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Пояснительная записка 

 
 

    Адаптированная рабочая программа по учебному предмету "Русский язык" для 9 класса составлена  с учетом утвержденного 

авторского УМК по русскому языку для средней школы 9 класс, подготовленного М.М.Разумовской, С.И. Львовой, В.И. Капинос, В.В. 

Львовым. Рабочая программа предусматривает ресурс учебного времени в 9 классе в объеме 102 часа (планирование рассчитано на 3 часа 

русского языка в неделю при 34-х рабочих неделях).  

Формирование функциональной грамотности, совершенствование речевой деятельности учащихся строится на основе знаний об 

устройстве русского языка и об особенностях его употребления в разных условиях общения. Процесс обучения должен быть ориентирован 

не только на формирование навыков анализа языка, способности классифицировать языковые явления и факты, но и на воспитание речевой 

культуры, формирование таких жизненно важных умений, как использование различных видов чтения, информационная переработка 

текстов, различные формы поиска информации и разные способы передачи ее в соответствии с речевой ситуацией и нормами литературного 

языка и этическими нормами общения. Таким образом, обучение русскому языку в основной школе должно обеспечить общекультурный 

уровень человека, способного в дальнейшем продолжить обучение в различных образовательных учреждениях: в старших классах средней 

полной школы, в средних специальных учебных заведениях. 

 

 

 

Цели и задачи рабочей программы 
 

 воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению культуры, основному средству общения и 

получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; воспитание интереса и любви к русскому языку, к речевому 

самосовершенствованию; 

 овладение видами речевой деятельности, практическими умениями нормативного использования языка в разных ситуациях общения, 

нормами речевого этикета; освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях ее функционирования;  

 развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать языковые факты;  

 совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования;  

 обогащение активного и потенциального словарного запаса;  

 расширение объема используемых в речи грамматических средств; совершенствование орфографической и пунктуационной 

грамотности; развитие умений стилистически корректного использования лексики и фразеологии русского языка;  

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

самосовершенствованию. 



 

 

 

Обоснованность выбора программы 
 

В данной программе реализованы современные подходы к проектированию учебного содержания: ориентир на взаимосвязанное 

формирование лингвистической, языковой, коммуникативной и культурологической компетенций; на развитие всех видов речевой 

деятельности, формирование навыков чтения-понимания, выразительного чтения, письма, работы с научной информацией, представленной в 

разных видах; реализация принципов индивидуализации, уровневой дифференциации, использование коммуникативно-ориентированных 

упражнений, стимулирующих познавательную и творческую активность учащихся, а также способствующих совершенствованию 

коммуникативной компетенции на всех этапах обучения, в том числе и при обучении языковым темам курса. .Важнейшая цель обучения 

русскому языку в 5—9 классах состоит в том, чтобы воспитать любовь к родному языку, отношение к нему как основному средству 

человеческого, общения во всех сферах человеческой деятельности; обеспечить овладение важнейшими общеучебными умениями и 

универсальными учебными действиями; обеспечить языковое развитие учащихся, помочь им овладеть разнообразны-ми видами речевой 

деятельности, сформировать умения и навыки грамотного письма, рационального чтения, полно-ценного восприятия звучащей речи, 

научить школьников свободно, правильно и выразительно говорить и писать на родном языке, использовать язык в разных ситуациях 

общения, соблюдая нормы речевого этикета. 

 

 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического развития  

на уровне основного общего образования 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное 

качество становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для 

значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только познавательных, но и социально-перцептивных и коммуникативных 

способностей, нередко сопряженный с проблемами поведения и эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное 

взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для начальной школы) к самостоятельным 

(на уровне основной школы) к обучающемуся с ЗПР начинают предъявляться требования самостоятельного познавательного поиска, 

постановки учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий, проявления инициативы в 

организации учебного сотрудничества. По мере взросления у подростка происходят качественное преобразование учебных действий 

моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе. Характерной особенностью подросткового периода становится развитие форм понятийного 

мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и способы организации учебного сотрудничества в отношениях с 

учителями и сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, которое 

приобретает для обучающегося подросткового возраста особую значимость. В личностном развитии происходят многочисленные 

качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением у 



 

 

подростка значительных субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и 

ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей подросткового 

возраста: обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные 

противоречием между потребностью в признании их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и 

способа общения и социальных взаимодействий.  

Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется характерными для данной категории особенностями. У обучающихся с ЗПР 

подросткового возраста часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них чрезмерно внушаемы, не способны отстаивать 

собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: для школьников часто характерны 

импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и порывы, не контролируют проявления эмоций, склонны к 

переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабая способность к волевым усилиям, направленным на 

преодоление учебных и иных затруднений.  

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает их устойчивость к внешним негативным 

воздействиям со стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности и шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко 

демонстрируют некритично завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки саморегуляции снижают способность к 

планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитывать особенности познавательного развития, 

эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при задержке психического развития является одной из основных характеристик в 

структуре нарушения, поскольку связано с первичным состоянием функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У 

подростков с ЗПР сохраняются недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и пониженная продуктивность 

интеллектуально-мнестической деятельности.  

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида деятельности на другой, повышенные истощаемость 

и пресыщаемость, отвлекаемость на посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое выполнение длинного 

ряда операций.  

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое заучивание, что в сочетании с иными 

недостатками мнестической деятельности не может обеспечить прочного запоминания материала.  

В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности как на мотивационном, так и на 

операциональном уровнях. В частности, обучающиеся с ЗПР демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении 

мыслительных задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В 

операциональных характеристиках мышления отмечаются трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, 

классификации, сравнения и обобщения, основанных на актуализации существенных признаков объектов.  

Трудности вызывает построение логических рассуждений, опирающихся на установление причинно-следственных связей, на 

необходимость доказательного обоснования ответа, способность делать вывод на основе анализа полученной информации. Подросток с ЗПР 



 

 

затрудняется в осуществлении логической операции перехода от видовых признаков к родовому понятию, в обобщении, интегрировании 

информации из различных источников, в построении простейших прогнозов. Следует отметить, что часто возникают трудности 

использования мыслительной операции, сформированной на одном учебном материале, в работе с другим материалом или в изменившихся 

условиях сходных задач.  

