построения простого предложения, использования инверсии; применять нормы 

согласования сказуемого с подлежащим, в том числе выраженным словосочетанием, 

сложносокращёнными словами, словами большинство – меньшинство, 

количественными сочетаниями. Применять нормы постановки тире между подлежащим и 

сказуемым.  

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).  
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Распознавать односоставные предложения, их грамматические признаки, 

морфологические средства выражения главных членов; различать виды односоставных 

предложений (назывное предложение, определённо-личное предложение, неопределённо-

личное предложение, обобщённо-личное предложение, безличное предложение); 

характеризовать грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений;  

выявлять синтаксическую синонимию односоставных и двусоставных предложений; 

понимать особенности употребления односоставных предложений в речи; 

характеризовать грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 

предложений со словами да, нет.  

Характеризовать признаки однородных членов предложения, средства их связи (союзная и 

бессоюзная связь); различать однородные и неоднородные определения; находить 

обобщающие слова при однородных членах; понимать особенности употребления в речи 

сочетаний однородных членов разных типов.  

Применять нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

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

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях с однородными 

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

либo... либo, ни... ни, тo... тo); нормы постановки знаков препинания в предложениях с 

обобщающим словом при однородных членах.  

Распознавать простые неосложнённые предложения, в том числе предложения с 

неоднородными определениями;  

простые предложения, осложнённые однородными членами, включая предложения с 

обобщающим словом при однородных членах, осложнённые обособленными членами, 

обращением, вводными словами и предложениями, вставными конструкциями, 

междометиями.  

Различать виды обособленных членов предложения, применять нормы обособления 

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

обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и присоединительных конструкций. 

Применять нормы постановки знаков препинания в предложениях со сравнительным 

оборотом;  

нормы обособления согласованных и несогласованных определений (в том числе 

приложений), дополнений, обстоятельств, уточняющих членов, пояснительных и 

присоединительных конструкций;  

нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями.  

Различать группы вводных слов по значению, различать вводные предложения и вставные 

конструкции; понимать особенности употребления предложений с вводными словами, 

вводными предложениями и вставными конструкциями, обращениями и междометиями в 

речи, понимать их функции;  

выявлять омонимию членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений.  

Применять нормы построения предложений с вводными словами и предложениями, 

вставными конструкциями, обращениями (распространёнными и нераспространёнными), 

междометиями.  

Распознавать сложные предложения, конструкции с чужой речью (в рамках изученного).  

Проводить синтаксический анализ словосочетаний, синтаксический и пунктуационный 

анализ предложений;  

применять знания по синтаксису и пунктуации при выполнении языкового анализа 

различных видов и в речевой практике. 
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3. Содержание учебного предмета 

 

Общие сведения о языке  
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, 

общества; понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь рассказать 

(при наличии возможности) о них.  

Язык и речь  
Создавать устные монологические (при наличии возможности) высказывания объёмом не 

менее 80 слов на основе наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, 

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

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

сообщением.  

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении (побуждение к действию, обмен 

мнениями, запрос информации, сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в 

том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик, при наличии возможности).  

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – 

научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных функционально-

смысловых типов речи.  

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым.  

Устно пересказывать (при наличии возможности) прочитанный или прослушанный текст 

объёмом не менее 150 слов.  

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом.  

Соблюдать в устной речи (при наличии возможности) и на письме нормы современного 

русского литературного языка, в том числе во время списывания текста объёмом 140–160 

слов; словарного диктанта объёмом 35–40 слов; диктанта на основе связного текста 

объёмом 140–160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в 

том числе содержащего изученные в течение пятого года обучения орфограммы, 

пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями).  

Текст  
Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста.  

Устанавливать принадлежность текста к функционально-смысловому типу речи.  

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные высказывания.  

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

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров.  

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной (при наличии возможности) и письменной форме.  

Создавать тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения 

искусства (в том числе сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений или 

объёмом не менее 6–7 предложений сложной структуры, если этот объём позволяет 

раскрыть тему, выразить главную мысль); классные сочинения объёмом не менее 250 слов 

с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы.  

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и 

второстепенную информацию в тексте; извлекать информацию из различных источников, 

в том числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в 

учебной деятельности.  

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в 

виде таблицы, схемы; представлять содержание таблицы, схемы в виде текста.  
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Подробно и сжато передавать в устной (при наличии возможности) и письменной форме 

содержание прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (для подробного изложения объём исходного текста должен составлять не 

менее 280 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 300 слов).  

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста – целостность, связность, информативность).  

Функциональные разновидности языка 

Характеризовать сферу употребления, функции, типичные ситуации речевого общения, 

задачи речи, языковые средства, характерные для научного стиля; основные особенности 

языка художественной литературы; особенности сочетания элементов разговорной речи и 

разных функциональных стилей в художественном произведении.  

Характеризовать разные функционально-смысловые типы речи, понимать особенности их 

сочетания в пределах одного текста; понимать особенности употребления языковых 

средств выразительности в текстах, принадлежащих к различным функционально-

смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка.  

Использовать при создании собственного текста нормы построения текстов, 

принадлежащих к различным функционально-смысловым типам речи, функциональным 

разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, написания реферата.  

Составлять тезисы, конспект, писать рецензию, реферат.  

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и 

языковой правильности; исправлять речевые недостатки, редактировать текст.  

