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                                                  Пояснительная записка 
Рабочая программа по предмету «Русский язык» адресована  

обучающимся с нарушениями слуха, получающим основное общее образование 
(вариант 2.2.2). Программа разработана на основе федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(далее – ФГОС ООО) (приказ Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 № 
287) и Федеральной адаптированной  образовательной программы основного 
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (приказ Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 № 1025) для 
определенной категории обучающихся с нарушением слуха с учетом их особых 
образовательных потребностей, Концепции преподавания русского языка и 
литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), авторской 
программы   М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, Н.М. Шанского, Л.А. 
Тростенцовой, А.Д. Дейкиной, авторской программы   С.Г.Бархударов, 
С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко и др., Федеральной программы 
воспитания – с учётом проверяемых требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования. 

АООП ООО (вариант 2.2.2) предусматривает шестилетний срок обучения 
с 6-го по 11 класс. В структуру и содержание образовательной программы, 
условия её реализации, планируемые образовательные результаты внесены 
изменения, учитывающие особые образовательные потребности данной группы 
обучающихся с нарушениями слуха. 

Ценностные ориентиры в обучении учебному предмету  
«Русский язык» обучающихся с нарушениями слуха 

Русский язык относится к одному из мировых языков, имея в Российской 
Федерации статус государственного. Русский язык представляет для граждан 
РФ непреходящую ценность, обеспечивая сохранение единства народа в 
исторической смене поклонений, объединение народа во времени, 
географическом и социальном пространстве. Русский язык выполняет 
разнообразные государственные и социокультурные функции. Он предстаёт в 
качестве средства общения и образования, инструмента сохранения и передачи 
информации, источника усвоения культурного опыта предшествующих 
поколений, выступает в виде основополагающего фактора развития 
общероссийской культурной идентичности. Формирование всех социальных 
отношений происходит на основе и под воздействием языка как знаковой 
системы. Свободное владение русским языком обеспечивает обучающимся с 
нарушениями слуха успешную интеграцию в общество. 

Главной воспитательной целью на уроках русского языка является 
личностное развитие глухих обучающихся, проявляющееся в усвоении ими 
социально значимых знаний, развитии позитивного отношения к 
общественным ценностям, приобретении соответствующего духовно-
нравственным общественным ценностям опыта поведения, применения 
сформированных знаний и отношений на практике в процессе осуществления 
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социально значимых дел.  
Цели изучения учебного предмета «Русский язык» 

          Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении усвоения 
обучающимися с нарушениями слуха знаний о русском языке, устройстве 
языковой системы в единстве с развитием коммуникативных навыков и 
социальных компетенций. 

Основными задачами изучения учебного предмета являются следующие: 
– осознание и проявление общероссийской гражданственности, 

патриотизма, уважения к русскому языку как государственному языку 
Российской Федерации и языку межнационального общения; проявление 
сознательного отношения к языку как к общероссийской ценности, форме 
выражения и хранения духовного богатства русского и других народов России, 
как к средству общения и получения знаний в разных сферах человеческой 
деятельности; проявление уважения к общероссийской и русской культуре, к 
культуре и языкам всех народов Российской Федерации; 

– овладение русским языком как инструментом личностного развития, 
инструментом преобразования мира; 

– овладение знаниями о стилистических ресурсах русского языка; 
практическое овладение нормами русского литературного языка и речевого 
этикета; воспитание стремления к речевому самосовершенствованию;  

– овладение русским языком как средством получения различной 
информации, в том числе знаний по разным учебным предметам;  

– совершенствование мыслительной деятельности, развитие 
универсальных интеллектуальных умений в процессе изучения русского языка; 

– развитие функциональной грамотности: умений осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 
информацию, понимать и интерпретировать тексты; овладение способами 
понимания текста, его назначения, общего смысла, коммуникативного 
намерения автора. 

Кроме того, задачи учебного предмета, определяемые в соответствии с 
особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушениями слуха 
и обусловленными ими трудностями, включают:  

– совершенствование способности понимать обращённую речь, 
самостоятельно продуцировать диалогические единства и монологические 
высказывания, адекватно оформлять высказывания в устной и письменной 
формах; 

–   совершенствование всех видов речевой деятельности и преодоление 
речевого недоразвития; 

–   формирование универсальных учебных действий: познавательных, 
регулятивных, коммуникативных в связи с постоянной вербализацией всех 
выполняемых действий; 

– развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятного 
воспроизведения речевого материала (слов, словосочетаний, фраз), связанного 
с учебным предметом по тематике или содержанию языкового материала; 
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–   воспитание осознанного отношения к языковому материалу; 
– развитие познавательных процессов в единстве с воспитанием личности 

и обогащением социокультурного опыта. 
Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

         Учебный предмет «Русский язык» занимает центральное место в системе 
образования обучающихся с нарушениями слуха. «Русский язык» учебный 
предмет наряду с дисциплинами «Развитие речи», «Литература», входит в 
предметную область «Русский язык, литература». 

На этапе освоения русского языка по АООП ООО (вариант 2.2.2) 
слабослышащие, позднооглохшие и кохлеарно имплантированные 
обучающиеся переходят от практического (реализованного в период НОО) к 
теоретико-практическому овладению грамматическим строем языка. 
Параллельно с освоением языковых закономерностей (лингвистический 
компонент) происходит коррекция и развитие речи как средства общения и 
орудия мышления (коммуникативно-когнитивный компонент), освоение 
присущей русскому языку национально-культурной специфики, обогащение 
социокультурного опыта (культурологический компонент). 

В процессе уроков русского языка целенаправленно совершенствуется 
речевая деятельность обучающихся, их способность к самостоятельному 
овладению словарём и грамматическими формами за счёт деятельности 
сохранных анализаторов и развивающегося речевого слуха (на полисенсорной 
основе). Программой предусмотрено развитие всех основных видов 
деятельности обучающихся с нарушенным слухом, представленных в АООП 
НОО. Однако содержание АООП ООО имеет особенности, обусловленные, во-
первых, предметным содержанием системы ООО; во-вторых, 
психологическими и возрастными особенностями обучающихся с нарушенным 
слухом (слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных). 
Так, предусматривается продолжение работы по совершенствованию навыков 
устной и письменной речи на основе расширения знаний об окружающей 
действительности в тесной связи с формированием познавательной 
деятельности, обогащение словарного запаса, в т.ч. за счёт терминологической 
лексики курса. 

Русский язык как учебная дисциплина обладает выраженной 
коррекционной направленностью. В рамках данного курса предусматривается 
коррекция отмечающихся у обучающихся с нарушенным слухом 
специфических недостатков речевого развития: 

–недостатков произношения; 
–неточного понимания и ошибочного употребления слов и 

словосочетаний как в изолированной позиции, так и в контексте; 
–искажённого усвоения звукового состава ряда лексических единиц, что 

находит проявление в их неверном написании; 
–нарушений структурно-семантического оформления синтаксических 

конструкций; 
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–ограниченного понимания содержания устных и письменных 
сообщений. 

Курс русского языка неразрывно связан с курсом развития речи, на 
котором происходит практическое усвоение основных, базовых языковых 
умений, включающих все виды речевой деятельности. 

Для обеспечения коррекционной составляющей в системе обучения 
русскому языку в его содержание во всех классах включён сквозной раздел 
«Развитие речевой деятельности», призванный обеспечить интенсификацию 
работы в направлении преодоления речевого недоразвития обучающихся с 
нарушением слуха. Его объём на каждом году обучения должен составлять не 
менее пятой части от всего учебного времени, выделяемого на уроки русского 
языка. В программе представлены примерные темы и рекомендуемые виды 
деятельности по данному разделу, которые могут корректироваться и 
дополняться учителем. На всех годах обучения могут использоваться 
идентичные виды деятельности, но на усложняющемся языковом материале (в 
плане его объёма, содержания, структурно-семантической организации). 
Материал по тематическому разделу «Развитие речевой деятельности» 
осваивается не блочно, а пропорционально распределяется среди 
грамматического материала. Виды деятельности по данному разделу имеют 
преимущественно обучающий, а не контрольный характер. 

Каждый тематический раздел завершается повторением изученного, что 
необходимо для прочного усвоения знаний и умений, коррекции недостатков 
освоения системной организации языка. 

В соответствии с положениями системы обучения слабослышащих 
школьников русскому языку1, основной единицей изучения грамматических 
закономерностей языка выступает словосочетание. Данная единица синтаксиса 
и оперативная единица построения высказывания является подвижной, 
доступной для обозрения, сравнения, продуцирования по аналогии, позволяет 
чётко выразить комплекс «форма (структура) и значение». В соответствии с 
этим на уроках русского языка следует обеспечить овладение обучающимися с 
нарушенным слухом грамматическими закономерностями на разных уровнях: 
понимание отдельных лексико-грамматических комплексов (словосочетаний), 
выражающих определённые значения (объектные, пространственные, 
временные и др.); употребление словосочетаний в связной речи на основе 
практических грамматических обобщений; систематизация языковых фактов. 
Это необходимо для обеспечения значительной обращаемости языкового 
материала в речевом обиходе и формирования у обучающихся устойчивых 
речевых навыков. 

Благодаря освоению основ лингвистического знания обучающиеся 
овладевают умениями организовывать языковые средства в разных типах 
высказываний, варьировать их структуру с учётом условий коммуникации, 
развёртывать их или сокращать, перестраивать, свободно образовывать нужные 

 
1См. Коровин К.Г. Формирование грамматического строя речи (практическая грамматика) // Книга для учителя 
школы слабослышащих: Обучение русскому языку, чтению, произношению / К.Г. Коровин, И.М. Гилевич, 
Н.Ю. Донская [и др.]/ Под ред. К.Г. Коровина. – М.: Просвещение, 1995. – С. 88-103. 
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словоформы. У обучающихся воспитывают осознанное отношение к 
собственной речи. 

В процессе уроков русского языка на этапе освоения ООО увеличивается 
объём работы над самостоятельной письменной речью, совершенствуются 
навыки использования книги как источника получения информации. 
Одновременно с этим, как и в начальной школе, сохраняется коммуникативная 
направленность в обучении русскому языку. Она реализуется не только в 
устной диалогической речи, но и в связной письменной речи за счёт видов 
деятельности коммуникативной направленности. Учебный материал по 
разделам программы распределяется так, чтобы обеспечить создание 
благоприятных условий для организации и постепенного усложнения речевой 
практики обучающихся с нарушением слуха. 

Программа включает примерную тематическую и терминологическую 
лексику, которая должна войти в активный словарный запас обучающихся с 
нарушением слуха за счёт целенаправленной отработки в изолированном виде, 
в структуре словосочетаний и предложений, а также связанных высказываний – 
в связи с формулировкой выводов.2 
         Освоение специальной (грамматической) терминологии, правил 
правописания, парадигм склонения и спряжения осуществляется не 
посредством заучивания, а на основе целенаправленно организованного 
анализа над языковыми закономерностями. Определения языковых понятий 
могут предоставляться обучающимся в разных, но доступных для их 
понимания редакциях. В словарно-стилистической работе используются 
особые приемы: тематические объединения слов в особые лексические группы, 
составление с данными словами словосочетаний, предложений, включение их в 
самостоятельные работы, ведение индивидуальных словариков, работа с 
орфографическими и толковыми словарями, использование словарных 
диктантов (диктант по чтению с губ). 
        Большое значение для формирования у обучающихся самостоятельности в 
учебном труде приобретает постепенный переход от справочного материала 
учебника к специальным словарям (орфографическим, толковым и др.) и 
справочникам. 

         Рабочая программа содержит:  
- отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из области 
фонетики, лексики и фразеологии,  морфемики и словообразования, 
морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также 
некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о языке как 

 
2На уроках проводится специальная работа над пониманием, применением в самостоятельной речи, 
восприятием (слухозрительно и /или на слух с учётом уровня слухоречевого развития обучающихся) и 
достаточно внятным и естественным воспроизведением тематической и терминологической лексики, а также 
лексики по организации учебной деятельности обучающихся на уроке. Часть данного речевого материала, уже 
знакомого обучающимся, может отрабатываться на занятиях коррекционно-развивающего курса «Развитие 
восприятия и воспроизведения устной речи» при совместном планировании работы учителем-предметником и 
учителем-дефектологом (сурдопедагогом), ведущим данные занятия. В рамках коррекционно-развивающего 
курса у обучающихся закрепляются умения восприятия (слухозрительно и /или на слух с учётом уровня их 
слухоречевого развития) и достаточно внятного и естественного воспроизведения данного речевого материала. 
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развивающемся явлении; речеведческие понятия, на основе которых строится 
работа по развитию связной речи учащихся, формирование коммуникативных 
умений и навыков; сведения об основных нормах русского литературного 
языка; 
- сведения о графике, орфографии и пунктуации, перечень видов орфограмм и 
названий пунктуационных правил. 
       Кроме перечисленных знаний о языке и речи, программа включает 
перечень орфографических, пунктуационных и речевых умений и навыков, 
которыми должны овладеть учащиеся.  
        Для реализации рабочей программы учителем могут быть использованы 
различные методы обучения: объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный, частично-поисковый, проблемный и др. Предусмотрено 
использование современных педагогических технологий: технологии 
дифференцированного обучения, технологии личностно-ориентированного 
обучения, игровых и информационно-коммуникационные технологий. 
        Учитывая реальный объём знаний обучающихся и уровень владения 
умениями, а также значимость материала для их формирования, учитель сам 
распределяет время на программные темы курса. Учителю предоставляется 
право по своему усмотрению вносить свои коррективы в распределение времени 
на изучение разделов, содержание которых направлено на формирование 
коммуникативной компетенции, не ослабляя изучение базовых знаний и работу 
по формированию умений и навыков. Учитель так же располагает 
возможностью давать учащимся сходные и сложные темы обобщённо (в виде 
блоков), по-своему использовать материал повторения пройденного, 
увеличивать (за счёт повторения в сильных классах) количество часов по 
развитию связной речи. В календарно-тематических планах указывается 
обязательный речевой материал (основные понятия) по темам, предназначенный 
для усвоения и отработки в произносительном плане с опорой на остаточный 
слух, обозначаются основные ЗУН, которые должны приобрести учащиеся при 
изучении конкретной темы. 