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по определенным признакам сложности возникают при 

самостоятельном определении основания для классификации и его вербальном обозначении. 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня нормального развития, затрудняется процесс абстрагирования, 

оперирования понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. Все это осложняется недостаточной способностью к 

использованию знаково-символических средств. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения программного материала 

дополнительной визуализацией, конкретизацией, примерами, связью с практическим опытом. 

Для обучающихся с ЗПР подросткового возраста характерна слабость речевой регуляции действий, они испытывают затруднения в 

речевом оформлении, не могут спланировать свои действия и дать о них вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они продолжают смешивать 

оппозиционные звуки, затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая 

дикция и отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и с запозданием; обучающимся сложно образовывать новые слова 

приставочным и суффиксальным способами в различных частях речи, они допускают аграмматизмы как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на контекст для понимания значения нового слова. 

Обедненный словарный запас затрудняет речевое оформление высказывания, отражающееся на качестве коммуникации. 

В речи обучающихся с ЗПР превалируют существительные и глаголы. Крайне редко дети используют оценочные прилагательные, 

часто заменяют слова «штампами», не всегда подходящими по смыслу. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и антонимы, они не понимают 

фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи образные сравнения. 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются специфические нарушения письма, обусловливающие большое 

количество орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития 

устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных механизмов. Количество дисграфических 

ошибок к 5 классу сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного 

материала по русскому языку.  

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного принципов орфографии проявляется в разнообразных и 

многочисленных орфографических ошибках. При построении предложений школьники допускают синтаксические, грамматические и 

стилистические ошибки. При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 



 

 

Центральным признаком задержки психического развития любой степени выраженности является недостаточная сформированность 

саморегуляции. В подростковом возрасте произвольная регуляция все еще остается незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в 

процессе выполнения заданий, совершают импульсивные действия, приступают к работе без предварительного планирования, не проводят 

промежуточного контроля, а потому и не замечают своих ошибок. Школьникам бывает трудно долго удерживать внимание на одном 

предмете или действии. Отмечается несформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что выражается в низкой 

поисковой активности. 

По причине слабой саморегуляции и склонности к эмоциональной дезорганизации деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 

постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а иногда и в руководящем контроле.  

Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР подросткового возраста приводят к невозможности устойчиво 

мотивированного управления своим поведением. Слабость эмоциональной регуляции проявляется у них в нестабильности эмоционального 

фона, недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, раздражительности, вспыльчивости. 

Недостаточное развитие эмоциональной сферы характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной 

способностью к вербализации собственного эмоционального состояния, бедностью эмоционально-экспрессивных средств в общении с 

окружающими, слабостью рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного и дифференцированного выражения эмоций и 

эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерны нестабильная самооценка, завышенные притязания, 

стойкость эгоцентрической позиции личности, трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе 

социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы, подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с 

учетом этих норм. В характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, 

сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, 

повышенная конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у них в процессе планирования жизненных перспектив, осознания совокупности 

соответствующих целей и задач. Кроме того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от ответственности 

за собственные поступки и поведение, отсутствием стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные отношения 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар коммуникативных средств 

беден, часто отмечается неадекватное использование невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения 

приемами конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные коммуникации у них характеризуются 

отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание индивидуальных 

личностных особенностей партнеров по общению снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает 

затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки зрения партнера по совместной деятельности. 

Усвоение и воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков с ЗПР 

малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила 



 

 

общения и сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять 

социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что проявляется в неадекватности коммуникативного 

поведения, специфических трудностях вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта – к 

неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с ЗПР не умеют использовать опыт 

взаимоотношений с окружающими для последующей коррекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку своих 

высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к учебной деятельности обучающихся: к 

целенаправленности, самостоятельности, осуществлению познавательного поиска, постановке учебных целей и задач, освоению 

контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняются недостаточная 

целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 

организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности при 

самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска 

решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации достижения 

результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний.  

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР подросткового возраста остается незрелой, собственно учебные мотивы формируются с 

трудом и являются неустойчивыми; для них важнее внешняя оценка, чем сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих 

учебных достижений, не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины своих ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР низка вследствие импульсивности и слабого контроля, что приводит к 

многочисленным ошибочным действиям и решениям.  

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера выполняемых заданий. Они не могут долго 

сосредотачиваться при интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. При 

напряженной мыслительной деятельности учащиеся не могут продуктивно работать в течение всего урока, но при выполнении знакомых 

учебных заданий, не требующих волевого усилия, могут долгое время сохранять работоспособность. Большое влияние на 

работоспособность оказывают внешние факторы: интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, 

таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для ребенка события. 

Особенности освоения учебного материала связаны у школьников с ЗПР с неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия 

и переработки учебной информации, непрочностью следов при запоминании материала, неточностью и ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями, склонность к их смешению, семантическим 

заменам, с трудом запоминают определения. Более продуктивно они усваивают материал с опорой на ясный алгоритм, визуальную 

поддержку, смысловые схемы. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение усвоенных знаний в новой ситуации. 