Выявлять отличительные особенности языка художественной литературы в сравнении с 

другими функциональными разновидностями языка. Распознавать метафору, 

олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение.  

СИСТЕМА ЯЗЫКА  

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация  

Сложносочинённое предложение  
Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного 

предложения.  

Распознавать сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые).  

Характеризовать сложносочинённое предложение, его строение, смысловое, структурное 

и интонационное единство частей сложного предложения.  

Выявлять смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения, 

интонационные особенности сложносочинённых предложений с разными типами 

смысловых отношений между частями.  

Понимать особенности употребления сложносочинённых предложений в речи.  

Понимать основные нормы построения сложносочинённого предложения.  

Понимать явления грамматической синонимии сложносочинённых предложений и 

простых предложений с однородными членами; использовать соответствующие 

конструкции в речи.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых предложений.  

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях.  

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. 
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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. 

Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённого предложения. 

 

Бессоюзное с сложное предложение  
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.  

Проводить синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных предложений.  

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных 

сложных предложений, использовать соответствующие конструкции в речи; применять 

нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях.  

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи. 

Синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений с разными видами 

союзной и бессоюзной связи. 

Прямая и косвенная речь  
Распознавать прямую и косвенную речь; выявлять синонимию предложений с прямой и 

косвенной речью.  

Уметь цитировать и применять разные способы включения цитат в высказывание. 

Применять правила построения предложений с прямой и косвенной речью, при 

цитировании. 

 

 

 

 

4. Тематическое планирование 

 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во часов Характеристика основных 

видов деятельности 

обучающихся 

Содержание 

программы Всего: Из  них 

к/р, р/р 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ЯЗЫКЕ 

Роль русского 

языка в Российской 

Федерации  

 

 

1 

 

 

 

 

0 Осознавать роль русского языка в 

жизни человека, государства, 

общества.  

Соблюдать в речи нормы 

современного русского 

Русский язык — 

национальный язык 

русского народа, форма 

выражения 

национальной 
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Русский язык в 

современном мире  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

литературного языка — 

государственного языка 

Российской Федерации (в течение 

учебного года).  

 

 

Обнаруживать понимание 

внутренних и внешних функций 

русского языка и уметь рассказать 

о них. Приводить примеры, 

свидетельствующие о богатстве и 

выразительности русского языка.  

 

культуры. Русский язык 

— государственный 

язык Российской 

Федерации  

 

 

Русский язык — один 

из основных для 

общения в странах 

постсоветского 

пространства, Евразии, 

Восточной Европы; 

один из рабочих языков 

ООН; один из наиболее 

распространённых 

славянских языков  

 

ЯЗЫК И РЕЧЬ 

Речь устная и 

письменная, 

монологическая и 

диалогическая 

(повторение).  

Виды речевой 

деятельности: 

аудирование, 

чтение, говорение, 

письмо  

7 АКР-1 

р/р-1 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать устную и 

письменную формы речи, 

монологическую и диалогическую 

речь.  

Создавать устные монологические 

высказывания на основе 

наблюдений, личных впечатлений, 

чтения научно-учебной, 

художественной и научно-

популярной литературы; 

выступать с научным сообщением 

(в течение учебного года).  

Участвовать в диалогическом и 

полилогическом общении (в 

течение учебного года).  

Владеть различными видами 

аудирования научно-учебных, 

художественных, 

публицистических текстов 

различных функционально-

смысловых типов речи (в течение 

учебного года).  

Владеть различными видами 

чтения (в течение учебного года).  

Соблюдать в устной речи и на 

письме нормы современного 

русского литературного языка (в 

течение учебного года).  

Устно пересказывать 

прочитанный или прослушанный 

текст объёмом не менее 150 слов.  

Речь устная и 

письменная, 

монологическая и 

диалогическая 

(повторение).  

Виды аудирования: с 

полным пониманием, с 

пониманием основного 

содержания, с 

выборочным 

извлечением 

информации.  

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, сюжетные 

картины (в том числе 

сочинения-

миниатюры).  

Подробное, сжатое, 

выборочное изложение 

прочитанного или 
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прослушанного текста.  

Соблюдение языковых 

норм (орфоэпических, 

лексических, 

грамматических, 

стилистических, 

орфографических, 

пунктуационных) 

русского литературного 

языка в речевой 

практике при создании 

устных и письменных 

высказываний.  

Приёмы работы с 

учебной книгой, 

лингвистическими 

словарями, справочной 

литературой  

ТЕКСТ 

Текст и его 

признаки 

(обобщение).  

Функционально-

смысловые типы 

речи (обобщение).  

Смысловой анализ 

текста 

(обобщение).  

Информационная 

переработка текста  

8 р/р-2 Анализировать текст: определять и 

комментировать тему и главную 

мысль текста; подбирать заголовок, 

отражающий тему или главную 

мысль текста.  

Прогнозировать содержание текста 

по заголовку, ключевым словам, 

зачину или концовке.  

Устанавливать принадлежность к 

функционально-смысловому типу 

речи.  

Находить в тексте типовые 

фрагменты — описание, 

повествование, рассуждение-

доказательство, оценочные  

высказывания.  

Определять основания для 

сравнения и сравнивать разные 

функционально-смысловые типы 

речи, понимать особенности их 

сочетания, в том числе сочетание 

элементов разных стилей в 

художественном произведении.  