  Распределение программного материала в связи с переходом на 
обновлённые ФГОС в 2022-2023 учебном году осуществляется следующим 
образом: в 8 классе (3-й год обучения на уровне ООО)  изучаются  лексика и 
фразеология, словообразование, морфология и орфография (имя 
существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, 
причастие, деепричастие, наречие, категория состояния), в 10 классе (5-й год 
обучения на уровне ООО) изучаются синтаксис и пунктуация (словосочетание, 
простое предложение, двусоставное предложение, односоставное предложение, 
простое осложнённое предложение). Работа по культуре речи рассредоточена 
по всем разделам курса. При распределении программного материала учтена 
степень его сложности для  обучающихся с нарушенным слухом. Освоенный 
ранее материал выступает в качестве основы для изучения последующего. 

При оценке результатов обучения русскому языку необходимо учитывать 
особенности речевого и общего развития, мыслительной деятельности 
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обучающихся с нарушенным слухом. Допускается дифференцированная 
оценка. 

Продуктивной формой проверки знаний является письменная работа, 
которая позволяют учителю лучше разобраться в качестве знаний 
обучающихся. Последующее исправление ошибок вместе с обучающимися – 
эффективное средство повышения качества знаний. 

График и содержание диагностик разрабатывается учителем, критерии 
оценки устных и письменных работ разрабатываются организацией 
самостоятельно и фиксируются в локальном акте. Критерии оценки должны 
предусматривать особенности речевого развития обучающихся с нарушенным 
слухом (наличие в их речи аграмматизмов и речевых ошибок, недостатки 
произносительной стороны речи), а также своеобразие развития психических 
функций (мышления, памяти, восприятия, воображения). 

Оценка результатов обучения должна выстраиваться исходя из 
понимания того, что обучающийся мог осознанно усвоить учебный материал. 

Важным в оценке работ является то, что все ошибки должны быть 
исправлены, а после этого закреплено правильное употребление речевых 
конструкций и грамматических форм. 

Диагностические материалы наряду с заданиями теоретического 
характера должны содержать задания, направленные на контроль усвоения 
практических навыков использования языка, его грамматических форм и 
синтаксических конструкций. 

Необходимым условием любой диагностики является задача постоянного 
контроля речи обучающегося. Необходимо выяснение того, что обучающийся 
понимает смысл всех речевых единиц, предъявляемых ему на уроках, в 
инструкциях, в заданиях, в объяснениях, и сам осознанно ими пользуется. 

Принципы и подходы к реализации образовательно-коррекционной 
работы на уроках русского языка 

Принципы обучения русскому языку3 представлены двумя основными 
группами. 

Первая группа вытекает из необходимости учитывать наиболее общие 
закономерности развития речи в норме: 

– принцип коммуникативной направленности в обучении языку, создание 
на уроках ситуаций, побуждающих обучающихся к речевому общению. 
Данный принцип является главным, вытекает из ведущего смысла 
специального обучения языку –формирование речи как средства общения и 
орудия мышления. Это требует особого подхода к отбору речевого материала, 
на котором будет предусматриваться выполнение языковых и речевых 
упражнений: речевой материал должен обладать высокой коммуникативной 
значимостью, содействовать обогащению сознания обучающихся 
представлениями об окружающем мире, развитию словесной речи в 
органической связи с развитием содержательной стороны мышления; 

 
3 См. Комаров К.В. Методика обучения русскому языку в школе для слабослышащих детей. – 2-е изд., испр. – 
М.: ООО «Издательский до «ОНИКС 21 век», 2005. – С. 46-57. 
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– принцип различения рецептивного, репродуктивного и продуктивного 
аспектов и этапов речевой деятельности в специальном обучении языку. 
Изначально при осмыслении обращённой речи, что, как правило, связано с 
предъявлением нового материала, обучающиеся должны опираться на 
наглядную ситуацию (рецептивный компонент). Постепенно на уроках 
русского языка надо создавать такие условия, при которых обучающиеся, 
воспринимая устные и письменные высказывания, будут ориентироваться на 
словесную (контекстную) ситуацию, т.е. на понимание лексических и 
грамматических значений, на логические связи между словами, 
словосочетаниями, предложениями. При работе над репродуктивной и 
продуктивной словесной речью (самостоятельной, в т.ч. связанной с 
построением инициативных высказываний и осуществлением творческих 
актов) в структуру уроков русского языка требуется включать языковые, 
речевые, творческие упражнения. Их выполнение приближает обучающихся к 
условиям естественного общения; 

– принцип совершенствования словесной речи параллельно с развитием 
других психических процессов. На каждом уроке предусматривается 
целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной и письменной 
формах), в том числе слухозрительного восприятия устной речи, речевого 
слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и 
терминологической лексики учебной дисциплины и лексики по организации 
учебной деятельности)4. В процессе уроков требуется одновременно с 
развитием словесной речи обеспечивать развитие у обучающихся неречевых 
психических процессов. 

На уроках русского языка требуется использовать приёмы, 
способствующие формированию познавательных процессов на отвлечённой 
основе (анализ, синтез, сравнение, обобщение, построение умозаключений, 
суждений). В этой связи особую актуальность на уроках русского языка 
приобретают виды деятельности, связанные с различными видами морфемного 
и словообразовательного анализа и синтеза, а также наблюдения за тем 
сходным и отличным, что имеется в словах, словосочетаниях, предложениях, в 
связном тексте. Необходимо создание на уроках условий, обеспечивающих 
компенсаторную основу в построении процесса специального обучения языку. 
Это требует использования специальных методических приёмов, средств, видов 
деятельности: 

•ведение работы на специально отобранном и систематизированном 
речевом материале; 

•расчленение единого процесса овладения языком на отдельные, но 
взаимосвязанные части (накопление лексики, формирование грамматического 

 
4Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода урока, 
проводится на этапах закрепления и повторения учебного материала; в ходе урока обеспечивается контроль за 
произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием принятых 
методических приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, которая проводятся 
не более 3-5 минут. 
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строя, совершенствование слухо-зрительного восприятия устной речи и её 
произносительной стороны, обучение диалогу и монологу и др.); 

•создание на уроках ситуаций, побуждающих обучающихся к словесной 
коммуникации с учителем и между собой; 

•использование письменной речи как средства коррекции и компенсации, 
позволяющей обеспечить зрительное восприятие отрабатываемого речевого 
материала и языковых понятий; 

•привлечение наглядных средств обучения языку (в виде грамматических 
таблиц, схем и иных зрительных опор); 

•использование упражнений, обеспечивающих овладение обучающимися 
языком в когнитивной и коммуникативной функциях (на тематическом 
материале учебного курса). 

Вторая группа принципов обеспечивает компенсаторную основу процесса 
специального обучения языку: 

– принцип автоматизации речевых навыков на основе осознанного 
освоения обучающимися языковых закономерностей. Обеспечение осознанного 
и произвольного усвоения отдельных элементов речи, способов изменения и 
сочетания слов рассматривается в качестве обходного пути обучения русскому 
языку при нарушениях слуха, он противоположен интуитивно-
бессознательному овладению языком в норме. Осознание выражается в 
уяснении обучающимися языковых значений, в способности произвольно 
применять средства языка. Это требует использования в рамках каждой 
осваиваемой темы (для разных аспектов языка) тренировочных упражнений, в 
том числе построение словосочетаний и предложений на основе 
предварительно осознанных грамматических значений отношения между 
словами-понятиями; 

– принцип формирования словесной речи на специально отобранном и 
организованном речевом материале. На уроках русского языка требуется 
преднамеренно создавать речевую среду, побуждающих к коммуникации, 
языковым наблюдениям. Такая среда должна соответствовать реальным 
психофизическим возможностям обучающихся, времени урока, программному 
материалу. Соответственно, программный материал распределён не только на 
тематические разделы, но и на частные темы, а также дозирован по времени; 

– принцип создания условий для формирования у обучающихся языковых 
обобщений. Формирование языковых обобщений (в т.ч. в виде базовых 
лингвистических понятий курса) становится возможным при условии 
регулярной практики речевого общения, за счёт развития навыков восприятия, 
понимания и продуцирования речи во взаимодействии с процессом 
познавательной деятельности. В этой связи на уроках предусмотрено 
использование тренировочных упражнений на специально отобранном 
фонетическом, лексическом и грамматическом материале, в том числе таком, с 
которым обучающиеся познакомились на других учебных дисциплинах и в 
процессе внеурочной деятельности; 
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– принцип отражения в коррекционно-образовательной работе 
системных отношений, существующих между разными аспектами языка. 
Предусматривается изучение языка как системы. Обучающиеся с нарушенным 
слухом нуждаются в помощи, позволяющей им устанавливать в своей речи 
системные отношения между различными языковыми ярусами. Это 
прослеживается между изменением буквенного состава слова и его 
лексическим значением, между изменением грамматической формы и 
используемыми при этом звуковыми (графическими) показателями; 

– принцип регламентированного использования различных форм речи. На 
уроках русского языка предусматривается использование словесной речи в 
устной, письменной, дактильной форме. Дактилологии отводится 
вспомогательная роль. Она может использоваться в качестве средства, 
облегчающего восприятие устной речи, помогающего уточнить звуковой состав 
слов и обеспечить исправление допущенных ошибок. Важное место в обучении 
языку отводится не только устной, но и письменной речи, являющейся 
эффективным средством умственного развития обучающихся, уточнения их 
знаний об окружающем мире; 

– принцип коррекции и уточнения речевого запаса, приобретаемого 
обучающимися самостоятельно, вне коррекционно-образовательного процесса. 
Обучающиеся с нарушенным слухом (слабослышащие, позднооглохшие, 
кохлеарно имплантированные) имеют возможность самостоятельно усваивать 
часть речевого материала. Учитель поставлен перед необходимостью оказывать 
обучающимся помощь в осознании значения и формы этого материала, в его 
активизации, верном использовании в самостоятельной речи. При организации 
на уроках русского языка бесед, самостоятельных работ предусматривается 
поддержка инициативы обучающихся использовать тот речевой материал, 
который они приобрели вне уроков, подвергать его коллективному 
обсуждению; 

– принцип построения обучения на основе данных, фиксируемых в ходе 
систематического изучения состояния речи обучающихся. Изучая речь каждого 
обучающегося, учитель устанавливает её типологические и индивидуальные 
особенности. Выявляется уровень её развития (характеристика отдельных 
сторон, умений, навыков, а также наличие специфических типов ошибок), 
успешность освоения программного материала по русскому языку, особенности 
его применения в речевой практике (владение базовыми лингвистическими 
терминами курса, состояние орфографических умений и др.). Данная работа 
осуществляется в процессе стартовой диагностики (входного оценивания), в 
процессе текущих наблюдений за овладением словесной речью как средством 
общения, в ходе периодически проводимых контрольных обследований на 
конкретном языковом материале (проверочные, контрольные работы, диктанты 
и др.), в том числе в ходе текущей и промежуточной диагностики. На основе 
этих данных учитель оценивает динамику речевого развития каждого 
обучающегося, успешность освоения им программного материала, в 
соответствии с чем осуществляется выбор методических приёмов, средств 
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коррекции, типологии упражнений. Также в соответствии с данным принципом 
на уроках русского языка организуется работа над ошибками, допущенными 
обучающимися. 

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть 
использованы цифровые технологии, к которым относят информационно-
образовательные среды, электронный образовательный ресурс, дистанционные 
образовательные технологии, электронное обучение с помощью интернета и 
мультимедиа.  

Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-
реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, 
наглядность обучения, обратная связь учителя с обучающимися, построение 
индивидуальной траектории изучения учебного материала, обучение с 
применением интеллектуальных систем поддержки (для адаптации учебного 
материала к особым образовательным потребностям обучающихся). 
Организация обучения на основе цифровых технологий позволяет 
активизировать компенсаторные механизмы обучающихся, осуществлять 
образовательно-реабилитационный процесс на основе полисенсорного подхода 
к преодолению вторичных нарушений в развитии. 

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в 
виде мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве 
толкового словаря или справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр 
для закрепления новых знаний или в виде практического пособия. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, 
организованная с использованием цифровых технологий, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса с 
учётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 
слуха; 

– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения 
в соответствии с федеральными требованиями основного общего образования; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса 
для отслеживания динамики усвоения учебного материала обучающимися с 
нарушением слуха; 

– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении 
школьников с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха); 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 
хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного 
процесса (обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законных 
представителей), педагогических работников, органов управления в сфере 
образования, общественности), в том числе при реализации дистанционного 
образования. 

В результате использования цифровых технологий в образовательном 
процессе у обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида 
цифровой компетентности:  
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•информационная и медиакомпетентность (способность работать с 
разными цифровыми ресурсами), 

•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, 
форумов, чатов и др.), 

•техническая (способность использовать технические и программные 
средства), 

•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и 
интернета различные образовательные задачи). 
          Изучение курса русского языка на основе АООП ООО для  обучающихся 
с нарушениями слуха (вариант 2.2.2) базируется на комплексе 
общепедагогических и специальных принципов обучения (принципов 
коммуникативной системы). К числу специальных принципов относятся 
следующие:  

– генетический. В соответствии с данным принципом реализация 
образовательно-коррекционной работы должна осуществляться как с учётом 
онтогенеза речевого развития детей и филогенеза (истории возникновения и 
развития языка в обществе), так и в соответствии результатами обучения, 
достигнутыми обучающимися на предыдущих стадиях. Кроме того, требуется 
прогнозирование возможных достижений в последующем. Каждое умение, 
освоенное учеником, имеет свои истоки. Оно сложилось в более простых 
формах этого умения. Важно учитывать, на что можно сделать опору при 
переходе на обучающегося на следующий, более высокий уровень развития. В 
соответствии с генетическим принципом педагогу важно адекватно оценивать 
достигнутый обучающимися уровень развития, представлять по отношению к 
нему более высокий и более низкий уровни. Нельзя игнорировать то, что было 
освоено обучающимся на предыдущих этапах образования. Напротив, следует 
систематически закреплять достигнутое ранее. Генетический принцип 
предстаёт в виде одного из проявлений системного подхода и необходимой 
принадлежности к целостной системе обучения; 

– деятельностный. Данный принцип предусматривает обучение языку 
как формирование деятельности словесного общения. Постоянное применение 
речевых средств – от готовых типовых фраз разной модальности в реальных 
ситуациях общения к осознанному построению новых типов высказываний по 
речевым образцам и в итоге к сознательной работе с языковым материалом для 
его упорядочения и целенаправленного отбора – таков путь развития речевой 
деятельности. В коммуникативной системе реализация этого принципа 
происходит в двух направлениях. С одной стороны, процесс освоения языка 
сближается с предметно-практической деятельностью, пронизывающих 
содержание всех учебных предметов (на этапе освоения ООО это проведение 
опытов, экспериментов, исследовательских работ и др.). С другой стороны, 
деятельностный принцип означает рассмотрение самого применения языка как 
особой речевой деятельности и анализ её структуры с выделением в ней 
мотивов, целей, способов, действий, операций. Для развития коммуникации 
принципиально важен учёт: 
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• мотивационно-потребностного плана речевой деятельности. Обучение 
языку необходимо строить так, чтобы у обучающихся был повод, потребность, 
применяя речевые средства, их и усваивать, запоминать на основе частого 
мотивированного применения в определённых ситуациях, а не заучивать с 
целью использования в отделённой перспективе, 

• операционально-технической стороны овладения вилами деятельности: 
чтением, письмом, зрительным и слухозрительным восприятием и др. 