Наблюдаются затруднения с пониманием научных текстов: им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, 



 

 

изложить основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе нужного способа действия, 

применении известного способа решения в новых условиях или одновременном использовании двух и более простых алгоритмов. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и специфические, удовлетворение которых особенно 

важно для конкретной группы обучающихся. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие общие образовательные потребности: потребность во 

введении специальных разделов обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной индивидуализации и создании 

особой пространственной и временной образовательной среды, потребность в максимальном расширении образовательного пространства за 

пределы образовательной организации, потребность в согласованном участии в образовательном процессе команды квалифицированных 

специалистов и родителей обучающихся с ЗПР.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания программного материала учебных предметов с учетом 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования;  

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при реализации образовательных программ основного 

общего образования с учетом преемственности уровней начального и основного общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и логических действий, составляющих основу логических мыслительных 

операций, расширение метапредметных способов учебно-познавательной деятельности, обеспечивающих процесс освоения 

программного материала; 

 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы 

знаний, умений, навыков, компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при решении 

практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных 

схем при решении учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка учебного материала, 

закрепление навыков и компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; увеличение доли практико-

ориентированного материала, связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность предъявления и объяснения 

учебного материала при трудностях усвоения и переработки информации и т.д.);  

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной организации образовательной среды с учетом 

психофизических особенностей и возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной среды с 

учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной деятельности, сниженной 

работоспособности, сниженной произвольной регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и 

пониженной точности воспроизведения);  

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и поведения, в осознании возникающих трудностей в 

коммуникативных ситуациях, использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого 

в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 



 

 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 

(замедленного темпа переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной дезорганизации 

деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на уроках знаний и умений, к применению усвоенных 

компетенций в повседневной жизни; формирование читательской культры; 

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений (личностных, метапредметных и предметных) с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального 

инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с позиций личностного становления и профессионального 

самоопределения;  

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с 

членами семьи, со взрослыми), максимальное расширение социальных контактов, помощь обучающемуся с ЗПР в осознании 

социально приемлемого и одобряемого поведения, а также необходимости избирательности при установлении социальных контактов 

(профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в образовательной организации должны создаваться 

специальные образовательные условия, соответствующие особым образовательным потребностям обучающихся с ОВЗ (ст. 79. П.3 Закона об 

образовании в Российской Федерации №273-ФЗ). Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать единую 

образовательную и социокультурную среду образовательной организации, основанную на обеспечении доступности и вариативности 

образования обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных образовательных условий в образовательной организации должна 

соответствовать особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР подросткового возраста и обеспечивать дифференцированный 

психолого-педагогический подход к образованию обучающихся. 

 

Особенности отбора и адаптации учебного материала по русскому языку 

Обучающиеся с ЗПР в силу своих индивидуальных психофизических особенностей не всегда могут освоить программный 

материал по русскому языку в соответствии с требованиями основной образовательной программы, адресованной нормотипичным 

обучающимся, так как испытывают затруднения при чтении, не могут выделить главное в информации, затрудняются при анализе, 

сравнении, обобщении, систематизации, обладают неустойчивым вниманием, обладают бедным словарным запасом. Учащиеся 

работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении является пассивное механическое запоминание изучаемого 

материала. Таким обучающимся с трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение интеллектуальными 

умениями. Процесс обучения обучающихся с ЗПР имеет коррекционно-развивающий характер, что выражается в использовании 

заданий, направленных на коррекцию имеющихся у них недостатков и опирается на субъективный опыт обучающихся, связь 

изучаемого материала с реальной жизнью. 

Отбор материала выполнен на основе принципа минимально необходимого числа вводимых специфических понятий, которые 

будут использоваться. 



 

 

Учебный материал отобран таким образом, чтобы его можно было объяснить на доступном для обучающихся с ЗПР уровне. 

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем сопровождается предварительным накоплением устного 

речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и практическими языковыми обобщениями, которые осуществляются на 

протяжении изучения всего программного материала. 

В соответствии с особенностями восприятия, сохранения и переработки учебной информации обучающимися с ЗПР, следует в 5 

классе уделить особое внимание повторению и актуализации учебного материала, изученного в начальной школе. Наибольшее время 

стоит уделить повторению таких тем, как «Имя существительное. Три склонения имён существительных. Правописание безударных 

падежных окончаний», «Имя прилагательное. Изменение по падежам имён прилагательных. Правописание падежных окончаний», 

«Личные местоимения», «Глагол. Спряжение глагола».  

Учитывая компенсаторные возможности и личностные особенности обучающихся с ЗПР, в 6 классе не рекомендованы к 

изучению переходные и непереходные глаголы; употребление форм одних наклонений глаголов в значении других. В 

ознакомительном плане изучаются такие темы, как «Разряды имен прилагательных, числительных и местоимений»; «Склонение 

количественных числительных», «Степени сравнения имен прилагательных», «Разноспрягаемые глаголы». При этом подбирается 

доступный для выполнения вариант заданий с очевидным ответом. Более тщательно отрабатываются разделы, связанные с изучением 

склонения наиболее употребительных числительных (от 5 до 20), использованием степеней сравнения имен прилагательных в 

практических описаниях, а также все, что связано с орфографической грамотностью: ь на конце и в середине числительных; 

правописание гласных в падежных окончаниях числительных, обозначающих даты; дефис в местоимениях перед суффиксами -то, -

либо, -нибудь и после приставки кое-; частицы не и ни в местоимениях. 

Одна из особенностей устной и письменной речи обучающихся с ЗПР в 7 классе состоит в крайне ограниченном употреблении 

причастий и деепричастий. Изучение этих форм глагола вызывает у них трудности. Поэтому наибольшие изменения программы 7 

класса связаны с темами «Причастие» и «Деепричастие». С усилением практической направленности и уменьшением доли 

теоретического материала изучаются такие темы, как «Причастие – особая форма глагола (общее значение, морфологические 

признаки, синтаксическая роль)»; «Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях»; «Не с 

причастием»; «Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий и в прилагательных, образованных от глагола»; «Одна буква н в 

кратких причастиях»; «Деепричастие – особая форма глагола (общее значение, морфологические признаки, синтаксическая роль)»; 

«Непроизводные и производные предлоги». Для изучения данного материала подбираются доступные для выполнения варианты 

заданий с использованием смысловой опоры. Наибольшее время стоит уделить таким темам, как «Причастный оборот. Обособление 

причастного оборота», «Деепричастный оборот. Обособление деепричастного оборота», которые требуют многократного закрепления. 

В практическом плане (с использованием терминологии по визуальной основе) изучаются: образование действительных и 

страдательных причастий, правописание гласных в суффиксах причастий; степени сравнения наречий; формообразующие, 

отрицательные и модальные частицы; различение на письме частиц не и ни. 