Выявлять отличительные признаки 

текстов разных жанров.  

Создавать высказывание на основе 

текста: выражать своё отношение к 

прочитанному или прослушанному 

в устной и письменной форме.  

Извлекать информацию из 

различных источников, в том числе 

из лингвистических словарей и 

справочной литературы, и 

Текст и его основные 

признаки.  

Особенности 

функционально-

смысловых типов речи.  

Сочетание разных 

функционально-

смысловых типов речи 

в тексте.  

Особенности 

употребления языковых 

средств 

выразительности в 

текстах, 

принадлежащих к 

различным 

функционально-

смысловым типам речи.  

Информационная 

переработка текста: 

извлечение 

информации из 

различных источников; 

использование 

лингвистических 

словарей.  

Подробное, сжатое, 

выборочное изложение 

прочитанного или  

прослушанного текста.  

Представление 

сообщения на заданную 

тему в виде 
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использовать её в учебной 

деятельности. Подробно и сжато 

передавать в устной и письменной 

форме содержание прослушанных и 

прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов 

речи (в течение учебного года).  

Редактировать 

собственные/созданные другими 

обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания 

(проверка фактического материала, 

начальный логический анализ текста 

— целостность, связность, 

информативность).  

презентации  

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ ЯЗЫКА 

Функциональные 

разновидности 

языка.  

Язык 

художественной 

литературы и его 

отличия от других 

функциональных 

разновидностей 

современного 

русского языка.  

Научный стиль  

9 р/р-2 Опознавать и характеризовать 

отличительные особенности языка 

художественной литературы в 

сравнении с другими 

функциональными 

разновидностями языка.  

Опознавать и характеризовать 

основные изобразительно-

выразительные средства русского 

языка (метафору, эпитет, сравнение, 

гиперболу, олицетворение и др.).  

Выявлять отличительные  

особенности языка научного стиля в 

сравнении с другими 

функциональными 

разновидностями языка и другими 

функциональными стилями.  

Создавать тексты научного стиля, 

опираясь на знание требований к их 

содержанию и структуре.  

Анализировать содержание научно-

учебного текста и осуществлять его 

информационную переработку: 

выделять главную и 

второстепенную информацию в 

тексте.  

Представлять содержание научно-

учебного текста в виде таблицы, 

схемы.  

Функциональные 

разновидности языка: 

разговорная речь, 

функциональные стили: 

научный (научно-

учебный), 

публицистический, 

официально-деловой; 

язык художественной 

литературы 

(повторение, 

обобщение).  

Язык художественной 

литературы и его 

отличия от других 

функциональных 

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, 
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сравнение, гипербола, 

олицетворение и др.).  

Научный стиль.  

Сфера употребления, 

функции, типичные 

ситуации речевого 

общения, задачи речи, 

языковые средства.  

Основные жанры 

научного стиля: тезисы, 

конспект, реферат, 

рецензия; их 

особенности. Нормы 

построения текстов 

научного стиля.  

Особенности написания 

тезисов, конспекта, 

реферата, рецензии.  

СИСТЕМА ЯЗЫКА. СИНТАКСИС. КУЛЬТУРА РЕЧИ. ПУНКТУАЦИЯ  

Сложное 

предложение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложносочинённое 

предложение  
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АКР-2 

к/д-5 

р/р-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к/д-1 

р/р-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать основные средства 

синтаксической связи между 

частями сложного предложения.  

Опознавать и характеризовать 

сложные предложения с разными 

видами связи, бессоюзные и 

союзные предложения 

(сложносочинённые и 

сложноподчинённые).  

 

 

 

Характеризовать сложносочинённое 

предложение, его строение, 

смысловое, структурное и 

интонационное единство частей 

сложного предложения.  

Определять основания для 

сравнения и сравнивать смысловые 

отношения между частями 

сложносочинённого предложения, 

интонационные особенности 

сложносочинённых предложений с 

разными типами смысловых 

отношений между частями.  

Понимать особенности 

употребления сложносочинённых 

предложений в речи.  

Соблюдать нормы построения 

сложносочинённого предложения.  

Понимать явления грамматической 

синонимии сложносочинённых 

предложений и простых 

Понятие о сложном 

предложении 

(повторение). 

Классификация типов 

сложных предложений. 

Смысловое, 

структурное и 

интонационное 

единство частей 

сложного предложения.  

 

 

Понятие о 

сложносочинённом 

предложении, его 

строении. Виды 

сложносочинённых 

предложений. Средства 

связи частей 

сложносочинённого 

предложения.  

Интонационные 

особенности 

сложносочинённых 

предложений с 

разными типами 

смысловых отношений 

между частями.  

Употребление 

сложносочинённых 

предложений в речи. 

Грамматическая 

синонимия 
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СПП 
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к/д-1 

р/р-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предложений с однородными 

членами; использовать 

соответствующие конструкции в 

речи.  

Выполнять синтаксический и 

пунктуационный анализ 

сложносочинённых предложений.  

Применять нормы постановки 

знаков препинания в 

сложносочинённых предложениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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  

сложносочинённых 

предложений и 

простых предложений с 

однородными членами.  

Нормы построения 

сложносочинённого 

предложения; нормы 

постановки знаков 

препинания в сложных 

предложениях 

(обобщение).  

Синтаксический и 

пунктуационный 

анализ 

сложносочинённых 

предложений.  