В соответствии с деятельностным принципом педагог должен строить 
процесс обучения языку, понимая: социальный смысл коммуникации 
заключается в том, что она всегда обслуживает любую другую деятельность – 
общественную, трудовую, учебную и др.; 
      – структурно-семантический. В процессе образовательно-коррекционной 
работы требуется учитывать специфику языка как системно-структурного 
образования. Язык представлен единицами, которые группируются по уровням: 
от низшего (фонем) до высшего (предложений и связей между единицами 
внутри одного уровня и между разными уровнями). К языковым единицам 
относятся предложения, словосочетания, слова, морфемы, фонемы (все 
языковые единицы соединяются друг с другом тремя видами связей: 
синтагматическими, парадигматическими, иерархическими). Коммуникация 
осуществляется только на уровне предложений. Предложения, в свою очередь, 
соотносятся с актами мышления. В этой связи специальному изучению на 
уроках русского языка главным образом подлежат предложения. Необходимо 
строить процесс обучения с учётом значения языковых единиц для 
коммуникации, не упуская из виду существующие в языке связи и отношения. 
Требуется реализация целого ряда направлений в работе над речевым 
материалом: начинать от коммуникативно значимых единиц – связных 
высказываний, отрабатывать вначале синтагматические отношения; работу над 
формой и содержанием речевого высказывания вести параллельно; от 
применения речевого материала в естественных условиях общения 
подниматься до уровня его осознания, для чего вести языковые наблюдения и 
обобщения. 

Планируемые результаты освоения русского языка 
            Структура и содержание планируемых результатов освоения предмета 
«Русский язык», включая развитие связной речи, проектируются с учётом 
особых образовательных потребностей слабослышащих обучающихся и 
ориентированы: 

– на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и 
реальных жизненных условиях,  

– на успешное обучение на следующем уровне общего образования.  
         Требования к результатам освоения курса русского языка в основной 
школе определяются ключевыми задачами общего образования и включают 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 
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Изучение обучающимися с нарушениями речи  русского языка в 
основной школе даёт возможность достичь следующих личностных 
результатов:    

 - российская гражданская идентичность – патриотизм, уважение к 
Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России, 
чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в 
качестве гражданина России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности судьбе российского народа; 

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, 
учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; 

- желание и умения пользоваться словесной речью (устной и 
письменной), взаимодействовать со слышащими людьми при использовании 
устной речи как средства общения. Ценностно-смысловая установка на 
постоянное пользование индивидуальными слуховыми аппаратами как важного 
условия, способствующего устной коммуникации, наиболее полноценной 
ориентации в неречевых звуках окружающего мира; 

- с учетом коммуникативных, познавательных и социокультурных 
потребностей использование в межличностном общении с лицами, имеющими 
нарушения слуха, русского жестового языка, владение калькирующей жестовой 
речью; 

- готовность и способность  обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
сформированность ответственного отношения к учению; 

- готовность и способность к осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 
познавательных интересов, собственных возможностей и ограничений, 
обусловленных нарушением слуха, потребностей рынка труда; 

- освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 
действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 
организации совместной деятельности, самореализации в группе и 
организации, ценности «другого» как равноправного партнёра, формирование 
компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 
изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни с 
учётом собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением 
слуха; 

- сформированность основ экологической культуры, соответствующей 
современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 
ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
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жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 
сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению 
природы, к осуществлению природоохранной деятельности).   

  Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися с 
нарушением слуха межпредметные понятия и УУД (регулятивные, 
познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике с учётом особых образовательных 
потребностей, самостоятельность планирования и осуществления учебной 
деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории с 
учётом образовательных потребностей каждого обучающегося и 
дополнительных соматических заболеваний для части обучающихся.  

Межпредметные понятия  
Перечень ключевых межпредметных понятий определен с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся, материально-технического 
оснащения, используемых технологий образовательно-коррекционной работы: 
«система», «факт», «закономерность», «взаимодействие», «анализ», «синтез», 
«доказательство», «значение», «процесс», «закономерность», «знак», «знание», 
«индивидуальность», «идея», «истина», «метод», «мышление», «понятие», 
«проблема», «развитие», «рефлексия», «структура», «цель», «язык». 
    Условием формирования межпредметных понятий, например таких как 
система, факт, закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение 
обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 
работы с информацией, участие в проектной деятельности.  На уроках русского 
языка будет продолжена работа по формированию и развитию основ 
читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 
осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 
самообразования, осознанного планирования своего актуального и 
перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 
социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 
систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, 
гармонизации отношений человека и общества, создании образа «потребного 
будущего».  
   В соответствии со стандартом выделяются три группы УУД. В их числе 
регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

•анализировать существующие и планировать будущие образовательные 
результаты; 

•определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 
образовательных результатов;  
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•идентифицировать и преодолевать трудности, возникающие при 
достижении запланированных образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников 
образовательных отношений планировать пути достижения целей, определять 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

•определять необходимые действия в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

•обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач; 

•определять/находить, в т.ч. из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи, проектной и проектно-
исследовательской деятельности; 

•определять самостоятельно и/или выбирать из предложенных вариантов 
средства / ресурсы для решения задачи /достижения цели; 

•составлять план деятельности, определять потенциальные затруднения 
при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 
устранения; 

•описывать собственный опыт с использованием доступных языковых 
средств; 

•планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 
траекторию. 

3. Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников 
образовательных отношений соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 
изменяющейся ситуацией, оценивать правильность выполнения учебной 
задачи, собственные возможности её решения. Обучающийся сможет:  

•определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 
результатов и своей учебной деятельности; 

•отбирать инструменты для оценивания своей деятельности и 
анализировать их обоснованность, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований с учётом 
ограничений, обусловленных нарушением слуха, а также дополнительных 
соматических заболеваний (при наличии). 

•оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 
достижения или отсутствия планируемого результата; 

•находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 
действий в изменяющейся ситуации, обосновывать достижимость цели 
выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 
доступных внешних ресурсов; 

•работая по плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
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характеристик/показателей результата; фиксировать и анализировать динамику 
собственных образовательных результатов.  

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 

•анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 
деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

•соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы о причинах её 
успешности / эффективности или неуспешности / неэффективности, находить 
способы выхода из критической ситуации; 

•определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 
этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 
деятельности; 

•демонстрировать приёмы регуляции собственных 
психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 
1. Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет:  

•подбирать к новому слову знакомые синонимы или синонимические 
выражения; 

•подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства;  

•выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчинённых ему слов; 

•выделять общий признак или отличие двух (нескольких) предметов или 
явлений и объяснять их сходство или отличия; 

•объединять предметы и явления в группы по определённым признакам, 
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

•различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
•выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 
событий; 

•строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и 
от частных явлений к общим закономерностям; 

•строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя 
при этом их общие признаки и различия; 

•излагать в словесной форме (устной, письменной, дактильной при 
одновременном устном воспроизведении) полученную информацию, 
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интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 
•определять информацию, требующую проверки, при необходимости, 

осуществлять проверку достоверности информации; 
•объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 
•выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 
•делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными. 

2. Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участников 
образовательных отношений создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

•обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
•определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
•создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
•строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её 

решения; 
•создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 
решения задачи в соответствии с ситуацией; 

•переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в текстовое 
и наоборот; 

•строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 
которому применяется алгоритм; 

•строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
•анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного 

проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения 
решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе 
заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение, на основе которого обучающийся сможет 
(самостоятельно /с помощью учителя/других участников образовательных 
отношений): 

•находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 
своей деятельности); 

•ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 
текста, структурировать текст; 

•устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 
процессов; 
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•резюмировать главную идею текста; 
•преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный); 

•критически оценивать содержание текста. 
4. Развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации. Обучающийся сможет: 

•определять своё отношение к окружающей среде, к собственной среде 
обитания; 

•анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 
живых организмов; 

•проводить причинный и вероятностный анализ различных 
экологических ситуаций; 

•прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора 
на другой фактор; 

•распространять экологические знания и участвовать в практических 
мероприятиях по защите окружающей среды. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 
словарей, справочников, открытых источников информации и электронных 
поисковых систем. Обучающийся сможет: 

•определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 
корректные поисковые запросы; 

•осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 
базами знаний, справочниками; 

•формировать выборку из различных источников информации для 
объективизации результатов поиска; 

•соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 
деятельности. 

Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество с учителями и 

другими педагогическими сотрудниками образовательной организации, 
совместную деятельность со сверстниками и обучающимися другого возраста 
(слышащими и с нарушением слуха) при использовании словесной речи; 
работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 
аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

•вступать в устную коммуникацию, в т.ч. слухозрительно воспринимать 
(при использовании индивидуальных слуховых аппаратов/кохлеарных 
имплантов) устную речь собеседника и говорить достаточно внятно и 
естественно, понятно для окружающих;  

•использовать в процессе внеурочной деятельности и межличностного 
общения все доступные средства коммуникации, включая жестовую речь (с 
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учётом договорённости с партнёрами по общению); 
•определять возможные роли в совместной деятельности; 
•выполнять определённую роль в совместной деятельности; 
•понимать и принимать позицию собеседника, его мнение (точку зрения), 

доказательства (аргументы); 
•определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали 

или препятствовали продуктивной деятельности и коммуникации; 
•строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 
•корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 
•критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 

ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 
•предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
•выделять общую точку зрения в дискуссии; 
•договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 
•организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.). 
2. Умение использовать речевые средства (с учётом особых 

образовательных потребностей) в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

•определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 
использовать речевые средства; 

•представлять в устной или письменной форме развёрнутый план 
собственной деятельности; 

•соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

•высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение 
партнера в рамках диалога; 

•принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
•создавать письменные тексты различных типов с использованием 

необходимых речевых средств; 
•использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей;  
•оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Обучающийся сможет 
(самостоятельно /с помощью учителя/других участников образовательных 
отношений): 

•целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
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необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 
ИКТ; 

•использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные 
языки в соответствии с условиями коммуникации; 

•оперировать данными при решении задачи; 
•выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для вычисления, а также 
написания докладов, рефератов, создания презентаций (с учётом 
образовательных потребностей) и др.; 

•использовать информацию с учётом этических и правовых норм;  
•создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности. 
                                       Предметные результаты 

Предметные результаты по дисциплине «Русский язык» и специальному 
предмету «Развитие речи» могут быть оценены только в совокупности, как 
целостный единый результат овладения языком. Выделения отдельных 
предметных результатов по данным дисциплинам не предусматривается. 

АООП ООО (вариант 2.2.2) дисциплин предметной области «Русский 
язык, литература», включая специальный курс «Развитие речи», а также 
коррекционно-развивающие курсы по Программе коррекционной работы, 
изменены и дополнены специальными требованиями – с учётом особых 
образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха.  

                     В результате изучения курса русского языка в основной школе выпускник 
(с учётом особых образовательных потребностей и речевых возможностей,  
ограничений, обусловленных нарушением слуха) научится:      

•владеть навыками работы с учебной книгой, словарями и другими 
информационными источниками, включая СМИ и ресурсы Интернета; 
•владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 
прочитанного материала; 

•использовать знание алфавита при поиске информации; 
•различать значимые и незначимые единицы языка; 
•с опорой на заданный алгоритм проводить фонетический и 

орфоэпический анализ слова; 
•классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, 

слова по заданным параметрам их звукового состава; 
•членить слова на слоги и правильно их переносить; 
•определять место ударного слога в широкоупотребительных словах, 

входящих в активный и пассивный словарь обучающихся; наблюдать за 
перемещением ударения при изменении формы слова; 

•опознавать морфемы и членить слова (из числа широкоупотребительной 
лексики) на морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа; с опорой на заданный алгоритм 
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характеризовать морфемный состав слова, уточнять лексическое значение 
слова с опорой на его морфемный состав; 

•с опорой на заданный алгоритм проводить морфемный и 
словообразовательный анализ слов; 

•с опорой на заданный алгоритм проводить лексический анализ слова (из 
числа широкоупотребительной лексики); 

•опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 
части речи и междометия; 

•с опорой на заданный алгоритм проводить морфологический анализ 
слова; 

•применять знания и умения по морфемике и словообразованию при 
проведении морфологического анализа слов, осуществляемого с опорой на 
алгоритм; 

•опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, 
предложение, текст); 

•анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 
зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 
особенностей; 

•находить грамматическую основу предложения; 
•распознавать главные и второстепенные члены предложения; 
•опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 
•с опорой на заданный алгоритм проводить синтаксический анализ 

словосочетания и предложения; 
•соблюдать основные языковые нормы в устной (устно-дактильной) и 

письменной речи; 
•опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении; 
•использовать орфографические словари. 

         Общие сведения о языке5 
Выпускник научится: 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, с опорой на 
разные источники информации приводить соответствующие примеры, 
подтверждающие это. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи 
(звук, морфема, слово, словосочетание, предложение). 

Характеризовать (самостоятельно, с помощью учителя/других участников 
образовательного процесса) функции русского языка как государственного 
языка Российской Федерации и языка межнационального общения; с опорой на 
разные источники информации и в рамках изученного приводить примеры 
использования русского языка как государственного языка Российской 
Федерации и как языка межнационального общения. 