В 8 классе значительное количество времени выделяется на изучение наиболее трудных, но важных для формирования 

пунктуационной грамотности тем, таких, как словосочетание (умение выписывать из предложения словосочетания, видеть связь между 

словами); двусоставные предложения (большое внимание уделяется разбору по членам предложения, умению находить основу 



 

 

предложения с простым, составным и составным именным сказуемыми); предложения с однородными членами (наиважнейшая тема в 

курсе 8 класса); предложения с обращениями, вводными словами и приложениями; прямая и косвенная речь. 

Особое внимание уделяется темам: «Однородные члены предложения. Запятая между однородными членами», «Обобщающие 

слова в предложениях с однородными членами. Двоеточие и тире при обобщающих словах», «Обращения и вводные слова. Знаки 

препинания», «Знаки препинания в предложениях с прямой речью». Их изучение предваряется практическими упражнениями в 

конструировании предложений с простыми, составными и составными-именными сказуемыми, предложений с опущенной связкой 

между подлежащим и сказуемым; в их правильном интонировании; в использовании местоимений и наречий в роли обобщающего 

слова однородных членов предложения. 

Ознакомительно изучаются виды обстоятельств; сравнительный оборот, знаки препинания при сравнительном обороте; тире 

между подлежащим и сказуемым. 

В практическом плане (без терминологии) изучается тема «Несогласованные определения». 

В 9 классе должны быть сформированы основные языковые компетенции, отработаны умения и навыки применения 

орфографических и синтаксических правил. 

Наиболее сложными темами для изучения обучающимися с ЗПР являются такие, как «Сложноподчинённые предложения с 

различными видами придаточных» и т.п. 

Особое внимание в 9 классе направлено на подготовку обучающихся к государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, где выпускники должны проявить коммуникативные способности, связанные с умением перерабатывать информацию, 

продемонстрировать результаты овладения нормами современного русского языка, основами культуры устной и письменной речи. 

 

Примерные виды деятельности обучающихся с ЗПР, обусловленные особыми образовательными потребностями и 

обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования по предмету «Русский язык» 

Содержание видов деятельности обучающихся с ЗПР на уроках русского языка определяется их особыми образовательными 

потребностями в целом, а также особенностями их речевого развития. Учитывая недостаточную сформированность у обучающихся с 

ЗПР всех компонентов речи следует предусматривать дополнительную работу на уроке по расширению словарного запаса, развитию 

связной речи, совершенствованию фонематических процессов. Также важным является адаптация формулировок по грамматическому 

и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевых инструкций посредством деления на короткие смысловые единицы, 

задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; специальное адаптирование текста задания с учетом индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР. 

Необходимо мотивировать обучающихся обращаться к справочной информации в случае затруднений, упражнять навыки 

самоконтроля и самопроверки, формировать умение результативно использовать в ходе выполнения задания смысловые опоры, 

образец, визуализацию. 

Необходимым является усиление практических упражнений, позволяющих автоматизировать навык, повысить осознанность 

применения орфографических и пунктуационных правил. Следует усилить виды деятельности, специфичные для обучающихся с ЗПР: 

выполнение заданий с опорой на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры 



 

 

(планы, образцы, опорные таблицы), привычных для обучающихся мнестических опор (наглядных схем по применению правила, 

шаблонов общего хода выполнения заданий).  

Для развития умения делать выводы обучающимися с ЗПР следует использовать опорные слова и клише; необходимо обучать 

составлению тезисов и конспектов. При закреплении изученных тем полезно использовать такие виды деятельности как 

моделирование ситуаций социального взаимодействия, обсуждение новостной информации в СМИ, подготовку сообщения на 

заданную тему с поиском необходимой информации, коллективные проектные работы. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика соответствует ПООП ООО. При работе над лексикой, в том числе 

научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических 

единиц) необходимо включение слова в контекст. Каждое новое слово закрепляется в речевой практике обучающихся с ЗПР. 

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

 

Планируемые образовательные результаты 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

овладение языковой культурой как средством познания мира; 

понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; 

понимание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств 

личности; его значения в процессе получения школьного образования; 

осознание эстетической ценности русского языка; 

уважительное отношение к родному языку, гордость за него потребность сохранить чистоту русского языка как явление 

национальной культуры; 

формирование мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками и взрослыми в ходе образовательной деятельности; 

умение различать учебные ситуации, в которых обучающийся может действовать самостоятельно, и ситуации, где следует 

воспользоваться справочной информацией или другими вспомогательными средствами; 

умение ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и итоговой аттестации;  

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

выявлять и характеризовать существенные признаки различных языковых явлений (грамматических категорий, 

морфологического состава и т.п.); 

устанавливать причинно-следственные 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. 

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. 

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; 

понимать причины, по которым не был достигнут ожидаемый результат деятельности, находить позитивное в произошедшей 

ситуации (за диктант тройка, зато не было ошибок в написании безударных гласных); 

регулировать способ выражения эмоций; 

осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

признавать свое и чужое право на ошибку. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Общие сведения о языке 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать внутренние и внешние функции русского 

языка и уметь рассказать о них.  

 

Язык и речь 



 

 

Создавать с использованием речевого клише устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе 

наблюдений, личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение, 

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

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

сообщение информации) на бытовые, научно-учебные (в том числе лингвистические) темы (объём не менее 6 реплик). 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным – научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, поисковым. 

Устно пересказывать с опорой на план, опорные слова прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 150 слов. 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 

замыслом. 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе во время списывания 

текста объёмом 120-130 слов; словарного диктанта объёмом 30-35 слов; диктанта на основе связного текста объёмом 120-130 слов, 

составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего не более 24 орфограмм, 15 пунктограмм и не 

более 10 слов с непроверяемыми написаниями). 

 

Текст 

Анализировать с использованием речевого клише 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 с использованием речевого клише высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному или 

прослушанному в устной и письменной форме. 