 

 

 
Распознавать 

сложноподчинённые 

предложения, выделять 

главную и придаточную 

части предложения, 

средства связи частей 

сложноподчинённого 

предложения.  

Опознавать и 

характеризовать 

подчинительные союзы и 

союзные слова.  

Определять основания для 

сравнения и сравнивать 

сложноподчинённые 

предложения по характеру 

смысловых отношений 

между главной и 

придаточной частями, 

структуре, синтаксическим 

средствам связи; выявлять 

особенности их строения.  
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СП с различными 

видами связи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бессоюзное 

сложное 

предложение  
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к/д-1 

р/р-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р/р-2 

к/д-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Сложноподчинённые предложения с 

несколькими придаточными. Однородное, 

неоднородное и последовательное 

подчинение придаточных частей.  

Нормы постановки знаков препинания в 

сложноподчинённых предложениях.  

Синтаксический и пунктуационный анализ 

сложноподчинённых предложений  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять основания для 

сравнения и сравнивать смысловые 

отношения между частями 

бессоюзного сложного 

предложения, интонационное и 

пунктуационное выражение этих 

отношений.  

Соблюдать основные 

грамматические нормы построения 

бессоюзного сложного 

предложения, понимать 

особенности употребления 

бессоюзных сложных предложений 

в речи.  

Проводить синтаксический и 

пунктуационный анализ бессоюзных 

сложных  

предложений.  

Выявлять грамматическую 

синонимию бессоюзных сложных 

предложений и союзных сложных 

предложений, использовать 

соответствующие конструкции в 

 

Опознавать и 

характеризовать 

сложноподчинённые 

предложения с несколькими 

придаточными, 

сложноподчинённые 

предложения с придаточной 

частью определительной, 

изъяснительной и 

обстоятельственной (места, 

времени, причины, образа 

действия и степени, 

сравнения, условия, 

уступки, следствия, цели).  

Выявлять однородное, 

неоднородное и 

последовательное 

подчинение придаточных 

частей.  

Понимать явления 

грамматической синонимии 

сложноподчинённых 

предложений и простых 

предложений с 

обособленными членами; 

использовать 

соответствующие 

конструкции в речи.  
 

 

 
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.  
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Прямая и 

косвенная речь. 

Цитирование  
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к/д-1 

р/р-1 

 

 

 

 

 

 

 

речи.  

Применять нормы постановки 

знаков препинания в бессоюзных 

сложных предложениях.  

 

 

 

 

 

Опознавать и характеризовать 

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, при цитировании.  

 

Тире в бессоюзном сложном 

предложении.  

Синтаксический и 

пунктуационный анализ 

бессоюзных сложных 

предложений  
 

 

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; 

нормы постановки 

знаков препинания в 

предложениях с 

косвенной речью, с 

прямой речью, при 

цитировании.  

Применение знаний по 

синтаксису и 

пунктуации в практике 

правописания  

Повторение и обобщение изученного в 5-7 классах. 

Повторение и 

обобщение 

изученного в 5-8 

классах. 

14 АКР-1 

р/р-3 
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Приложение 

к Рабочей программе 

Приказ № 70 

                                                                                                                                              от 

23.06.2023г 

 

Календарно-тематическое планирование 

Пояснительная записка 

           Календарно – тематическое планирование по русскому языку для обучающихся  9 

«А»  класса составлено на основе Рабочей программы «Русский язык. 9 кл.» для детей с 

нарушениями  опорно– двигательного аппарата»  учителя русского языка и литературы 

Наумовой И.Л., утвержденной Приказом директора Юровской школы – интерната № 70 от 

«  23 » июня 2023 г. 

Учебный план 

Количество часов в неделю Количество часов в год по 

программе  

Количество часов в год по 

плану 

4 136  

 

Рабочая программа рассчитана на 136 часов, календарно – тематическое 

планирование составлено на  часа в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком Юровской школы – интерната  на 2023-2024 учебный год. Учебный материал 

будет изучен в полном объёме за счёт укрупнения дидактических единиц. 

 

Форма контроля знаний учащихся 

Наименование работы Количество часов 

Административная контрольная работа 4 

Контрольный диктант 4 

Развитие речи 22 

                          

Учебно – методическое обеспечение 

Учебник Автор  Издательство Год     издания 

Русский язык 9 класс  М. Т. Баранов, 

Т. А. Ладыженская, 

Л. А. Тростенцова, 

Н. В. Ладыженская, 

Л. Т. Григорян, 

И. И. Кулибаба  

 Просвещение 2021 

 

 

Календарно – тематическое планирование. 

 

№ п/п Дата 

урока 

Тема урока 

1.   Роль русского языка в Российской Федерации  

2.   Русский язык в современном мире  

3.   Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая 

(повторение).  

Виды речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение, письмо 

Морфемика и словообразование 

4.   Текст и его признаки. Морфология. Орфография(правописание 

безударной гласной в корне слова) 
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5.   Функционально-смысловые типы речи. Морфология. Орфография( 

правописание приставок). 

6.   Смысловой анализ текста. Морфология. Орфография( правописание 

суффиксов) 

7.   Входной  контрольный диктант ( безотметочный ) 

8.  Анализ к/д, работа над ошибками. 

9  Морфология. Орфография ( слитное написание слов). 

Информационная переработка текста 

10  Функциональные разновидности языка.  