 
5   Предметные результаты определены к периоду завершения обучения на уровне ООО. 



24 

Иметь представление о русском литературном языке. 
Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 
Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, 

иллюстрировать это примерами с опорой на разные источники информации. 
Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 
Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, 

общества; понимать внутренние и внешние функции русского языка и уметь 
(самостоятельно, с помощью учителя/других участников образовательного 
процесса) рассказать о них. 
          Язык и речь6 
Выпускник научится: 

Требования к объёму речевой продукции обобщены и представлены в 
следующей ниже таблице. 

 
6 Предметные результаты определены по годам обучения на уровне ООО – в соответствии с особыми 
образовательными потребностями обучающихся с нарушениями слуха. 
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Требования к объёму речевой продукции по классам/годам обучения 
Рассматриваемые параметры Классы/годы обучения на уровне ООО 

6 (1) 7 (2) 8 (3) 9 (4) 10 (5) 11 (6) 
Создавать устные монологические 
высказывания на основе жизненных 
наблюдений, чтения научно-
учебной, художественной и научно-
популярной литературы 

не менее 4 
предложений 

не менее 5 
предложений 

не менее 6 
предложений 

не менее 7 
предложений 

не менее 8 
предложений 

не менее 70 слов 

Участвовать в диалоге на 
лингвистические темы (в рамках 
изученного) и в диалоге/полилоге на 
основе жизненных наблюдений  

не менее 2 реплик не менее 3 реплик не менее 4 реплик не менее 5 реплик не менее 5 реплик не менее 6 реплик 

Устно пересказывать прочитанный 
текст  

не менее 80 слов не менее 90 слов не менее 100 слов не менее 110 слов не менее 120 слов не менее 130 слов 

Понимать содержание прочитанных 
научно-учебных и художественных 
текстов различных функционально-
смысловых типов речи  

не менее 130 слов не менее 160 слов не менее 190 слов не менее 210 слов не менее 220 слов не менее 250 слов 

Писать подробное изложение объём исходного 
текста менее 90 
слов 

объём исходного 
текста менее 130 
слов 

объём исходного 
текста менее 160 
слов 

объём исходного 
текста менее 180 
слов 

объём исходного 
текста менее 230 
слов 

объём исходного 
текста менее 250 
слов 

Писать сжатое изложение объём исходного 
текста менее 95 
слов 

объём исходного 
текста менее 135 
слов 

объём исходного 
текста менее 165 
слов 

объём исходного 
текста менее 200 
слов 

объём исходного 
текста менее 260 
слов 

объём исходного 
текста менее 280 
слов 

Списывать текст с соблюдением 
норм современного русского 
литературного языка 

80—90 слов 90—100 слов 100—110 слов 110—120 слов 120—130 слов 130—150 слов 

Писать словарный (в т.ч. 
слухозрительно) диктант  

10—12 слов 12—15 слов 15—20 слов 25—30 слов 30—35 слов 35—40 слов 
 

Писать сочинения-миниатюры Требования не 
устанавливаются 

3 и более 
предложения 

4 и более 
предложения 

5 и более 
предложения 

6 и более 
предложения 

7 и более 
предложения 
или объёмом не 
менее 5—6 
предложений 
сложной 
структуры 

Писать классные сочинения Требования не 
устанавливаются 

не менее 70 слов не менее 100 слов не менее 150 слов не менее 200 слов не менее 230 слов 



         Текст7 
Выпускник научится: 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на 
композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи 
предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 
антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при 
создании собственного текста (устного и письменного). 

Проводить (с опорой на заданный алгоритм/с помощью учителя) 
смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 
количество микротем и абзацев. 

Определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбирать 
заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Прогнозировать (самостоятельно/с помощью учителя) содержание 
текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Характеризовать (с опорой на заданный алгоритм/с помощью учителя) 
текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 
главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 
относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к 
функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей 
функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей 
языка в практике создания текста (в рамках изученного). 

Анализировать (самостоятельно/с помощью учителя) языковые 
средства выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, 
лексические, морфологические). 

Применять знание основных признаков текста в практике его создания. 
Создавать (с опорой на заданный алгоритм/с помощью учителя) тексты 

с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 
произведения искусства; тексты с опорой на сюжетную/пейзажную картину 
(в том числе сочинения-миниатюры; классные сочинения). 

Создавать (с опорой на заданный алгоритм/с помощью учителя) 
высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному 
или прослушанному в устной и письменной форме. 

Характеризовать особенности описания как типа речи (описание 
внешности человека, помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе 
притяжательные и указательные местоимения, видо-временную 
соотнесённость глагольных форм. 

Находить в тексте (самостоятельно/с помощью учителя) типовые 
фрагменты — описание, повествование, рассуждение-доказательство, 
оценочные высказывания. 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять 
корректировку восстановленного текста с опорой на образец. 

 
7 Требования к объёму текстов, подлежащих созданию и репродукции, отражены в разделе «Язык и речь» - с 
учётом года обучения на уровне ООО. 
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Владеть умениями информационной переработки 
прослушанного/воспринятого на слухозрительной основе и прочитанного 
научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: 
составлять (с использованием визуальных опор/с помощью учителя) план 
(простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего 
воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 
передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; 
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. 
Редактировать (самостоятельно/с помощью учителя) 

собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 
совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 
начальный логический анализ текста — целостность, связность, 
информативность). 

Представлять содержание прослушанного/воспринятого на 
слухозрительной основе 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/воспринятых на слухозрительной основе и 
прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи  

Функциональные разновидности языка 
Выпускник научится: 
Устанавливать различия текстов разговорного характера, научных, 

публицистических, официально-деловых, текстов художественной 
литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 
особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 
синтаксических конструкций). 

Различать и анализировать (с опорой на заданный алгоритм/с помощью 
учителя) тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 
сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, 
интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 
доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 
беседа, спор как жанры разговорной речи). 

Создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров 
и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 
выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; 
расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; 
рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 
повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 
разные функционально-смысловые типы речи). 
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Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 
функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности (с опорой на 
заданный алгоритм/с помощью учителя). 

Осуществлять исправление речевых недостатков, редактирование 
текста. 

Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 
учебно-научную тему. 
                                    Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 
«Русский язык, литература» и является обязательным и является общим для 
обучающихся с нормативным развитием и с нарушениями слуха. 
          В АООП ООО (вариант 2.2.2) предусматривается, что предметная 
область «Русский язык, литература» представлена учебными предметами 
«Русский язык», «Литература» и специальным предметом «Развитие речи», 
включённым в примерный учебный план в соответствии с особыми 
образовательными потребностями обучающихся с нарушениями слуха.  

Проектирование содержания учебных предметов образовательной 
области «Русский язык, литература» – «Русский язык», «Литература» и 
«Развитие речи» – осуществляется на основе преемственности и 
предусматривает постепенный переход от практического усвоения речевых 
средств и действий – к анализу, синтезу и обобщению языковых явлений. 

           В учебном плане, определенном Примерной адаптированной 
основной образовательной программой основного общего образования 
(вариант 2.2.2) (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 18.03.2022 № 1/22), на 
освоение рабочей программы по предмету «Русский язык» выделено 
следующее количество часов: 

6  класс (1-й год обучения на уровне ООО): 170 ч./год  (5ч./нед.) 
7  класс: (2-й год обучения на уровне ООО): 170 ч./год  (5ч./нед.) 
8  класс: (3-й год обучения на уровне ООО): 170 ч./год (5ч./нед.) 
9 класс:  (4-й год обучения на уровне ООО): 102 ч./год (3ч./нед.) 
10  класс: (5-й год обучения на уровне ООО): 102 ч./год (3ч./нед.) 
11  класс: (6-й год обучения на уровне ООО): 136 ч./год  (4ч./нед.) 

Используемый учебно-методический комплект 
       Программа курса «Русский язык» реализуется по учебникам, входящим в 
переработанную в соответствии ФГОС ООО линию УМК Ладыженской Т. А., 
Баранова М. Т., Бархударова С.Г. и  включённых в федеральный перечень 
учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию. 
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- Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 5 
класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский. 
- Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 6 
класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский.  
- Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др. Русский язык. 7 
класс. Научный редактор — акад. РАО Н. М. Шанский.  
- Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю.  и др. Русский язык. 8 класс.  

  - Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю.  и др.  Русский язык. 9 
класс.  
            Учебно-методическое обеспечение рабочей программы 
  Класс  

                                               УМК 
      6 
 

Русский язык. 5 класс. Учебник для общеобразовательных  
организаций. В двух частях.  
М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов,Л.А. Тростянцова и др. 2014 
г.  

      7 Русский язык. 6 класс. Учебник для общеобразовательных  
организаций. В двух частях. 
М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов,Л.А. Тростянцова и др. 2014 
г.  

       8 Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных  
организаций.  
М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов,Л.А. Тростянцова и др. 2016 
г.  

       9 Русский язык. 7 класс. Учебник для общеобразовательных  
организаций.  
М.Т. Баранов, Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов,Л.А. Тростянцова и др. 2016 
г.  
Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных  
организаций.  
С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко и др. 2022г. 

      10 Русский язык. 8 класс. Учебник для общеобразовательных  
организаций.  
С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко и др. 2022г. 

     11 Русский язык. 9 класс. Учебник для общеобразовательных  
организаций.  
С.Г.Бархударов, С.Е.Крючков, Л.Ю.Максимов, Л.А.Чешко и др..2020г. 

Содержание учебного предмета  
             Содержание учебного предмета «Русский язык», представленное в  
рабочей программе, соответствует ФГОС ООО, Примерной адаптированной 
основной образовательной программе основного общего образования 
(вариант 2.2.2) 

6 КЛАСС 
(1-й год обучения на уровне ООО) 

Общие сведения о языке  
Богатство и выразительность русского языка.  
Лингвистика как наука о языке.  
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Основные разделы лингвистики 
СИСТЕМА ЯЗЫКА  
Фонетика. Графика. Орфоэпия  
Фонетика и графика как разделы лингвистики.  
Звук как единица языка. Смыслоразличительная роль звука.  
Система гласных звуков.  
Система согласных звуков.  
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы фонетической 

транскрипции.  
Слог. Ударение. Свойства русского ударения.  
Соотношение звуков и букв.  
Фонетический анализ слова.  
Способы обозначения [й’], мягкости согласных.  
Основные выразительные средства фонетики.  
Прописные и строчные буквы.  
Интонация, её функции. Основные элементы интонации.  
Орфография  
Орфография как раздел лингвистики.  
Понятие «орфограмма». Буквенные и небуквенные орфограммы.  
Правописание разделительных ъ и ь.  
Лексикология  
Лексикология как раздел лингвистики.  
Основные способы толкования лексического значения слова (подбор 

однокоренных слов; подбор синонимов и антонимов); основные способы 
разъяснения значения слова (по контексту, с помощью толкового словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и переносное значения 
слова. Тематические группы слов. Обозначение родовых и видовых понятий.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.  
Разные виды лексических словарей (толковый словарь, словари 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов) и их роль в овладении 
словарным богатством родного языка.  

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 
Морфемика. Орфография  
Морфемика как раздел лингвистики.  
Морфема как минимальная значимая единица языка. Основа слова. 

Виды морфем (корень, приставка, суффикс, окончание).  
Чередование звуков в морфемах (в том числе чередование гласных с 

нулём звука).  
Морфемный анализ слов. 
Уместное использование слов с суффиксами оценки в собственной 

речи.  
Правописание корней с безударными проверяемыми, непроверяемыми 

гласными (в рамках изученного).  
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Правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми, 
непроизносимыми согласными (в рамках изученного).  

Правописание ё – о после шипящих в корне слова. 
Правописание неизменяемых на письме приставок и приставок на -з (-

с).  
Правописание ы – и после приставок. Правописание ы – и после ц. 
Морфология. Культура речи. Орфография  
Морфология как раздел грамматики. Грамматическое значение слова.  
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. Система частей 

речи в русском языке. Самостоятельные и служебные части речи.  
Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 
существительного. Роль имени существительного в речи.  

Лексико-грамматические разряды имён существительных по значению, 
имена существительные собственные и нарицательные; имена 
существительные одушевлённые и неодушевлённые.  

Род, число, падеж имени существительного.  
Имена существительные общего рода. 
Имена существительные, имеющие форму только единственного или 

только множественного числа.  
Типы склонения имён существительных. Разносклоняемые имена 

существительные. Несклоняемые имена существительные.  
Морфологический анализ имён существительных.  
Нормы произношения, нормы постановки ударения, нормы 

словоизменения имён существительных.  
Правописание собственных имён существительных.  
Правописание ь на конце имён существительных после шипящих.  
Правописание безударных окончаний имён существительных.  
Правописание о – е (ё) после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях 

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

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

– -рос-; -гар- – -гор-, -зар- – -зор-; -клан- – -клон-, -скак- – -скоч-.  
Слитное и раздельное написание не с именами существительными. 
Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции имени 
прилагательного. Роль имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их синтаксические функции.  
Склонение имён прилагательных.  
Морфологический анализ имён прилагательных.  
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Нормы словоизменения, произношения имён прилагательных, 
постановки ударения (в рамках изученного).  

Правописание безударных окончаний имён прилагательных.  
Правописание о – е после шипящих и ц в суффиксах и окончаниях 

имён прилагательных.  
Правописание кратких форм имён прилагательных с основой на 

шипящий.  
Слитное и раздельное написание не с именами прилагательными. 
Глагол  
Глагол как часть речи. Общее грамматическое значение, 

морфологические признаки и синтаксические функции глагола. Роль глагола 
в словосочетании и предложении, в речи.  

Глаголы совершенного и несовершенного вида, возвратные и 
невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. Основа инфинитива, 
основа настоящего (будущего простого) времени глагола. 