Создавать с использованием речевого клише тексты с опорой на жизненный и читательский опыт; на произведения искусства (в 

том числе сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений или объёмом не менее 5-6 предложений сложной структуры, если 

этот объём позволяет раскрыть тему, выразить главную мысль); сочинения объёмом от 100 слов с учётом стиля и жанра сочинения, 

характера темы. 

Владеть умениями информационной переработки текста: выделять главную и второстепенную информацию в тексте; извлекать 

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

учебной деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации.  

Представлять содержание прослушанного или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять 



 

 

содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прослушанных и прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи после предварительного анализа (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 250 слов; для сжатого и выборочного изложения – не менее 280 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 с помощью визуальной опоры при создании собственного текста нормы построения текстов, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи, функциональным разновидностям языка, нормы составления тезисов, конспекта, 

написания реферата. 

Составлять с опорой на образец 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 с использованием опорной схемы метафору, олицетворение, эпитет, гиперболу, сравнение. 

 

СИСТЕМА ЯЗЫКА 

Cинтаксис. Культура речи. Пунктуация 

Сложносочинённое предложение 

Выявлять основные средства синтаксической связи между частями сложного предложения. 

Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложные предложения с разными видами связи, бессоюзные и союзные 

предложения (сложносочинённые и сложноподчинённые). 

Характеризовать при необходимости по смысловой опоре 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 при необходимости с опорой на алгоритм синтаксический и пунктуационный разбор сложносочинённых 

предложений. 

Применять нормы постановки знаков препинания в сложносочинённых предложениях. 

Сложноподчинённое предложение 

Распознавать при необходимости с опорой на алгоритм сложноподчинённые предложения, выделять главную и придаточную 

части предложения, средства связи частей сложноподчинённого предложения.  

Различать при необходимости с опорой на таблицу подчинительные союзы и союзные слова. 

Различать при необходимости по смысловой опоре виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, синтаксическим средствам связи, выявлять особенности их строения. 

Выявлять с использованием опорной схемы сложноподчинённые предложения с несколькими придаточными, 

сложноподчинённые предложения с придаточной частью определительной, изъяснительной и обстоятельственной (места, времени, 

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

Выявлять однородное, неоднородное и последовательное подчинение придаточных частей.  

Понимать явления грамматической синонимии сложноподчинённых предложений и простых предложений с обособленными 

членами; использовать соответствующие конструкции в речи. 

Понимать основные нормы построения сложноподчинённого предложения, особенности употребления сложноподчинённых 

предложений в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложноподчинённых предложений. 

Применять при необходимости с опорой на образец нормы построения сложноподчинённых предложений и постановки знаков 

препинания в них. 

Бессоюзное сложное предложение 

Характеризовать при необходимости с опорой на образец 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 разбор бессоюзных сложных предложений. 

Выявлять грамматическую синонимию бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений, использовать 

соответствующие конструкции в речи; применять нормы постановки знаков препинания в бессоюзных сложных предложениях. 

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной связи 

Распознавать с использованием алгоритма последовательности действий типы сложных предложений с разными видами связи.  

Понимать основные нормы построения сложных предложений с разными видами связи.  



 

 

Употреблять сложные предложения с разными видами связи в речи. 

Проводить синтаксический и пунктуационный разбор сложных предложений с разными видами связи. 

Применять правила при необходимости с использованием опорной схемы постановки знаков препинания в сложных 

предложениях с разными видами 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. 

 

Способы и формы оценивания образовательных результатов обучающихся: 
 

 обобщающая беседа по изученному материалу; 

 проверка знаний при помощи тестов; 

 индивидуальный устный опрос; 

 фронтальный опрос; 

 опрос с помощью перфокарт; 

 выборочная проверка упражнения; 

 взаимопроверка; 

 самоконтроль ( по словарям, справочным пособиям); 

 различные виды разбора (фонетический, лексический, словообразовательный, морфологический, синтаксический, 

лингвистический); 

 виды работ, связанные с анализом текста, с его переработкой (целенаправленные выписки, составление плана); 

 составление учащимися авторского текста в различных жанрах( подготовка устных сообщений, написание  творческих работ); 

 наблюдение за речью окружающих, сбор соответствующего речевого материала с последующим его использованием по 

заданию учителя; 

 изложения на основе текстов типа описания, рассуждения; 

 написание сочинений; 

 письмо под диктовку; 

 комментирование орфограмм и пунктограмм; 

 контрольное списывание; 

 зрительные диктанты 

Критерии результатов оценивания освоения данной программы: 



 

 

В процессе обучения русскому языку оцениваются: 

 усвоение знаний о языке и речи (определение понятий, правил правописания, отдельных фактов); 

 владение нормами русского литературного языка; 

 умение применять изученные орфографические и пунктуационные правила в практике правописания; 

 владение коммуникативной грамотностью. 

 

 

 

 

Оценка диктантов 

 

№ 

класса 

Количество слов 

в словарном 

диктанте 

Количес

тво слов 

в 

связном 

тексте 

Количество 

орфограмм 

Количество 

пунктограмм 

Количество слов 

с непроверяемыми или 

труднопроверяемыми 

написаниями 

9 класс  35-40 130-140 24 12 Не более 10 

 

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 текст контрольных диктантов могут включаться только те вновь изученные орфограммы, которые в достаточной мере закреплялись 

(не менее чем на 2-3 предыдущих уроках). 

До конца первой четверти сохраняется объем текста, рекомендованный для предыдущего класса. 

При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные ошибки: 

 в переносе слов; 

 на правила, которые не включены в школьную программу; 

 на еще не изученные правила; 

 в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

 в передаче авторской пунктуации. 



 

 

Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова, например: «рапотает» 

(вместо работает), «дулпо» (вместо дупло), «мемля» (вместо земля). 

При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует выделять негрубые, то есть не имеющие 

существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся 

ошибки: 

 в исключениях из правил; 

 в написании большой буквы в составных собственных наименованиях; 

 в случаях слитного и раздельного написания приставок в наречиях, образованных от существительных с предлогами, правописание которых 

не регулируется правилами; 

 в случаях раздельного и слитного написания «не» с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого; 

 в написании ы и ипосле приставок; 

 в случаях трудного различия не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; 

не кто иной как; ничто иное не…; не что иное как и др.); 

 в собственных именах нерусского происхождения; 

 в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой; 

 в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности. 