Морфология. Орфография ( дефисное написание слов) 

11  Язык художественной литературы и его отличия от других 

функциональных разновидностей современного русского языка.  

Морфология. Орфография (раздельное написание слов) 

12  Р/р Подготовка и написание сочинения в форме дневниковой записи 

по картине Т.Назаренко «Церковь Вознесения на улице Неждановой в 

Москве» 

13  Р/р Подготовка и написание сочинения в форме дневниковой записи 

по картине Т.Назаренко «Церковь Вознесения на улице Неждановой в 

Москве» 

14  Простое предложение. 

15  Простое предложение. 

16  Синтаксис простого предложения. 

17  Синтаксис простого предложения. 

18  Контрольный диктант по итогам повторения. 

19  Анализ к/д, работа над ошибками. 

20  Понятие о сложном предложении. Союзные и бессоюзные 

предложения. Разделительные и выделительные знаки препинания 

между частями сложного предложения 

21  Понятие о сложносочиненном предложении. Смысловые отношения в 

сложносочиненном предложении 

22  Сложносочиненные предложения с соединительными союзами 

23  Сложносочиненные предложения с разделительными союзами 

24  Сложносочиненные предложения с противительными союзами 

25  Синтаксический и пунктуационный разбор сложносочиненного 

предложения 

26  Повторение по теме «Сложносочиненное предложение» 

27  Повторение по теме «Сложносочиненное предложение» 

28  Контрольный диктант  по теме «Сложносочиненное 

предложение» 

29  Анализ к/д, работа над ошибками. 

30  Р/р Сжатое изложение 

31  Р/р Сжатое изложение 

32  Понятие о сложноподчиненном предложении 

33  Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении 

34  Союзы и союзные слова в сложноподчиненном предложении 

35  Основные группы СПП. 

36  Основные группы СПП. 

37  Р/р Сочинение – рассуждение. Структура сочинения. Проба пера. 

38  Р/р Сочинение – рассуждение. Структура сочинения. Проба пера. 

39  Сложноподчиненное предложение с придаточными 

определительными 
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40  Сложноподчиненное предложение с придаточными 

определительными 

41  Сложноподчиненное предложение с придаточными 

определительными 

42  Административная контрольная работа по теме   « Виды СПП» 

43  Анализ к/д, работа над ошибками. 

44  Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 

45  Сложноподчиненные предложения с придаточными изъяснительными 

46  Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными 

47   Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными 

48  Р/Р Сочинение-рассуждение. Структура сочинения. Рассуждение на 

дискуссионную тему  

49  Р/Р Сочинение-рассуждение. Структура сочинения. Рассуждение на 

дискуссионную тему  

50  Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными 

51  Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными 

52  Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, 

условия, уступки, следствия. 

53  Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, 

условия, уступки, следствия. 

54  Сложноподчиненные предложения с придаточными цели, причины, 

условия, уступки, следствия. 

55  Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, 

меры, степени и сравнительными. 

56  Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, 

меры, степени и сравнительными. 

57  Сложноподчиненные предложения с придаточными образа действия, 

меры, степени и сравнительными. 

58  Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 

59  Синтаксический разбор сложноподчиненного предложения. 

60  Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения.   

61  Пунктуационный разбор сложноподчиненного предложения.   

62  Повторение и обобщение по  теме «Основные группы СПП» 

63  Повторение и обобщение по  теме «Основные группы СПП» 

64  Закрепительно-тренировочные упражнения по теме «Основные 

группы СПП» 

65  Контрольный диктант  по теме «Основные группы СПП» 

66  Анализ к/д, работа над ошибками. 

67  Р/Р Развёрнутый ответ на вопрос в формате ГВЭ. 

68  Р/Р Развёрнутый ответ на вопрос в формате ГВЭ. 

69  Р/Р Сжатое изложение. 

70  Р/Р Сжатое изложение. 

71  Анализ письменных работ, работа над ошибками. 

72  Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при них. 

73  Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при них. 
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74  Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при них. 

75  Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. 

Знаки препинания при них. 

76  Административный контрольный диктант  по теме « СПП с 

несколькими придаточными» 

77  Анализ к/д, работа над ошибками. 

78  Р/Р Сжатое изложение 

79  Р/Р Сжатое изложение 

80  Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в 

бессоюзных сложных предложениях. 

81  Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в 

бессоюзных сложных предложениях. 

82  Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в 

бессоюзных сложных предложениях. 

83  Понятие о бессоюзном сложном предложении. Интонация в 

бессоюзных сложных предложениях. 

84  Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

85  Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

86  Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 

87  Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях 

88  Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях 

89  Запятая и точка с запятой в бессоюзных сложных предложениях 

90   Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, 

дополнения. 

91   Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, 

дополнения. 

92   Бессоюзное сложное предложение со значением причины, пояснения, 

дополнения. 

93  Р/р Развёрнутый ответ на вопрос в формате ГВЭ. 

94  Р/р Развёрнутый ответ на вопрос в формате ГВЭ. 

95  Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное 

предложение со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия. 

96  Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное 

предложение со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия. 

97  Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное 

предложение со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия. 

98  Тире в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное 

предложение со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия. 

99  Тире в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное 

предложение со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия. 

100  Тире в бессоюзном сложном предложении. Бессоюзное сложное 

предложение со значением противопоставления, времени, условия и 

следствия. 