Спряжение глагола.  
Нормы словоизменения глаголов, постановки ударения в глагольных 

формах (в рамках изученного).  
Правописание корней с чередованием е // и: -бер- – -бир-, -блест- – -

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

Использование ь как показателя грамматической формы в инфинитиве, 
в форме 2-го лица единственного числа после шипящих. Правописание -тся и 
-ться в глаголах, суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- — -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний глагола.  
Правописание гласной перед суффиксом -л- в формах прошедшего 

времени глагола.  
Слитное и раздельное написание не с глаголами.  
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Синтаксис как раздел грамматики. Словосочетание и предложение как 

единицы синтаксиса.  
Словосочетание и его признаки. Основные виды словосочетаний по 

морфологическим свойствам главного слова (именные, глагольные, 
наречные). Средства связи слов в словосочетании.  

Синтаксический анализ словосочетания.  
Предложение и его признаки. Виды предложений по цели 

высказывания и эмоциональной окраске. Смысловые и интонационные 
особенности повествовательных, вопросительных, побудительных; 
восклицательных и невосклицательных предложений.  

Главные члены предложения (грамматическая основа). Подлежащее и 
морфологические средства его выражения: именем существительным или 
местоимением в именительном падеже, сочетанием имени существительного 
в форме именительного падежа с существительным или местоимением в 
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форме творительного падежа с предлогом; сочетанием имени числительного 
в форме именительного падежа с существительным в форме родительного 
падежа. Сказуемое и морфологические средства его выражения: глаголом, 
именем существительным, именем прилагательным.  

Тире между подлежащим и сказуемым. 
Предложения распространённые и нераспространённые. 

Второстепенные члены предложения: определение, дополнение, 
обстоятельство. Определение и типичные средства его выражения. 
Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства его выражения. 
Обстоятельство, типичные средства его выражения, виды обстоятельств по 
значению (времени, места, образа действия, цели, причины, меры и степени, 
условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные члены предложения, 
их роль в речи. Особенности интонации предложений с однородными 
членами. Предложения с однородными членами (без союзов, с одиночным 
союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). 
Предложения с обобщающим словом при однородных членах 

Предложения с обращением, особенности интонации. Обращение и 
средства его выражения.  

Синтаксический анализ простого и простого осложнённого 
предложений. 

Пунктуационное оформление предложений, осложнённых 
однородными членами, связанными бессоюзной связью, одиночным союзом 
и, союзами а, но, однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные предложения с бессоюзной 
и союзной связью. Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые 
(общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных предложений, состоящих из 
частей, связанных бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью.  
Пунктуационное оформление предложений с прямой речью.  
Диалог.  
Пунктуационное оформление диалога на письме.  
Пунктуация как раздел лингвистики. 
Примерная тематическая и терминологическая лексика 
Примерные слова и словосочетания 
Корень, приставка, суффикс, окончание, орфограмма, часть слова, 

морфема, безударная гласная, ударная гласная, ударение, согласные, 
непроизносимые согласные, шипящие, слово-исключение, разделительный 
Ъ, разделительный Ь. 

Самостоятельные части речи, служебные части речи. Имя 
существительное, склонение, род, падеж, число имён существительных. Имя 
прилагательное, род, падеж, число имён прилагательных, морфологические 
признаки имён существительных. Местоимение, личное местоимение. 
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Глагол. Лицо, время, число, род глагола. Начальная форма глагола 
(инфинитив), окончание глагола, частица. Наречие, неизменяемая часть речи. 
Синтаксическая роль в предложении. Предлог, союз. 

Общение. Устное и письменное общение. Говорение, слушание, 
письмо, чтение. 

Разговорный стиль речи, художественный стиль, научный стиль. 
Синтаксис, словосочетание, предложение, текст, простое предложение, 

сложное предложение, главное слово, зависимое слово. 
Однородные члены предложения, однородные подлежащие, 

однородные сказуемые, однородные определения, однородные дополнения, 
однородные обстоятельства, знаки препинания, пунктуация, двоеточие, 
обобщающее слово. 

Простое предложение, сложное предложение, простые предложения в 
составе сложного. 

Диалог, реплика, сообщение, высказывание, вопрос, ответ, согласие, 
отрицание. 

Фонетика, фонема, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие звуки, 
буквы и звуки, графика, алфавит, орфоэпия, фонетический разбор. 

Лексика, слово, лексическое значение слова, грамматическое значение 
слова. Однозначные слова, многозначные слова, юмор, ирония. Прямое 
значение слова, переносное значение слова. Омонимы, синонимы, антонимы. 

Морфемика, значимая часть слова, формы слова, однокоренные слова, 
словоизменение, словообразование. 

Беглые гласные, чередование гласных в слове, чередование согласных 
в слове, морфемный разбор слова. 

Орфография, орфографическое правило, правописание. 
Падеж (названия всех падежей), вопросы падежей, склонение, 

просклонять, главное слово, зависимое слово.  
Спряжение, спрягать. 
Примерные фразы 
Этот текст относится к научному стилю речи. 
В этом предложении сказуемое расположено перед подлежащим (после 

подлежащего).  
Лексическое значение – это то, что обозначает слово. 
Я определил время, лицо и число глаголов. Я не могу (затрудняюсь) 

определить лицо (время, число) этого глагола. Мне не удалось (у меня не 
получилось) определить время этого глагола. 

Чаще всего в предложении имена существительные бывают 
подлежащими, дополнениями и обстоятельствами. 

Примерные выводы 
Мы пришли к выводу о том, что обращение – это слово или несколько 

слов. Их используют, чтобы назвать того, к кому обращаются с речью. В 
предложении обращение может находиться на любом месте: в начале, в 
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середине, в конце. Обращение не является членом предложения. На письме 
обращение надо выделять запятыми. 

На письме прямую речь нужно выделять кавычками. Первое слово надо 
писать с большой буквы. После слов автора перед прямой речью ставится 
двоеточие. После прямой речи перед словами автора ставится знак 
препинания. Это может быть запятая, вопросительный знак или 
восклицательный знак. После любого из этих знаков нужно ставить тире. 

Синонимы – это слова одной и той же части речи. Они обозначают 
одно и то же. Но синонимы отличаются друг от друга оттенками 
лексического значения. 

Антонимы – это слова одной и той же части речи. Они имеют 
противоположное лексическое значение. 

Суффикс – это значимая часть слова. Она находится после корня. 
Обычно суффикс служит для образования слов. 

Корень – это главная значимая часть слова. В корне включено общее 
лексическое значение однокоренных слов. Однокоренные слова могут 
относиться к одной и разным частям речи. 

7 КЛАСС 
(2-й год обучения на уровне ООО) 

Общие сведения о языке  
Русский язык — государственный язык Российской Федерации и язык 

межнационального общения.  
Понятие о литературном языке. 
СИСТЕМА ЯЗЫКА  
Лексикология. Культура речи  
Лексика русского языка с точки зрения её происхождения: исконно 

русские и заимствованные слова. 
Лексика русского языка с точки зрения принадлежности к активному и 

пассивному запасу: неологизмы, устаревшие слова (историзмы и архаизмы). 
Лексика русского языка с точки зрения сферы употребления: 

общеупотребительная лексика и лексика ограниченного употребления 
(диалектизмы, термины, профессионализмы, жаргонизмы). 

Стилистические пласты лексики: стилистически нейтральная, высокая 
и сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. 
Фразеологизмы. Их признаки и значение. 
Употребление лексических средств в соответствии с ситуацией 

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

выразительного словоупотребления. 
Эпитеты, метафоры, олицетворения.  
Лексические словари. 
Словообразование. Культура речи. Орфография  
Формообразующие и словообразующие морфемы.  



                                                                                    36 

Производящая основа.  
Основные способы образования слов в русском языке (приставочный, 

суффиксальный, приставочно-суффиксальный, бессуффиксный, сложение, 
переход из одной части речи в другую).  

Морфемный и словообразовательный анализ слов.  
Правописание сложных и сложносокращённых слов.  
Нормы правописания корня -кас- — -кос- с чередованием а // о, 

гласных в приставках пре- и при-. 
Морфология. Культура речи. Орфография  
Имя существительное  
Особенности словообразования.  
Нормы произношения имён существительных, нормы постановки 

ударения (в рамках изученного).  
Нормы словоизменения имён существительных.  
Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- со словами.  
Имя прилагательное 
Качественные, относительные и притяжательные имена 

прилагательные.  
Степени сравнения качественных имён прилагательных.  
Словообразование имён прилагательных.  
Морфологический анализ имён прилагательных.  
Правописание н и нн в именах прилагательных.  
Правописание суффиксов -к- и -ск- имён прилагательных.  
Правописание сложных имён прилагательных.  
Нормы произношения имён прилагательных, нормы ударения (в 

рамках изученного). 
Имя числительное  
Общее грамматическое значение имени числительного. 

Синтаксические функции имён числительных.  
Разряды имён числительных по значению: количественные (целые, 

дробные, собирательные), порядковые числительные.  
Разряды имён числительных по строению: простые, сложные, 

составные числительные.  
Словообразование имён числительных.  
Склонение количественных и порядковых имён числительных.  
Правильное образование форм имён числительных. 
Правильное употребление собирательных имён числительных.  
Употребление имён числительных в научных текстах, деловой речи.  
Морфологический анализ имён числительных.  
Нормы правописания имён числительных: написание ь в именах 

числительных; написание двойных согласных; слитное, раздельное, 
дефисное написание числительных; нормы правописания окончаний 
числительных.  

Местоимение 
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Общее грамматическое значение местоимения. Синтаксические 
функции местоимений. 

Разряды местоимений: личные, возвратное, вопросительные, 
относительные, указательные, притяжательные, неопределённые, 
отрицательные, определительные. 

Склонение местоимений.  
Словообразование местоимений. 
Роль местоимений в речи. Употребление местоимений в соответствии с 

требованиями русского речевого этикета, в том числе местоимения 3-го лица 
в соответствии со смыслом предшествующего текста (устранение 
двусмысленности, неточности); притяжательные и указательные 
местоимения как средства связи предложений в тексте.  

Морфологический анализ местоимений. 
Нормы правописания местоимений: правописание местоимений с не и 

ни; слитное, раздельное и дефисное написание местоимений. 
Глагол  
Переходные и непереходные глаголы.  
Разноспрягаемые глаголы. 
Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном 

значении. 
Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 
Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 
Нормы словоизменения глаголов.  
Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте.  
Морфологический анализ глаголов.  
Использование ь как показателя грамматической формы в 

повелительном наклонении глагола. 
Примерная тематическая и терминологическая лексика 
Примерные слова и словосочетания 
Язык, речь общение, культура, текст. Диалог, реплика, сообщение, 

высказывание, вопрос, ответ, согласие, отрицание. 
Синтаксис. Словосочетание, предложение, текст, простое предложение, 

сложное предложение, главное слово, зависимое слово. 
Повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. 

Восклицательные и невосклицательные предложения, восклицательный знак. 
Главные и второстепенные члены предложения, основа предложения, 

подлежащее, сказуемое, тире, нераспространённое предложение, 
распространённое предложение, дополнение, определение, обстоятельство. 

Простое предложение, сложное предложение, союз, пунктуация, 
простые предложения в составе сложного. 

Фонетика, фонема, гласные звуки, согласные звуки, твёрдые звуки, 
мягкие звуки, буквы и звуки, фонетический разбор. 

Морфемика, морфема, значимая часть слова, формы слова, 
однокоренные слова, окончание. Основа слова, корень слова, суффикс, 
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приставка, словоизменение, словообразование. Этимология. Способы 
словообразования. Беглые гласные, чередование гласных в слове, 
морфемный разбор слова, словообразовательный разбор слова. 

Однозначные слова, многозначные слова. Прямое значение слова, 
переносное значение слова. Омонимы, синонимы, антонимы. 

Лексика, слово, лексическое значение. Общеупотребительные слова, 
профессионализмы, диалектизмы, исконно русские слова, заимствованные 
слова, неологизмы, устаревшие слова.  

Фразеология, фразеологизм, речевой оборот, пословицы, поговорки. 
Орфография, орфограмма, орфографическое правило, правописание. 
Имя существительное. Склонение, род, падеж, число имён 

существительных. Разносклоняемые, несклоняемые имена существительные. 
Существительные общего рода. Правописание имён существительных. 

Имя прилагательное. Род, падеж, число имён прилагательных. 
Сравнительная и превосходная степени сравнения имён прилагательных, 
простая и составная степени. Качественные, относительные, притяжательные 
имена прилагательные. Суффиксы прилагательных. Сложные 
прилагательные. Правописание имён прилагательных. Дефисное написание, 
слитное написание. 

Имя числительное, простые и составные числительные. Порядковые 
числительные. Разряды количественных числительных. Правописание имён 
числительных. 

Местоимение личное, возвратное. Лицо (1, 2, 3). Вопросительные и 
относительные местоимения. Неопределённые, отрицательные, 
притяжательные, указательные, определительные местоимения. 

Глагол. Лицо, время, число, род глагола, начальная форма глагола, 
окончание глагола, частица. Изъявительное, условное, повелительное 
наклонение глагола. Личные и безличные глаголы. 

Примерные фразы 
Одна книга тысячи людей учит. 
Я списал(а) текст, вставил(а) пропущенные слова и словосочетания. 
Я выписал(а) существительные, которые обозначают состояния и 

настроение человека. Я определил(а) род и склонение имён 
существительных. 

Сегодня мы начали изучать новую часть речи, это местоимение.  
Я познакомился(ась) с материалом параграфа.  
Я выделил(а) в тексте ключевые слова, чтобы лучше запомнить его. 
Я проанализировал(а) примеры, которые приведены в учебнике. 
Я составил(а) план сообщения.  
Я выступил(а) (буду выступать) с сообщением на уроке.  
Я списал(а) текст и подчеркнул(а) однородные члены. 
Я выделил(а) в предложениях грамматические основы. 
Простые предложения в составе сложного отделаются запятыми.  
Для разделения предложений друг от друга надо использовать точки. 
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Простые предложения по цели высказывания бывают 
повествовательными, вопросительными, побудительными.  

Простые предложения по наличию второстепенных членов бывают 
распространёнными и нераспространёнными. 

Все слова образуют его словарный состав – лексику.  
Лексическое значение – это то, что обозначает слово.  
Лексикология – это раздел науки о языке, в котором изучается слово 

как основная единица языка и словарный состав. 
Профессионализмами называют такие слова, которые связаны с 

особенностями работы людей определённой профессии, специальности. 
Фразеология – это раздел науки о языке, в котором изучаются 

устойчивые словосочетания. Устойчивые словосочетания являются 
цельными по своему значению. 