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне 

однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. 

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в 

армии, в роще; колют, борются) в фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. 

Не считаются однотипными ошибками на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется 

подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода — воды, рот — ротик, грустный — грустить, резкий — резок). 

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. 

Примечание. Если в одном непроверяемом слове допущены 2 и более ошибок, то все они считаются за одну ошибку. 

При наличии в контрольном диктанте более 5 поправок (исправление неверного написания на верное) оценка снижается на 1 балл. 

Отличная оценка не выставляется при наличии 3-х и более исправлений. 

Диктант оценивается одной отметкой. 

 

Критерии оценки диктантов 

 

Отметка Критерий 

5 нет ошибок 

 или 1 негрубая орфографическая ошибка,  

или 1 негрубой пунктуационной ошибки 



 

 

4 2 орфографические и 2 пунктуационные ошибки 

или1 орфографической и 3-х пунктуационных ошибок  

или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок 

или3-х орфографических ошибках, если среди них есть однотипные 

3 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки  

или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок  

или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок.  

или6 орфографических и 6 пунктуационных ошибок, если среди тех и других имеются однотипные и 

негрубые ошибки 

2 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 

1 большое количество ошибок 

 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выставлении оценки за диктант, следует принимать во внимание 

предел, превышение которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом является для оценки «4» 2 орфографические 

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

ошибок. 

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

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

 

Критерии оценивание дополнительных заданий 

 

Отметка Критерий 

5 правильно выполнены все задания 

4 правильно выполнено не менее ¾ задания 

3 правильно выполнено не менее половины заданий 

2 не выполнено более половины заданий 

1 не выполнил не одного задания 

 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении дополнительных заданий, учитываются при 

выведении оценки за диктант. 

Критерии оценки словарного диктанта 



 

 

 

Отметка Критерий 

5 нет ошибок 

4 допущено 1-2 ошибки 

3 допущено 3-4 ошибки 

2 допущено до 7 ошибок 

1 допущено больше 7 ошибок 

 

Нормативы оценки содержания и композиции изложений и сочинений выражаются в количестве фактических и логических ошибок и 

недочетов 

 

 

 

Примерный объем сочинений и изложений 

 

Класс Примерный объем 

подробного изложения 

Примерный объем 

сочинения 

9 350-400 слов 3,0-4,0 страницы 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Оценка «5» ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применять 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 и формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать 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 правил и определений. Искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

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

 

Оценка сочинений и изложений 

Оценка Содержание и речь Грамотность 

«5» 

Содержание работы полностью соответствует теме.  Фактические 

ошибки отсутствуют. Содержание излагается последовательно. 

Работа отличается богатством словаря, разнообразием 

используемых синтаксических конструкций, точностью 

словоупотребления. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1-2 речевых недочета. 

Допускается: 1 орфографическая, или 1 пунктуационная, и 1 

грамматические ошибки. 

«4» 

Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). Содержание в основном 

достоверно, но имеются единичные фактические неточности, 

незначительные нарушения последовательности в изложении 

мыслей. Лексиче5ский и грамматический строй речи достаточно 

разнообразен. Стиль работы отличается единством и достаточной 

выразительностью. В целом в работе допускается не более 2 

недочетов в содержании и не более 3-4 речевых недочетов. 

Допускается: 2 орфографические, или 2 пунктуационные 

ошибки, или 1 орфографическая и 3 пунктуационная ошибки, 

или 4 пунктуационные ошибки при отсутствии 

орфографических ошибок, а также 2 грамматические ошибки. 

«3» 

В работе допущены существенные отклонения от темы. Работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные фактические 

неточности. Допущены отдельные нарушения последовательности 

изложения. Беден словарь и однообразны синтаксические 

конструкции, встречается неправильное словоупотребление. Стиль 

работы не отличается единством, речь недостаточно выразительна. 

В целом в работе допускается не более 4 недочетов в содержании и 

5 речевых недочетов. 

Допускается: 4 орфографические и 4 пунктуационных 

ошибок, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, 

или 7 пунктуационных при отсутствии орфографических 

ошибок (в 5 классе – 5 орфографических и 4 пунктуационные 

ошибки), а также 4 грамматические ошибки. 



 

 

«2» 

Работа не соответствует теме. Допущено много фактических 

неточностей. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. Нарушено стилевое единство текста. В целом в 

работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

Допускается: 7 орфографических и 7 пунктуационных 

ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 

5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок, а также 7 

грамматических ошибок. 

 

 

Оценка тестовых работ. 
При проведении тестовых работ по русскому языку критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

О языке 

Русский язык –национальный язык русского народа, государственный язык Российской Федерации и язык межнационального 

общения. Русский язык в современном мире. 

 



 

 

Речь 

Систематизация и обобщение сведений о тексте, теме и основной мысли связного высказывания, средствах связи предложений в тексте, о 

стилях и типах речи. Особенности строения устного и письменного публицистического высказывания (задача речи, типы речи, характерные 

языковые и речевые средства). 

Композиционные формы: высказывание типа газетной статьи с рассуждением; рецензия. 

Деловые бумаги: заявление (стандартная форма, языковые средства, характерные для этого вида деловых бумаг), доверенность. 

 

Обобщение изученного в 5-8 классах  

Основные единицы языка и их особенности (звуки, морфемы, слова, словосочетания, предложения).Лексическое и грамматическое значение 

слова. Части речи и их смысловые, морфологические и синтаксические признаки. Основные правила правописания. 

 

Сложное предложение 

Сложное предложение и его признаки. Сложные предложения с союзами и без союзов. Классификация сложных предложений: 

сложносочинённые, сложноподчинённые, бессоюзные. 

Выдающиеся лингвисты: Д. Н. Овсянико-Куликовский. 