101  Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения. 
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102  Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

103  Синтаксический и пунктуационный разбор бессоюзного сложного 

предложения. 

104  Повторение и обобщение по теме «БСП» 

105  Повторение и обобщение по теме «БСП» 

106  Контрольный диктант по теме «БСП» 

107  Анализ к/д, работа над ошибками. 

108  Р/р Сжатое изложение. 

109  Р/р Сжатое изложение. 

110  Повторение изученного в 9 классах. Обособленные члены 

предложения (определения, обстоятельства, приложения). 

111  Обособленные члены предложения (определения, обстоятельства, 

приложения). 

112  Обособленные уточняющие члены предложения. 

113  Обособленные уточняющие члены предложения. 

114  Сложносочиненные предложения 

115  Сложносочиненные предложения 

116  Сложноподчиненные предложения.  

117  Сложноподчиненные предложения.  

118  Сложноподчиненные предложения.  

119  БСП. 

120  БСП. 

121  БСП. 

122  Р/р Развёрнутый ответ на вопрос в формате ГВЭ. 

123  Р/р Развёрнутый ответ на вопрос в формате ГВЭ. 

124  Административный контрольный диктант по итогам изучения 

материала в 9 классе 

125  Анализ к/д, работа над ошибками. 

126  Комплексный анализ текста. 

127  Комплексный анализ текста. 

128  Комплексный анализ текста. 

129  Комплексный анализ текста. 

130  Р/Р Редактирование текста. 

131  Р/Р Редактирование текста. 

132  Комплексный анализ текста. 

133  Комплексный анализ текста. 

134  Комплексный анализ текста. 

135  Комплексный анализ текста. 

136  Итоговый урок. 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

№ урока Дата 

фактического 

проведения 

урока 

Причина внесения 

корректировки в КТП.  

Номер приказа 

Способ 

корректировки 

 

Подпись 

заместителя 

директора  

по УВР 
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Входной административный контрольный диктант. 

 

 1.Количество звезд,  видимых на небе простым глазом, кажется неисчислимым.   2.На 

самом деле их не так уж много.  3.Одновременно в нашем поле зрения,  как говорят 

ученые, бывает не более трех тысяч звезд,  потому что мы видим половину небесного 

свода. 
                     4.Звезды – это те же солнца.  5.Они кажутся нам блестящими 

точками,  удаленными от Земли на необозримые расстояния. 
                    6.Еще в древности люди заметили, что некоторые группы ярких звезд 

образуют разные фигуры. 7.Разделив все небо на созвездия, астрономы 

составили  звездные карты.8. Все звезды, даже самые маленькие, были причислены  к 

тому или иному созвездию. 
                      9.И расположение звезд в созвездиях, и расстояния их друг от друга кажутся 

неизменными. 10.Объясняется это тем, что астрономическая наука  появилась 

сравнительно недавно. 11.Звезды в течение этого времени  не успели  еще  изменить 

своего видимого  положения   на небосводе. 12.Движутся они с огромными скоростями  в 

разных направлениях,  однако они так далеки от нас,  что мы не замечаем этого 

движения.   13.По расчетам ученых,  заметить его можно будет лишь через десятки тысяч 

лет. ( 156 слов.) 
. 

Текст взят из книги «Уроки русского языка в 8 классе» (итоговый контрольный диктант) 

Автор Г.А. Богданова. Москва, «Просвещение», 2000. (стр. 174) 

                                                    

   Грамматические задания. 
 

1.Из предложения 1 выпишите слово с непроверяемыми безударными гласными в корне. 
2.Из предложений 4-8 выпишите все слова, в которых правописание приставки  зависит от 

глухости/звонкости звука, обозначаемого следующей после приставки буквой. 
3.Из предложения 3-5 выпишите причастие с двумя   нн. 

4.Замените словосочетание  русская женщина, построенное на основе согласования, 

синонимичным словосочетанием со связью управление 
5.Выпишите грамматическую основу предложения 1. 

6. Выпишите из предложений 6-9 предложение(я) с  обособленным(и) 

обстоятельством.(ами) 

7.среди предложений 2-8 найдите предложение  с вводной конструкцией 
8.Укажите количество грамматических основ в предложении 12. 

 

 

Административный контрольный диктант по теме «ССП». 

 

Сквозь чащу черемухи пробираемся к берегу. Конец июня, а она только-только 

оделась по-весеннему. Запоздалым сиреневым цветом горит багульник, а березка, не 

поверив лету, стоит голая.                                       
Тайга, увидев простор Байкала, катится к нему по сопкам »   ярусами зелени и у самой 

воды замирает. Пощупав корнями во-ду, лиственницы, березы и сосны раздумали 

купаться, остановились, а тайга напирает сзади, остановиться не может. Оттого на берегу 

лежат поваленные деревья-великаны, загородив дорогу к озеру. 
   Удивительно видеть здесь апрель и июнь сразу. За спиной запахи лета, а на Байкале — 

точь-в-точь Волга в разливе. То же безбрежное водное пространство, те же льдины 

стадами. Байкал вскрывается поздно, и до конца мая носятся по воде ледяные стада. В 
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июне они пристают к берегу и тут, у валуна, медленно оседают, неожиданным шорохом 

пугая зверей  у водопоя. Чистая, как слеза, вода Байкала не терпит мусора, и в штормовую 

погоду он швыряет на берег обломки лодок, коряги. Ни соринки в воде! Дальние синие 

сопки сливаются с закатными полосами, и их медленно заволакивает вечерняя дымка. 