Фразеологизмы – это устойчивые сочетания слов, равные по значению 
одному слову или целому предложению. 

Морфемика – раздел науки о языке, в котором изучается, из каких 
значимых частей состоит слово. 

Словообразование – это раздел науки о языке, в котором изучается, от 
чего и с помощью чего образованы слова.  

Орфография – это раздел науки о языке, в котором изучаются правила 
написания слов. 

В русском языке слова чаще всего образуются от других слов при 
помощи прибавления к ним морфем. Это морфемный способ.  

Морфология – это раздел науки о языке, в котором слово изучается как 
часть речи. 

Местоимения ты, вы могут обозначать не определённого человека, а 
любое лицо. 

Примерные выводы 
Русский язык – это один из самых богатых языков мира. В нём очень 

много слов. С их помощью можно рассказать о событиях, выразить мысли и 
чувства. Запас слов постоянно пополняется. На русском языке написано 
много произведений. 

Текст – это речевое высказывание. В нём предложения связаны общей 
темой. У текста может быть название, заглавие. Тексты бывают устными и 
письменными, монологическими и диалогическими. В каждом тексте о чём-
то сообщается. Это тема текста. В тексте есть основанная мысль – это самое 
главное, о чём хотел сказать автор. Обычно главная мысль раскрывается во 
всём тесте. 

Многие слова имеют одно лексическое значение. Такие слова 
называются однозначными. У некоторых слов есть много лексических 
значений. Такие слова называются многозначными. 

Омонимы – это слова одной и той же части речи. Они одинаковые по 
звучанию и написанию. Но омонимы имеют разное лексическое значение. 
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Многие слова русского языка известны всему народу. Например, хлеб, 
земля, человек; красный, зелёный, широкий; читать, говорить, думать. 
Каждый день при разговоре мы пользуемся общеупотребительными словами. 
Такие слова используют все люди. Но в русском языке есть ещё 
необщеупотребительные слова. Их используют жители некоторых мест, 
разных профессий. Например, кочет (петух), инда (даже) – это диалектизмы. 
Например, камбуз (кухня на корабле) – используется в речи моряков. Это 
профессионализмы. 

Я считаю, что профессиональные слова помогают точно назвать 
предметы, верно описать людей, рассказать об их занятиях.  

Мы сделали вывод о том, что сложные слова – это такие слова, которые 
состоят из двух и иногда из трёх корней. Сложные слова образуются из основ 
исходных слов. Например, пар, ходить – пароход. Сложные слова могут 
быть образованы из целых слов. Например, диван, кровать – диван-кровать. 

Мы повторили сведения об имени существительном. Имя 
существительное – это часть речи. Она обозначает предметы, отвечает на 
вопросы кто? и что? Имена существительные относятся к какому-либо 
роду: мужскому, женскому, среднему. Существительные являются 
собственными или нарицательными, одушевлёнными или неодушевлёнными. 
Большинство имён существительных изменяется по числам и падежам. В 
предложении имена существительные бывают подлежащими, дополнениями, 
обстоятельствами. 

Имя прилагательное – это часть речи. Она обозначает признак 
предмета. Прилагательное отвечает на вопросы какой? чей? Прилагательные 
изменяются по числам и родам, но только в единственном числе. 
Прилагательные изменяются по падежам. Имена прилагательные могут 
иметь краткую форму. В приложении имена прилагательные бывают 
определениями и сказуемыми. 

Мы сделали вывод о том, что местоимение – это часть речи, которая 
указывает на предметы, признаки и количества, но не называет их. В 
основном местоимения изменяются по падежам. Есть местоимения, которые 
можно изменять по родам и числам. В предложении местоимения обычно 
бывают подлежащими, дополнениями и определениями. 

8 КЛАСС 
(3-й год обучения на уровне ООО) 

Общие сведения о языке  
Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, 

культуры и истории народа. 
СИСТЕМА ЯЗЫКА  
Морфология. Культура речи  
Морфология как раздел науки о языке (обобщение).  
Причастие  
Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и имени 

прилагательного в причастии.  
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Причастия настоящего и прошедшего времени. Действительные и 
страдательные причастия. Полные и краткие формы страдательных 
причастий. Склонение причастий.  

Причастие в составе словосочетаний. Причастный оборот.  
Морфологический анализ причастий. 
Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и имена 

прилагательные (висящий — висячий, горящий — горячий). Употребление 
причастий с суффиксом -ся. Согласование причастий в словосочетаниях типа 
прич. + сущ.  

Ударение в некоторых формах причастий. 
Правописание падежных окончаний причастий. Правописание гласных 

в суффиксах причастий. Правописание н и нн в суффиксах причастий и 
отглагольных имён прилагательных. Правописание окончаний причастий. 
Слитное и раздельное написание не с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным оборотом.  
Деепричастие 
Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и наречия в 

деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, роль в речи. 
Деепричастия совершенного и несовершенного вида.  
Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный оборот. 
Морфологический анализ деепричастий. 
Постановка ударения в деепричастиях. 
Правописание гласных в суффиксах деепричастий. Слитное и 

раздельное написание не с деепричастиями. 
Правильное построение предложений с одиночными деепричастиями и 

деепричастными оборотами. 
Знаки препинания в предложениях с одиночным деепричастием и 

деепричастным оборотом.  
Наречие 
Общее грамматическое значение наречий.  
Разряды наречий по значению. Простая и составная формы 

сравнительной и превосходной степеней сравнения наречий. 
Словообразование наречий.  
Синтаксические свойства наречий. 
Морфологический анализ наречий.  
Нормы постановки ударения в наречиях, нормы произношения 

наречий. Нормы образования степеней сравнения наречий. 
Роль наречий в тексте.  
Правописание наречий: слитное, раздельное, дефисное написание; 

слитное и раздельное написание не с наречиями; н и нн в наречиях на -о (-е); 
правописание суффиксов -а и -о наречий с приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-
; употребление ь после шипящих на конце наречий; правописание суффиксов 
наречий -о  и -е после шипящих. 

Слова категории состояния  
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Вопрос о словах категории состояния в системе частей речи. Общее 
грамматическое значение, морфологические признаки и синтаксическая 
функция слов категории состояния. Роль слов категории состояния в речи.  

Примерная тематическая и терминологическая лексика 
Примерные слова и словосочетания 
Текст, наименьшая единица текста, средства связи предложений в 

тексте, абзац, диалог, виды диалога, стили литературного языка, 
публицистический стиль. 

Синтаксис, пунктуация, лексика, фразеология, фонетика, орфография, 
словообразование, морфология.  

Синтаксический разбор, пунктуационный разбор, фонетический разбор 
слова, морфемный разбор, словообразовательный разбор, морфологический 
разбор слова. 

Причастие, склонение причастий, падежные окончания причастий, 
причастный оборот, действительные и страдательные причастия, краткие и 
полные страдательные причастия, действительные причастия настоящего и 
прошедшего времени, страдательные причастия настоящего и прошедшего 
времени, морфологический разбор причастия.  

Деепричастие, деепричастный оборот, запятые при деепричастном 
обороте, деепричастия совершенного и несовершенного вида, 
морфологический разбор деепричастия. 

Примерные фразы 
Причастие обозначает признак предмета, создаваемый действием 

самого предмета или над этим предметом. 
Причастие изменяется по падежам, числам, а в единственном числе – 

по родам. 
Гласные в падежных окончаниях причастий определяются так же, как в 

окончаниях прилагательных. 
Причастный оборот – это причастие с зависимым словом. 
Причастный оборот – это один член предложения, определение. 
Действительные причастия обозначают признак, который возник в 

результате действия самого предмета. 
Страдательные причастия обозначают признак, который возник у 

предмета под действием другого предмета. 
Перед суффиксом причастия надо написать ту же гласную, что и в 

неопределённой форме глагола. 
С краткими причастиями [не] пишется раздельно. 
Частицу [не] с деепричастиями надо писать раздельно. 
Я сравнил (сопоставил) формы слов.  
Я списал(а) текст и подчеркнул(а) причастия как члены предложения. 
Я образовал(а) от глаголов действительные причастия настоящего 

времени. 
Мы будем определять, от основ каких глаголов и с помощью каких 

суффиксов образуются страдательные причастия настоящего времени. 
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Я подчеркнул(а) причастные обороты как члены предложения. 
Я обозначил(а) суффиксы причастий. 
Чтобы сжато выразить мысль, я заменил(а) сложное предложение на 

простое предложение с причастным оборотом. 
Примерные выводы 
На русском языке разговаривает население России. Это один из 

славянских языков. 
Диалог – это речевое общение между двумя или несколькими людьми. 

В диалоге обмениваются высказываниями. Такие высказывания называются 
репликами. Люди, которые ведут диалог, меняются ролями говорящих и 
слушающих. Существуют разные виды диалога. Это может быть 
побуждение, расспрос, обмен мнениями, этикетный диалог и другие. 

Литературный язык – это высшая форма русского языка. Он имеет две 
формы: устную и письменную. Нормы литературного языка обязательны для 
всех. Существует несколько стилей литературного языка: научный, 
официально-деловой, публицистический, разговорный.  

Причастие – это самостоятельная часть речи. Причастие обозначает 
проявляющийся во времени признак предмета по действию. Оно отвечает на 
вопросы какой? какая? какое? какие. Причастия бывают совершенного и 
несовершенного вида, настоящего и прошедшего времени. Причастия могут 
изменяться по числам и падежам. Причастия единственного числа 
изменяются по родам. В предложениях причастия бывают определениями. 
Реже причастия выполняют функцию сказуемого. 

Деепричастие – это самостоятельная часть речи. Деепричастие 
обозначает добавочное действие при основном действии, выраженном 
глаголом. Деепричастие не изменяется. Деепричастия бывают совершенного 
и несовершенного вида. В предложении деепричастие является 
обстоятельством. 

Деепричастие может иметь зависимые слова. Деепричастие с 
зависимыми словами образует деепричастный оборот. Деепричастный 
оборот в предложении – это один член предложения, обстоятельство. 

Если деепричастный оборот стоит в начале или в конце предложения, 
его надо выделять одной запятой. Если деепричастие находится в середине 
предложения, его надо выделять запятыми с обеих сторон. 

9 КЛАСС 
(4-й год обучения на уровне ООО) 

Общие сведения о языке  
Русский язык в кругу других славянских языков. 
СИСТЕМА ЯЗЫКА  
Морфология. Культура речи 
Служебные части речи 
Общая характеристика служебных частей речи. Отличие 

самостоятельных частей речи от служебных.  
Предлог 
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Предлог как служебная часть речи. Грамматические функции 
предлогов. 

Разряды предлогов по происхождению: предлоги производные и 
непроизводные. Разряды предлогов по строению: предлоги простые и 
составные. 

Морфологический анализ предлогов.  
Употребление предлогов в речи в соответствии с их значением и 

стилистическими особенностями. 
Нормы употребления имён существительных и местоимений с 

предлогами. Правильное использование предлогов из – с, в  – на. Правильное 
образование предложно-падежных форм с предлогами по, благодаря, 
согласно, вопреки, наперерез.  

Правописание производных предлогов. 
Союз  
Союз как служебная часть речи. Союз как средство связи однородных 

членов предложения и частей сложного предложения 
Разряды союзов по строению: простые и составные. Правописание 

составных союзов. Разряды союзов по значению: сочинительные и 
подчинительные. Одиночные, двойные и повторяющиеся сочинительные 
союзы. 

Морфологический анализ союзов.  
Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в соответствии с их 

значением и стилистическими особенностями. Использование союзов как 
средства связи предложений и частей текста. 

Правописание союзов.  
Знаки препинания в сложных союзных предложениях. Знаки 

препинания в предложениях с союзом и, связывающим однородные члены и 
части сложного предложения.  

Частица 
Частица как служебная часть речи.  
Разряды частиц по значению и употреблению: формообразующие, 

отрицательные, модальные. 
Роль частиц в передаче различных оттенков значения в слове и тексте, 

в образовании форм глагола. Употребление частиц в предложении и тексте в 
соответствии с их значением и стилистической окраской. Интонационные 
особенности предложений с частицами. 

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

письменной речи. Различение приставки не- и частицы не. Слитное и 
раздельное написание не с разными частями речи (обобщение). 
Правописание частиц бы, ли, же с другими словами. Дефисное написание 
частиц -то, -таки, -ка. 

Междометия и звукоподражательные слова 
Междометия как особая группа слов.  
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Разряды междометий по значению (выражающие чувства, 
побуждающие к действию, этикетные междометия); междометия 
производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий.  
Звукоподражательные слова. 
Использование междометий и звукоподражательных слов в 

разговорной и художественной речи как средства создания экспрессии. 
Интонационное и пунктуационное выделение междометий и 
звукоподражательных слов в предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая омонимия. 
Использование грамматических омонимов в речи. 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  
Синтаксис как раздел лингвистики.  
Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  
Пунктуация. Функции знаков препинания. 
Словосочетание 
Основные признаки словосочетания.  
Виды словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова: 

глагольные, именные, наречные. 
Типы подчинительной связи слов в словосочетании: согласование, 

управление, примыкание.  
Синтаксический анализ словосочетаний. 
Грамматическая синонимия словосочетаний.  
Нормы построения словосочетаний. 
Предложение  
Предложение. Основные признаки предложения: смысловая и 

интонационная законченность, грамматическая оформленность. 
Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по эмоциональной окраске 
(восклицательные, невосклицательные). Их интонационные и смысловые 
особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения в 
побудительных предложениях. 

Средства оформления предложения в устной и письменной речи 
(интонация, логическое ударение, знаки препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических основ (простые, 
сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных членов 
(двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных членов 
(распространённые, нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 
Употребление неполных предложений в диалогической речи, 

соблюдение в устной речи интонации неполного предложения. 
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Грамматические, интонационные и пунктуационные особенности 
предложений со словами да, нет.  

Нормы построения простого предложения, использования инверсии. 
Двусоставное предложение  
Главные члены предложения  
Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения.  
Способы выражения подлежащего. 
Виды сказуемого (простое глагольное, составное глагольное, составное 

именное) и способы его выражения. 
Тире между подлежащим и сказуемым.  
Нормы согласования сказуемого с подлежащим, выраженным 

словосочетанием, сложносокращёнными словами, словами большинство – 
меньшинство, количественными сочетаниями. 