 

 

 

Сложносочиненное предложение  

Строение сложносочинённого предложения и средства связи в нём: интонация и сочинительные союзы (соединительные, разделительные 

и противительные). Смысловые отношения между частями сложносочинённого предложения. Запятая между частями сложносочинённого 

предложения. Интонация сложносочинённого предложения. 

 

Стили речи. Художественный стиль речи и язык художественной литературы.  
Синонимика сложносочинённых предложений с различными союзами. Стилистические особенности сложносочинённого предложения и 

ряда простых предложений. Устранение и предупреждение ошибок, связанных с построением сложных союзных предложений. Синонимика 

сложных союзных предложений. Стилистические особенности сложноподчинённого и простого предложений. Наблюдение 

за использованием сложноподчинённых предложений разного вида в разных типах речи. 

 

Сложноподчиненное предложение  

Строение сложноподчиненного предложения: главное и придаточное предложение в его составе; средства связи в сложноподчиненном 

предложении. Основные виды придаточных предложений: определительные, изъяснительные, обстоятельственные (места, времени, 

образа действия и степени, цели, условия, причины, уступительные, сравнительные, следствия). Место придаточного предложения по 



 

 

отношению к главному. Предложения с несколькими придаточными. Знаки препинания между главным и придаточным предложениями. 

Интонация сложноподчинённого предложения. Выдающиеся лингвисты: С. И. Абакумов, Л. Ю. Максимов, А. А. Потебня. 

 

Бессоюзное сложное предложение 

Смысловые отношения между простыми предложениями в составе бессоюзного сложного предложения. Интонация бессоюзного сложного 

предложения. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. 

 

Сложное предложение с разными видами связи 

Сложное предложение с различными видами союзной и бессоюзной связи. Знаки препинания в нем. Речь. Выразительные особенности 

бессоюзных предложений. Синонимика простых и сложных предложений с союзами и без союзов. 

 

 

Повторение и закрепление изученного в 9-м классе. Резервные уроки 

 

Раздел  Общее 

количество 

уроков 

Контрольные 

работы 

Уроки 

развития 

речи  

Самостоятельные 

работы 

Словарные 

диктанты  

  Введение 1     

 Повторение. 15 2 4 1 2 

Сложное предложение. 

 

3   1  

Сложносочиненное предложение   8  1  1 

Стили речи. Художественный стиль речи и язык 

художественной литературы. 

3 2    

Сложноподчиненное предложение   

 

37 5 8 2 4 

Бессоюзное сложное предложение   13 1 4 1 1 

Сложные предложения с различными видами союзной и 

бессоюзной связи   

6   1 1 

Повторение и закрепление изученного в 9-м классе. 16 2 2  2 

Итого:  102 12 19 6 11 



 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урока 

Учеб

ная 

неде

ля 

Раздел  Название урока К-во 

часов 

  

Контрольные, 

самостоятель

ные, 

лабораторный

, 

практические 

работы 

Формируемые 

жизненные компетенции 

1.  1 

недел

я 

 

 

 

 

  Введение 

1ч 

Русский язык  - национальный язык русского народа 1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

2.   

Повторение.15ч 

Речь. Стили речи. Р/Р 1  Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

3.  Фонетика.  Орфография. Графика 1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

4.  2 

недел

я 

Фонетика.  Орфография. Графика 1  Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях 

5.  Лексика. Лексическое значение слова.  1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

6.  Морфемика и словообразование 1  Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 



 

 

7.  3 

недел

я 

Р.Р. Стили  речи 1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

8.  Р.р. Типы речи 1  Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

9.  Морфология и синтаксис 1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

10.  4 

недел

я 

Морфология и синтаксис.  1  Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях 

11.  Орфография и пунктуация 1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

12.  Орфография и пунктуация.  1  Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

13.  5 

недел

я 

Обобщение по теме «Повторение и систематизация 

изученного в 5-8 классах» 

1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

14.  Контрольная работа . Диктант с дополнительными 

заданиями 

1 1 Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 



 

 

15.  Р.р. Текст. Способы и средства связи 1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

16.  6 

недел

я  

 

Р.р. Обучение изложению: сжатый пересказ. 

Контрольная работа  

1 1 Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях 

17.  Сложное 

предложение. 

 

3ч 

 

Сложное предложение. 1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

18.  Виды сложных предложений и средства связи в них 1  Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

19.  7 

недел

я 

Виды сложных предложений и средства связи в них.  1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

20.   

Сложносочине

нное 

предложение . 

8ч 

Понятие о сложносочиненном предложении 1  Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

21.  Виды сложносочинённых предложений и знаки 

препинания в них. Сочинительные союзы 

1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

22.  8 

недел

я 

Виды сложносочинённых предложений и знаки 

препинания в них. Сочинительные союзы.  

1  Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях 



 

 

23.  Виды сложносочинённых предложений и знаки 

препинания в них. Сочинительные союзы 

1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

24.  Смысловые отношения в сложносочинённых 

предложениях 

1  Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

25.  9 

недел

я  

 

 

 

 

Р./р Сочинение по картине А.А. Пластова «Первый 

снег».  

1 1 Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

26.  Систематизация и обобщение изученного по теме 

«Сложносочиненное  предложение». 

1  Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

27.  Контрольный диктант по теме: 

«Сложносочиненные предложения» 

1 1 Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

28.   

10 

недел

я  

 

 

Стили речи. 

Художественн

ый стиль речи 

и язык 

художественно

й литературы. 

3ч 

Р/р Художественный стиль речи и язык 

художественной 

1  Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях 

29.  Контрольная работа . Изложение «Мой друг»  1 1 Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

30.  Контрольная работа . Изложение «Мой друг» 1 1 Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 



 

 

31.  11 

недел

я 

 

 

Сложноподчин

енное 

предложение . 

37ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о сложноподчинённом предложении 1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

32.  Виды сложноподчинённых предложений 1  Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

33.  Виды придаточных предложений, способы их 

различения.  

1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

34.  12 

недел

я 

 

 

 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными 

1  Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях 

35.  Сложноподчинённые предложения с придаточными 

определительными 

1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

36.  Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными.  