(165 слов.) 
Текст взят из книги «Уроки русского языка в 9 классе:» Автор Г.А. Богданова. Москва, 

«Просвещение», 2001. (стр. 116) 
 

                              Грамматическое задание 
1.        Какие из следующих утверждений верны? 
A.        Сложные предложения могут быть союзными, сложносочиненными, 

сложноподчиненными. 

Б. Простые предложения могут соединяться в сложные с 
 помощью интонации и союзов или союзных слов. 
B.        Простые предложения могут соединяться в сложные при помощи интонации 

(без союзов и союзных слов). 
2.        Союз, связывающий части сложного предложения 

Был уже весенний месяц март, однако по ночам деревья трещали от холода, как в 

декабре, является... 
A.        подчинительным 

Б. соединительным 

B.        разделительным 

Г. противительным 
3.        Какими союзами соединяются части сложносочиненного предложения, в 

котором указывается на чередование явлений, на возможность одного явления из двух 

или нескольких? 

A.        и, да (в значении и), ни — ни, тоже 

Б. или (иль), либо, то ~ то, не то — не то 

B.        а, но, да (в значении но), однако, зато, же 
4.        Определите вид предложения Из липовой аллеи, вертясь и обгоняя друг друга, 

летели желтые круглые листья и, промокая, ложились на мокрую траву луга. 
5.        Найдите среди данных предложений сложносочиненное. 
A.        Я совсем растерялся, не понимая происходящего, и, стоя на одном месте, 

бессмысленно смотрел в сторону удаляющегося человека. 
Б. Ни о чем не хочется думать, или бродят мысли и воспоминания, мутные, неясные, 

как сон. 
B.        Собрав последние остатки сил, мы дотащились до станции, но, не дойдя до нее 

шагов двести, сели отдыхать на шпалы. 

 

 

Административный контрольный диктант по теме « Виды СПП». 

 

      Кусака долго металась по следам уехавших людей, добежала до станции и – 

промокшая, грязная – вернулась обратно. Здесь она проделала то, чего никто, однако, не 

видел: взошла на террасу и, приподнявшись на задние лапы, поскребла когтями. В 

комнатах было пусто, и никто не ответил Кусаке. 
     Начался частный дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней ночи. Быстро и 

глухо он заполнил пустую дачу; бесшумно выползал он из кустов и вместе с дождем 

лился с неприветливого неба. На террасе, с которой была снята парусина, отчего она 

казалась странно пустой, свет долго еще печально озарял следы грязных ног, но скоро 

уступил и он. 



31 

 

     И, когда уже не было сомнений, что наступила ночь, собака жалобно завыла. Звенящей, 

острой, как отчаянье, нотой ворвался вой в монотонный шум дождя, прорезая тьму, 

понесся над обнаженными полями. 
     И тому, кто слышал его, казалось, что стонет и рвется к свету сама беспросветно-

темная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему сердцу.  

 
 

Грамматические задания. 
 

                   Произвести полный синтаксический разбор предложений и построить их 

схемы. 
 

1) Здесь Кусаку никто, однако, не видел: взошла на террасу и, приподнявшись на 

задние лапы,  поскребла когтями. 
 

2) В комнатах было пусто, и никто не ответил Кусака 

 

 

Итоговый административный контрольный диктант. 

Лесное озеро 
За придорожным кустарником поднимался смешанный лес. С левой стороны 

таинственно поблескивала чёрная вода. Мы ждали только тропинки, чтобы устремиться 

по ней в глубину леса и узнать, что там. И вот тропинка попалась. 
Не успели мы сделать по ней двухсот шагов, как заливистое злое тявканье 

собачонки остановило нас. Невдалеке стояла изба лесника. 
Лесник пригласил нас в дом и хотел распорядиться насчёт стола. Но мы сказали, 

что нам ничего не нужно и что мы свернули с большой дороги единственно затем, чтобы 

узнать, что за вода блестит между деревьями. 
Вода началась шагах в пятидесяти от порога, но гораздо ниже его, так как дом 

стоял на бугре. Узкая лодка, на которую мы сели, была настолько лёгкая, что под 

тяжестью четырёх человек погрузилась в воду по самые края. Необыкновенной красоты 

озеро окружило нас. Тёмно-зелёные дубы и липы, которыми заросли озёрные берега, 

четко отражались в неподвижной воде.
4
 Редкие и ясные, словно звёзды, покоились на воде 

цветы белых лилий. Так резко оттенялся каждый цветок чернотой озёрного зеркала, что 

мы замечали его обыкновенно за двести-триста метров.
4
 (По В.Солоухину.) 

(170 слов.) 
 Грамматическое задание. 

 
1. Выполните синтаксический разбор указанных предложений. 

 
2. Найдите сложноподчинённое предложение с несколькими придаточными, 

составьте схему этого предложения. 

 

Специальные условия проведения текущего контроля освоения АООП 

ООО, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся с РАС. 