Второстепенные члены предложения  
Второстепенные члены предложения, их виды. 
Определение как второстепенный член предложения. Определения 

согласованные и несогласованные. 
Приложение как особый вид определения.  
Дополнение как второстепенный член предложения.  
Дополнения прямые и косвенные. 
Обстоятельство как второстепенный член предложения. Виды 

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

Односоставные предложения 
Односоставные предложения, их грамматические признаки (обзор). 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 
Примерные слова и словосочетания 
Служебные части речи, предлог, употребление предлогов, 

непроизводные предлоги, непроизводные предлоги, простые предлоги, 
составные предлоги. 

Союз, простые союзы, составные союзы, сочинительные союзы, 
подчинительные союзы. 

Частица, разряды частиц, формообразующие частицы, 
смыслоразличительные частицы, раздельное написание, дефисное написание, 
отрицательные частицы. 

Междометие, дефис в междометиях. 
Единицы синтаксиса, виды словосочетаний, главное слово, зависимое 

слово, подлежащее, сказуемое, простое глагольное сказуемое, составное 
глагольное сказуемое, составное именное сказуемое, прямое дополнение, 
косвенное дополнение, согласованные определения, несогласованные 
определения, обстоятельство места, обстоятельство времени, обстоятельство 
причины, обстоятельство цели, обстоятельство образа действия, 
обстоятельство условия, обстоятельство уступки, односоставные 
предложения, назывные предложения, определённо-личные предложения, 
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неопределённо-личные предложения, безличные предложения, неполные 
предложения. 

Сложносочинённые предложения, сложноподчинённые предложения, 
бессоюзные предложения. 

Знаки препинания (завершения, разделения, выделения). 
Примерные фразы 
Основное назначение языка – быть средством общения. 
Текст – это единица синтаксиса. Предложение – это единица 

синтаксиса. Словосочетание – это единица синтаксиса. 
Текст и предложение выполняют коммуникативную функцию.  
Словосочетание выполняет номинативную функцию. 
По цели высказывания предложения бывают трёх видов: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. 
Я записал(а) словосочетания и составил(а) их схемы. 
Мы записали предложения с прямым (обратным) порядком слов. 
Мы подчеркнули грамматическую основу предложения. 
Мы устанавливали отличие предложения от словосочетания. 
Мы выяснили (узнали, вспомнили, прочитали), что глагольное 

сказуемое выражается глаголом в одном из наклонений.  
Мы выяснили (узнали, вспомнили, прочитали), что составное именно 

сказуемое состоит из двух элементов: из глагола-связки и именной части. 
В этом предложении мы будем (не будем) ставить тире между 

подлежащим и сказуемым. 
В первом предложении две грамматические основы, а во втором – одна. 
Примерные выводы 
В состав сложного предложения входят простые предложения. Чаще 

всего они отделяются друг от друга запятой. 
Знаки препинания в сложном предложении выделяют или разделяют 

простые предложения, которые входят в состав сложного. Это означает, что 
знаки препинания бывают разделительными и выделительными. Одна 
запятая разделяет простые предложения в бессоюзном сложном предложении 
и союзном сложносочинённом предложении. Это разделительный знак 
препинания. Двумя запятыми выделяется придаточное предложение в 
сложносочинённом предложении, если оно находится внутри главного. Это 
выделительный знак препинания. 

Синтаксис – это раздел науки о языке. В синтаксисе изучаются 
словосочетание, предложение, текст и правила их построения.  

Слово – это основная единица синтаксиса. Оно служит для обозначения 
предметов, их признаков, явлений и их отношений. Текст и предложения 
используются людьми для общения. Каждое предложение состоит из слов, 
поэтому в синтаксисе изучаются слова как члены предложения. Слова в 
предложениях используются не отдельно, а в словосочетаниях, поэтому в 
синтаксисе изучаются словосочетания. 
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Словосочетание состоит из главного и зависимого слова. Связь, при 
которой одно слово зависит от другого, называется подчинительной. 
Подчинительная связь в словосочетании выступает в виде согласования, 
управления, примыкания.  

Сочетание подлежащего и сказуемого – это грамматическая основа. 
Грамматическая основа не относится к словосочетаниям.  

Я буду выполнять синтаксический разбор словосочетания. Сначала я 
выделю словосочетание из предложения. Потом я укажу главное и зависимое 
слово. Затем мне нужно будет определить, какими частями речи являются 
главное и зависимое слово, какими средствами связи они соединены. После 
этого я определю вид словосочетания по главному слову. Потом я укажу вид 
подчинительной связи: согласование, управление или примыкание. 

Все члены предложения, кроме подлежащего и сказуемого, называются 
второстепенными. Второстепенные члены предложения поясняют главные 
члены предложения. Второстепенные члены предложения могут пояснять 
другие второстепенные члены предложения, с которыми они составляют 
словосочетания. Второстепенные члены предложения могут соединяться с 
другими членами предложения тремя способами: согласованием, 
управлением, примыканием. По значению и синтаксической роли в 
предложении второстепенные члены делятся на три группы: дополнения, 
определения, обстоятельства. 

Дополнение – это второстепенный член предложения. Он обозначает 
предмет, поясняет сказуемое или другой член предложения. Дополнение 
отвечает на вопросы косвенных падежей. 

Определение – это второстепенный член предложения. Определение 
обозначает качества, свойства, признаки предметов и явлений. Определение 
отвечает на вопросы какой? чей? который? Оно служит для распространения 
и пояснения другого члена предложения – главного или второстепенного. 

Обстоятельство – это второстепенный член предложения, 
обозначающий разные обстоятельства, при которых происходит действие. 
Обстоятельство отвечает на вопросы о месте, времени, причине, цели и 
образе действия. Обстоятельства поясняю, распространяют сказуемое и 
другие члены предложения.  

В двусоставном предложении два главных члена. Это подлежащее и 
сказуемое. Двусоставные предложения могут быть распространёнными и 
нераспространёнными. 

В односоставном предложении только один главный член. Его нельзя 
назвать подлежащим или сказуемым. Это просто главный член 
односоставного предложения. Односоставные предложения могут быть 
распространёнными и нераспространёнными. В распространённом 
односоставном предложении, кроме главного члена, есть второстепенные 
члены.  
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Назывные (номинативные) предложения – это односоставные 
предложения. В них главный член обычно выражается существительным в 
именительном падеже или сочетанием числительного с существительным. 

Определённо-личные предложения называют действие, которое 
совершает говорящий или собеседник. Главный член односоставного 
определённо-личного предложения выражен глаголом в форме 1-го или 2-го 
лица изъявительного наклонения или 2-го лица повелительного наклонения. 
В определённо-личных предложениях глагол своей формой указывает на 
вполне определённое лицо. 

Неопределённо-личные предложения называют действие, которое 
совершает неопределённое лицо. Главный член неопределённо-личного 
предложения может быть выражен глаголом в форме 3-го лица настоящего 
или будущего времени. Также главный член может быть выражен глаголом 
во множественном числе в прошедшем времени и условном наклонении. 

Безличные – это односоставные предложения. В них не назван тот, кто 
производит действие. 

10 КЛАСС 
(5-й год обучения на уровне ООО) 

Общие сведения о языке  
Роль русского языка в Российской Федерации.  
СИСТЕМА ЯЗЫКА 
Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Односоставные предложения 
Односоставные предложения, их грамматические признаки.  
Грамматические различия односоставных предложений и двусоставных 

неполных предложений. 
Виды односоставных предложений: назывные, определённоличные, 

неопределённо-личные, обобщённо-личные, безличные предложения. 
Синтаксическая синонимия односоставных и двусоставных 

предложений.  
Употребление односоставных предложений в речи. 
Простое осложнённое предложение  
Предложения с однородными членами 
Однородные члены предложения, их признаки, средства связи. 

Союзная и бессоюзная связь однородных членов предложения.  
Однородные и неоднородные определения. 
Предложения с обобщающими словами при однородных членах. 
Нормы построения предложений с однородными членами, связанными 

двойными союзами не только… но и, как… так и. 
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 
обобщающими словами при однородных членах. 
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Нормы постановки знаков препинания в простом и сложном 
предложениях с союзом и. 

Предложения с обособленными членами  
Обособление. Виды обособленных членов предложения (обособленные 

определения, обособленные приложения, обособленные обстоятельства, 
обособленные дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и 
присоединительные конструкции. 

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.  

Предложения с обращениями, вводными и вставными 
конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. Распространённое и 
нераспространённое обращение.  

Вводные конструкции. 
Группы вводных конструкций по значению (вводные слова со 

значением различной степени уверенности, различных чувств, источника 
сообщения, порядка мыслей и их связи, способа оформления мыслей).  

Вставные конструкции. 
Омонимия членов предложения и вводных слов, словосочетаний и 

предложений. 
Нормы построения предложений с вводными словами и 

предложениями, вставными конструкциями, обращениями 
(распространёнными и нераспространёнными), междометиями.  

Нормы постановки знаков препинания в предложениях с вводными и 
вставными конструкциями, обращениями и междометиями. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 
Примерные слова и словосочетания 
Простое осложнённое предложение, однородные члены, 

перечислительная интонация, однородные и неоднородные определения, 
обобщающие слова при однородных членах. 

Обособление, обособленные определения, обособленные приложения, 
обособленные обстоятельства, обособленные уточняющие члены 
предложения, выделительные знаки препинания. 

Обращение, распространённые обращения, употребление обращений. 
Вводные конструкции, вводные сочетания слов, вводные предложения. 
Чужая речь, прямая речь, косвенная речь, цитата. 
Сложное предложение, союзные сложные предложения, бессоюзные 

сложные предложения, разделительные знаки препинания, 
сложносочинённое предложение, бессоюзное сложное предложение. 
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Одиночные противительные союзы, повторяющиеся союзы, двойные 
союзы. 

Примерные фразы 
К осложнённым предложениям относятся предложения с однородными 

членами, с обособленными членами, с вводными и вставными 
конструкциями, с обращениями. 

Эти однородные члены предложения не соединены союзами, поэтому 
между ними я поставлю запятые. 

Деепричастный оборот стоит в начале предложения. Я поставлю после 
него запятую, потому что деепричастные обороты надо выделять запятыми в 
любом месте предложения.  

Я выделил(а) вводное слово запятыми. 
Примерные выводы 
Мы выяснили (сделали вывод о том), что предложение выполняет 

коммуникативную функцию. Оно служит для передачи мыслей, чувств 
одного человека другому. 

Однородные члены предложения относятся к одному и тому же члену 
предложения. Они отвечают на один и тот же вопрос и выполняют 
одинаковую синтаксическую функцию. Однородные члены соединены 
между собой сочинительной связью. Это сочинительные союзы. 
Однородными могут главные и второстепенные члены предложения. 
Однородные члены могут быть распространёнными. 

Определения, соединённые без помощи союзов, могут быть 
однородными и неоднородными. Однородные определения характеризуют 
предмет с одной стороны. Однородные определения произносятся с 
перечислительной интонацией, между ними можно вставить союз [и]. Между 
однородными определениями, соединёнными бессоюзной связью, ставится 
запятая, а между неоднородными – не ставится. 

В предложении обобщающее слово является тем же членом 
предложения, что и однородные члены при нём. Если обобщающее слово 
стоит впереди однородных членов, то перед однородными членами ставится 
двоеточие. Если обобщающее слово стоит после однородных членов, то 
перед ним ставится тире. Если обобщающее слово стоит перед однородными 
членами, но ими не заканчивается предложение, то перед однородными 
членами ставится двоеточие, а после них – тире. 

Одиночные деепричастия и деепричастные обороты могут находиться в 
любом месте предложения. Их всегда надо выделять запятыми.  

Мы пришли к выводу о том, что вводные слова и вводные сочетания 
слов на письме выделяются запятыми. 

11 КЛАСС 
(6-й год обучения на уровне ООО) 

Общие сведения о языке  
Русский язык в современном мире. 
СИСТЕМА ЯЗЫКА 



                                                                                    52 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация  
Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении (повторение). 
Классификация сложных предложений.  
Смысловое, структурное и интонационное единство частей сложного 

предложения. 
Сложносочинённое предложение  
Понятие о сложносочинённом предложении, его строении. 
Виды сложносочинённых предложений. Средства связи частей 

сложносочинённого предложения.  
Интонационные особенности сложносочинённых предложений с 

разными смысловыми отношениями между частями. 
Употребление сложносочинённых предложений в речи. 

Грамматическая синонимия сложносочинённых предложений и простых 
предложений с однородными членами.  

Нормы построения сложносочинённого предложения; нормы 
постановки знаков препинания в сложных предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ сложносочинённых 
предложений.  

Сложноподчинённое предложение 
Понятие о сложноподчинённом предложении. Главная и придаточная 

части предложения.  
Союзы и союзные слова. Различия подчинительных союзов и союзных 

слов. 
Виды сложноподчинённых предложений по характеру смысловых 

отношений между главной и придаточной частями, структуре, 
синтаксическим средствам связи. 

Грамматическая синонимия сложноподчинённых предложений и 
простых предложений с обособленными членами.  

Сложноподчинённые предложения с придаточными 
определительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 
изъяснительными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 
обстоятельственными. Сложноподчинённые предложения с придаточными 
места, времени. Сложноподчинённые предложения с придаточными 
причины, цели и следствия. Сложноподчинённые предложения с 
придаточными условия, уступки. Сложноподчинённые предложения с 
придаточными образа действия, меры и степени и сравнительными. 

Нормы построения сложноподчинённого предложения; место 
придаточного определительного в сложноподчинённом предложении; 
построение сложноподчинённого предложения с придаточным 
изъяснительным, присоединённым к главной части союзом чтобы, союзными 
словами какой, который. Типичные грамматические ошибки при построении 
сложноподчинённых предложений. 
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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. 

Бессоюзное сложное предложение 
Понятие о бессоюзном сложном предложении.  
Смысловые отношения между частями бессоюзного сложного 

предложения. Виды бессоюзных сложных предложений. Употребление 
бессоюзных сложных предложений в речи. Грамматическая синонимия 
бессоюзных сложных предложений и союзных сложных предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением перечисления. 
Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением причины, пояснения, 
дополнения. Двоеточие в бессоюзном сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением противопоставления, 
времени, условия и следствия, сравнения. Тире в бессоюзном сложном 
предложении 

Синтаксический и пунктуационный анализ бессоюзных сложных 
предложений.  