1  Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

37.  13 

недел

я 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

изъяснительными. 

1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

38.  Р/р. Сочинение-этюд по картине И.И. Левитана 

«Весна. Большая вода». 

1 1 Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 



 

 

39.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

места 

1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

40.   

14 

недел

я 

 

 

 

Сложноподчиненные предложения с придаточными 

места 

1  Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях 

41.  Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными времени.  

1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

42.  Сложноподчиненные предложения с придаточными 

обстоятельственными времени 

1  Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

43.  15 

недел

я 

 

 

 

 

 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

сравнения. 

1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

44.  Сложноподчинённые предложения с придаточными 

сравнения. 

1  Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

45.  Сложноподчинённые предложения с придаточными 

образа действия и степени. 

1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

46.  16 

недел

я 

 

 

Сложноподчинённые предложения с придаточными 

образа действия и степени. 

1  Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях 



 

 

47.    

 

Р/р.  Жанр путевые заметки. 1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

48.  Контрольная работа  изложение по тексту Ю. 

Нагибина «Чистые пруды». 

1 1 Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

49.   

17 

недел

я  

 

 

Контрольная работа  изложение по тексту Ю. 

Нагибина «Чистые пруды». 

1 1 Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

50.  Сложноподчинённое предложение с придаточным 

цели 

1  Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

51.  Сложноподчинённое предложение с придаточным 

условия. 

1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

52.   

18 

недел

я 

 

 

 

 

19 

недел

я 

 

 

Сложноподчинённое предложение с придаточными 

причины.  

1  Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях 

53.  Сложноподчинённое предложение с придаточными 

следствия 

1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

54.  Сложноподчинённое предложение с придаточным 

уступительным. 

 

1  Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 



 

 

55.  Сложноподчинённое предложение с придаточным 

уступительным. 

 

1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

56.  Сложноподчинённое предложение с придаточным 

уступительным.  

 

1  Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

57.  Место придаточного предложения по отношению к 

главному 

1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

58.  20 

недел

я 

 

 

 

Систематизация и обобщение изученного по теме: 

«Сложноподчинённое предложение». 

1  Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях 

59.  Систематизация и обобщение изученного по теме: 

«Сложноподчинённое предложение». 

1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

60.  Р.Р. Публицистический стиль. Рецензия. 1  Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

61.  21 

недел

я 

 

 

 

Понятие о сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными 

 

1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

62.  Понятие о сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными.  

 

1  Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 



 

 

63.  Понятие о сложноподчиненном предложении с 

несколькими придаточными 

 

1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

64.  22 

недел

я 

 

 

Контрольная  работа   по теме «Сложноподчиненное 

предложение» 

1 1 Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях 

65.  Контрольная  работа   по теме «Сложноподчиненное 

предложение» 

1 1 Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

66.  Р/р Эссе 1  Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

67.   

23 

недел

я 

Контрольная работа. Сочинение в жанре эссе. «Кем 

быть?» (выбор) 

1 1 Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

68.  Бессоюзное 

сложное 

предложение . 

13ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие о бессоюзном сложном предложении. 1  Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

69.   

 

 

Смысловые отношения между простыми 

предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения. 

1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

70.  24 

недел

я  

 

 

Смысловые отношения между простыми 

предложениями в составе бессоюзного сложного 

предложения.  

1  Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях 



 

 

71.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

причины. 

1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

72.  
Бессоюзные сложные предложения со значением 

пояснения. 

1  Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

73.  25 

недел

я 

 

 

Бессоюзные сложные предложения со значением 

дополнения.  

1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

74.  Бессоюзные сложные предложения со значением 

противопоставления 

1  Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

75.  Работа по картине Н.Я. Бута «Сережка с Малой 

Бронной и Витька с Моховой» Р/Р 

1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

76.  26 

неде

ля 

 

 

 

 

Работа по картине Н.Я. Бута «Сережка с Малой 

Бронной и Витька с Моховой» Р/Р 

1  Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях 

77.  Бессоюзные сложные предложения. Закрепление.  1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

78.  Контрольная работа. Диктант и его анализ. 1 1 Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 



 

 

79.  27 

неде

ля  

 

 

Деловая речь Р/р 1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

80.  Деловая речь  Р/р 1  Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

81.  Сложные 

предложения с 

различными 

видами 

союзной и 

бессоюзной 

связи.  6ч 

Сложные предложения с различными видами связи 

 

1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

82.   

28 

неде

ля 

 

 

 

29 

неде

ля 

 

 

Сложные предложения с различными видами связи 

 

1  Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях 

83.  Сложные предложения с различными видами связи.  

 

1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

84.  Сложные предложения с различными видами связи 1  Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

85.  Период как особая синтаксическая конструкция  1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

86.  Период как особая синтаксическая конструкция.  1  Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 



 

 

87.  Повторение и 

закрепление 

изученного в 

9-м классе.  

16ч. 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия 1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

88.   

30 

недел

я 

 

 

Фонетика. Графика. Орфография. Орфоэпия 1  Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях 

89.  Морфология  и орфография.  1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

90.  Морфология  и орфография.  1  Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

91.   

31 

недел

я 

 

 

 

Морфология и синтаксис 1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

92.  Морфология и синтаксис 1  Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

93.  Орфография и пунктуация 1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

94.  32 

недел

я  

 

 

Орфография и пунктуация.  1  Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях 



 

 

95.   

 

РР Стили и типы речи. 

 

1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

96.  РР Стили и типы речи. Сжатое изложение 1 1 Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

97.   

33 

недел

я 

 

 

Обобщение и систематизация знаний изученного в 9 

классе 

1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

98.  Обобщение и систематизация знаний изученного в 9 

классе 

1  Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

99.  РР Итоговая контрольная работа.  1 1 Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

100.  34 

недел

я 

РР Итоговая контрольная работа. 1 1 Развитие адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях и 

ограничениях 

101.  Резервный урок.  1  Овладение навыками 

коммуникации. Развитие 

уверенности в своих 

силах 

102.   Резервный урок 1  Развитие умения 

правильно 

ориентироваться в любой 

жизненной ситуации. 

 



 

 

 

 

 