 

Специальные условия проведения текущего контроля, промежуточной и 

итоговой аттестации освоения АООП определяются для обучающихся с РАС 

в соответствии с их особыми образовательными потребностями и 

спецификой нарушения. 
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Специальные образовательные условия проведения текущего контроля, 

промежуточной аттестации определяются на основании рекомендаций 

психолого-педагогического консилиума (ППк) образовательной организации, 

АООП ООО обучающихся с РАС, мониторинга уровня психофизического 

развития обучающегося, и в общем виде фиксируются в образовательной 

программе, индивидуально по обучающемуся - в заключении ППк, а также, в 

индивидуальном образовательном маршруте обучающегося с РАС. 

Специальные условия проведения оценочных процедур текущего контроля и 

промежуточной аттестации для обучающегося с РАС могут включать 

несколько видов адаптаций: 

- адаптация временной и пространственной организации среды: 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

- выполнение заданий в привычной, эмоционально комфортной обстановке, 

минимизирующей возникновение аффективных вспышек у обучающегося с 

РАС; 

- индивидуальная форма выполнения заданий, в том числе, выполнение 

письменных заданий на компьютере; 

- визуальный план выполнения работы; 

- присутствие педагога, постоянно осуществляющего учебно-воспитательный 

процесс с обучающимся с РАС; 

- оказание педагогом организующей и направляющей помощи, 

осуществление поэтапного контроля педагогом общего хода выполнения 

проверочной работы, стимулирование деятельности обучающегося с РАС. 

Адаптация подачи информации о содержании оценочных процедур: 

- дублирование инструкции (прочитывание педагогом с замедленном темпе 

со смысловыми акцентами, или замена устной инструкции письменной); 

- уточнение инструкции, контроль понимания инструкции; 

- увеличение (при необходимости) шрифта в тестовых материалах; 

- пространственное изменение размещения заданий (по одному на листе); 

- упрощение формулировок инструкции по грамматическому и 

семантическому оформлению; 

 -    использование визуальной поддержки, опорных схем, справочных 

материалов, индивидуальных алгоритмов и вспомогательных средств. 

Адаптация контрольно-измерительных материалов может содержать: 

-     адаптацию бланка для выполнения работы (включение в бланк 

структурных элементов задания); 

- дублирование инструкции к заданию в виде перечисления 

последовательности действий; 

- визуализацию слов в текстах заданий, вызывающих особые семантические 

трудности, 

- замену выполнения по ряду предметов самостоятельных письменных работ 

(эссе, сочинение) проведением тестирования. 

На заседаниях ППк определяется объем и содержание рекомендуемых 

специальных условий проведения диагностических мероприятий. Решение 

ППк вносится в специальный раздел индивидуального образовательного 
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маршрута и доводится до сведения педагогов, родителей, администрации в 

соответствие с установленными правилами образовательной организации. 

 

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся по русскому языку 

Оценка устных ответов учащихся 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета 

учащихся по русскому языку. Развернутый ответ ученика должен 

представлять собой связное, логически последовательное сообщение на 

определенную тему, показывать его умение применять определения, правила 

в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 

критериями: 1) полнота и правильность ответа; 2) степень осознанности, 

понимания изученного; 3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если ученик: 1) полно излагает изученный материал, 

дает правильное определение языковых понятий; 2) обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 3) излагает материал последовательно и правильно с точки 

зрения норм литературного языка. 

Оценка «4» ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке правил; 2) 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим материалом. 

Оценка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала. 
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Оценка («5»,»4»,»3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и 

за рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником 

на протяжении урока ( выводится поурочный балл), при условии, если в 

процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Оценка диктантов 

Объем диктанта устанавливается: для 5 класса – 90-100 слов, для 6 класса – 

100-110, для 7 – 110-120, для 8 – 120-150, для 9 – 150-170 слов. (При подсчете 

слов учитываются как самостоятельные, так и служебные слова.) 

Контрольный словарный диктант проверяет усвоение слов с непроверяемыми 

и труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего 

количества слов: для 5 класса – 15-20, для 6 класса – 20-25 слов, для 7 класса 

-25-30, для 8 класса – 30-35, для 9 класса – 35-40 слов. 

Диктант, имеющий целью проверку подготовки учащихся по определенной 

теме, должен включать основные орфограммы или пунктограммы этой темы, 

а также обеспечивать выявление прочности ранее приобретенных навыков. 

Итоговые диктанты, проводимые в конце четверти и года, проверяют 

подготовку учащихся, как правило, по всем изученным темам. 

Для контрольных диктантов следует подбирать такие тексты, в которых 

изучаемые в данной теме орфограммы и пунктограммы были бы 

представлены не менее 2-3 случаями. Из изученных ранее орфограмм и 

пунктограмм включаются основные: они должны быть представлены 1-3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм не должно 

превышать в 5 классе -12 различных орфограмм и 2-3 пунктограммы, в 6 

классе -16 различных орфограмм и 3-4 пунктограммы, 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 2-3 

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 объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 
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Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в 

ней одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной 

ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и 

двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х 

пунктуационных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х 

орфографических ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 

орфографические и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 

пунктуационных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии 

орфографических ошибок. В 4 классе допускается выставление оценки «3» за 

диктант при 5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» 

может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 

пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 

орфографических и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 

пунктуационных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных 

ошибок, или 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок.  

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при 

выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, 

превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким 

пределом является для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки 

«3» - 4 орфографические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических 

ошибок), для оценки «2» - 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и 

дополнительного (фонетического, лексического, орфографического, 

грамматического) задания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 



36 

 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 

Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины 

заданий. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки 

за диктант. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется 

руководствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  
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