Сложные предложения с разными видами союзной и бессоюзной 
связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи.  
Синтаксический и пунктуационный анализ сложных предложений с 

разными видами союзной и бессоюзной связи. 
Прямая и косвенная речь  
Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с прямой и 

косвенной речью. 
Цитирование. Способы включения цитат в высказывание. 
Нормы построения предложений с прямой и косвенной речью; 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 систематизация изученного 
Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и фразеология. 

Морфемика. Словообразование. Морфология. Синтаксис. Орфография. 
Пунктуация. 

Примерная тематическая и терминологическая лексика 
Примерные слова и словосочетания 
Международный язык, мировое признание, научные и технические 

достижения, общечеловеческая значимость, публичная речь. 
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Смысловые отношения, сложносочинённые предложения, 
соединительные союзы, разделительные союзы, противительные союзы. 

Сложноподчинённое предложение, придаточное предложение, главное 
предложение, место придаточного предложения по отношению к главному, 
указательные слова в сложноподчинённом предложении. 

Группы сложноподчинённых предложений, придаточные 
определительные, придаточные изъяснительные, придаточные 
обстоятельственные, придаточные времени, придаточные места, 
придаточные цели, придаточные причины, придаточные условия, 
придаточные уступки, придаточные следствия, придаточные образа действия, 
придаточные меры, придаточные степени, сравнительные придаточные. 

Бессоюзные сложные предложения, значение перечисления, значение 
причины, значение пояснения, значение дополнения, значение 
противопоставления, значение времени, значение условия, значение 
следствия. 

Союзная (сочинительная) связь, союзная (подчинительная) связь, 
бессоюзная связь, различные виды связи. 

Примерные фразы 
Международные языки – это языки, служащие средством общения 

народов разных государств. 
Русский язык – это мировой язык, потому что русская художественная 

литература, научные, технические и другие достижения получили мировое 
признание. 

Части сложносочинённого предложения разделяются запятой. 
Сложносочинённое предложение надо отличать от простого 

предложения с однородными членами, связанными сочинительными 
союзами.  

Я записал(а) предложения и расставил(а) знаки препинания (запятые). 
Я указал(а) союзы, определила их группу и роль в предложении. 
Я могу (готов, не могу, затрудняюсь) объяснить, как отличить простое 

предложение от сложного. 
От выделенных слов я поставил вопросы к придаточным 

предложениям. Это вопросы «в какой?» и «в какую?». В первом 
предложении выделенные слова – это предлог и существительное. Во втором 
предложении выделенные слова – это предлог, указательное местоимение и 
существительное. 

В первом предложении связь между главной и придаточной частями 
осуществляется с помощью союза. Во втором и третьем предложениях связь 
между главной и придаточной частями осуществляется с помощью союзных 
слов. 

Примерные выводы 
В сложноподчинённом предложении два и более простых 

предложений. Простые предложения объединены подчинительной связью с 



                                                                                    55 

помощью подчинительных союзов, союзных слов, указательных слов, 
интонации. 

Сложноподчинённое предложение состоит из главного и придаточного 
предложений. Главное предложение обозначает ситуацию. Она поясняется 
или уточняется в придаточном предложении. Придаточное предложение 
может сообщать дополнительную информацию о предмете, человеке, 
событии. Ещё придаточное предложение может указывать на причину, 
условия, цель тех событий и явлений, о которых говорилось в главном 
предложении. 

Придаточное предложение может занимать любое положение по 
отношению к главному предложению. Оно может стоять перед главным 
предложением, после него и в середине главного предложения.  

В сложноподчинённых предложениях придаточное предложение 
выделяется одной или двумя запятыми. Одна запятая ставится, если 
придаточное предложение находится после главного предложения или перед 
ним. Две запятые ставятся, если придаточное предложение находится внутри 
главного. 

В составе сложноподчинённого предложения есть главное 
предложение. В нём часто используются указательные слова. Такими 
словами могут быть местоимения. Например, тот, этот, все, никто. 
Указательными словами могут быть наречия. Например, туда, оттуда, 
везде, всюду. Эти слова указывают на то, что в главном предложении 
ситуация действительности отражена неполно и что за главным 
предложением следует придаточное. 

Существуют три группы сложносочинённых предложений. Это 
сложносочинённые предложения с придаточными определительными, с 
придаточными изъяснительными и придаточными обстоятельственными. 

В сложноподчинённом предложении с придаточным времени 
придаточное предложение указывает на время протекания действия в 
главном предложении. Придаточное предложение отвечает на вопросы 
когда? как долго? с каких пор? до каких пор? 

В сложноподчинённом предложении с придаточным места 
придаточное предложение указывает на место (пространство), где 
совершается то, о чём говорится в главном предложении. Придаточные места 
отвечают на вопросы где? куда? откуда? 

Сложноподчинённые предложения могут содержать два и больше 
придаточных предложений. Такие предложения называются многочленными. 
В сложноподчинённом предложении с несколькими придаточными бывают 
два вида подчинительной связи: соподчинение, последовательное 
подчинение. При соподчинении придаточные предложения относятся к 
одному и тому же главному предложению. Соподчинение бывает 
однородным и неоднородным. 
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Бессоюзное сложное предложение – это такое сложное предложение, в 
котором простые предложения объединены между собой только по смыслу и 
интонационно (без помощи союзов и союзных слов). 

Косвенная речь – это речь какого-либо лица, сообщаемая от имени (от 
лица) того, кто её передаёт. Предложения с косвенной речью – это 
сложноподчинённые предложения. 

Цитата – это дословная выдержка из устного или письменного текста. 
Дословно могут воспроизводиться слова, словосочетания, крылатые слова, 
фрагменты текста и целые тексты. 
                                     

Учебно- тематические планы 
6 класс 

№ Название раздела Количество 
часов 

К.р 
Пр.р. 

Повторение (5) 
1. Синтаксис. Морфемика. Орфография. Морфология. 

Предложение. Предложения с однородными членами. 
Лексика: синонимы и антонимы. 
Части слова. Орфограмма. Место орфограмм в словах. 
Правописание проверяемых и непроверяемых гласных и 
согласных в корне слова. Правописание букв и, а, у после 
шипящих. Разделительные ъ и ь. 
Самостоятельные и служебные части речи. Имя 
существительное: три склонения, род, падеж, число. 
Правописание гласных в падежных окончаниях 
существительных. Буква ь на конце существительных 
после шипящих. 
Имя прилагательное: род, падеж, число. Правописание 
гласных в падежных окончаниях прилагательных. 
Местоимения 1, 2 и 3-го лица. 
Глагол: лицо, время, число, род (в прошедшем времени); 
правописание гласных в личных окончаниях наиболее 
употребительных глаголов 1 и 2 спряжения; буква ь во 2-
м лице единственного числа глаголов. Правописание тся 
и ться; раздельное написание не с глаголами. 
Наречие (ознакомление). 
Предлоги и союзы. Раздельное написание предлогов со 
словами. 

5 1 

Общие сведения о языке  (2) 
2. Лексическое и фразеологическое богатство (обширный 

словарный состав, наличие многозначных слов, развитая 
система переносных значений слова, синонимы и 
антонимы, устойчивые выражения, пословицы и 
поговорки).   Словообразовательные возможности 
русского языка (в пределах изученного в начальной 
школе), богатство изобразительно-выразительных 
языковых средств (в пределах изученного в начальной 
школе). 
Основные разделы лингвистики (фонетика, орфоэпия, 

2  
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графика, орфография, лексикология, морфемика, 
словообразование, морфология, синтаксис, пунктуация). 
Язык как знаковая система. 
Язык как средство человеческого общения. Основные 
единицы языка и речи: звук, морфема, слово, 
словосочетание, предложение. 
 

Функциональные разновидности языка (3) 
3 Функциональные разновидности языка (общее 

представление) 
Общее представление о функциональных разновидностях 
языка: разговорной речи, функциональных стилях 
(научном, официально-деловом, публицистическом), 
языке художественной литературы. Сферы речевого 
общения и их соотнесённость с функциональными 
разновидностями языка. 

3  

Система языка (39) 
4 Фонетика. Графика. Орфоэпия  

Фонетика и графика как разделы лингвистики.  
Звук как единица языка. Смыслоразличительная 

роль звука.  
Система гласных звуков.  
Система согласных звуков.  
Изменение звуков в речевом потоке. Элементы 

фонетической транскрипции.  
Слог. Ударение. Свойства русского ударения.  
Соотношение звуков и букв.  
Фонетический анализ слова.  
Способы обозначения [й’], мягкости согласных.  
Основные выразительные средства фонетики.  
Прописные и строчные буквы.  
Интонация, её функции. Основные элементы 

интонации.  

6  

Орфография (4) 
5 Орфография как раздел лингвистики.  

Понятие «орфограмма». Буквенные и 
небуквенные орфограммы.  

Правописание разделительных ъ и ь.  
 

4 1четв 
1 

Лексикология (16) 
6  

Лексикология как раздел лингвистики.  
Основные способы толкования лексического 

значения слова (подбор однокоренных слов; подбор 
синонимов и антонимов); основные способы разъяснения 
значения слова (по контексту, с помощью толкового 
словаря). 

Слова однозначные и многозначные. Прямое и 
переносное значения слова. Тематические группы слов. 
Обозначение родовых и видовых понятий.  

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы.  
Разные виды лексических словарей (толковый 

16 1 
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словарь, словари синонимов, антонимов, омонимов, 
паронимов) и их роль в овладении словарным богатством 
родного языка.  

Лексический анализ слов (в рамках изученного). 
 

Морфемика. Орфография (13) 
7 Морфемика как раздел лингвистики.  

Морфема как минимальная значимая единица 
языка. Основа слова. Виды морфем (корень, приставка, 
суффикс, окончание).  

Чередование звуков в морфемах (в том числе 
чередование гласных с нулём звука).  

Морфемный анализ слов. 
Уместное использование слов с суффиксами 

оценки в собственной речи.  
Правописание корней с безударными 

проверяемыми, непроверяемыми гласными (в рамках 
изученного).  

Правописание корней с проверяемыми, 
непроверяемыми, непроизносимыми согласными (в 
рамках изученного).  

Правописание ё – о после шипящих в корне слова. 
Правописание неизменяемых на письме приставок 

и приставок на -з (-с).  
Правописание ы – и после приставок. 

Правописание ы – и после ц. 
 

13 2четв 1 

Морфология. Культура речи. Орфография (77) 
8 Морфология как раздел грамматики. 

Грамматическое значение слова.  
Части речи как лексико-грамматические разряды слов. 
Система частей речи в русском языке. Самостоятельные 
и служебные части речи 

 
1 

 

9 Имя существительное 
Имя существительное как часть речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и 
синтаксические функции имени существительного. Роль 
имени существительного в речи.  

Лексико-грамматические разряды имён 
существительных по значению, имена существительные 
собственные и нарицательные; имена существительные 
одушевлённые и неодушевлённые.  

Род, число, падеж имени существительного.  
Имена существительные общего рода. 
Имена существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа.  
Типы склонения имён существительных. 

Разносклоняемые имена существительные. 
Несклоняемые имена существительные.  

Морфологический анализ имён существительных.  
Нормы произношения, нормы постановки 

ударения, нормы словоизменения имён 

25 1 
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существительных.  
Правописание собственных имён 

существительных.  
Правописание ь на конце имён существительных 

после шипящих.  
Правописание безударных окончаний имён 

существительных.  
Правописание о – е (ё) после шипящих и ц в 

суффиксах и окончаниях имён существительных.  
Правописание суффиксов -чик- – -щик-; -ек- – -ик-

 (-чик-) имён существительных.  
Правописание корней с чередованием а // о: -лаг- – 

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

Слитное и раздельное написание не с именами 
существительными. 
 

 
10 

Имя прилагательное  
Имя прилагательное как часть речи. Общее 

грамматическое значение, морфологические признаки и 
синтаксические функции имени прилагательного. Роль 
имени прилагательного в речи. 

Имена прилагательные полные и краткие, их 
синтаксические функции.  

Склонение имён прилагательных.  
Морфологический анализ имён прилагательных.  
Нормы словоизменения, произношения имён 

прилагательных, постановки ударения (в рамках 
изученного).  

Правописание безударных окончаний имён 
прилагательных.  

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

Правописание кратких форм имён прилагательных 
с основой на шипящий.  
Слитное и раздельное написание не с именами 
прилагательными 

17 1 

11 Глагол  
Глагол как часть речи. Общее грамматическое 

значение, морфологические признаки и синтаксические 
функции глагола. Роль глагола в словосочетании и 
предложении, в речи.  

Глаголы совершенного и несовершенного вида, 
возвратные и невозвратные. 

Инфинитив и его грамматические свойства. 
Основа инфинитива, основа настоящего (будущего 
простого) времени глагола. 

Спряжение глагола.  
Нормы словоизменения глаголов, постановки 

ударения в глагольных формах (в рамках изученного).  
Правописание корней с чередованием е // и: -бер- 

– -бир-, -блест- – -блист-, -дер- – -дир-, -жег- – -жиг-, -

34 1 
3четверг 

1 
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мер- – -мир-, -пер- – -пир-, -стел- – -стил-, -тер- – -тир-.  
Использование ь как показателя грамматической 

формы в инфинитиве, в форме 2-го лица единственного 
числа после шипящих. Правописание -тся и -ться в 
глаголах, суффиксов -ова- – -ева-, -ыва- — -ива-. 

Правописание безударных личных окончаний 
глагола.  

Правописание гласной перед суффиксом -л- в 
формах прошедшего времени глагола.  

Слитное и раздельное написание не с глаголами.  
 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация (28) 
12 Синтаксис как раздел грамматики. 

Словосочетание и предложение как единицы синтаксиса.  
Словосочетание и его признаки. Основные виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного 
слова (именные, глагольные, наречные). Средства связи 
слов в словосочетании.  

Синтаксический анализ словосочетания.  
Предложение и его признаки. Виды предложений 

по цели высказывания и эмоциональной окраске. 
Смысловые и интонационные особенности 
повествовательных, вопросительных, побудительных; 
восклицательных и невосклицательных предложений.  

Главные члены предложения (грамматическая 
основа). Подлежащее и морфологические средства его 
выражения: именем существительным или местоимением 
в именительном падеже, сочетанием имени 
существительного в форме именительного падежа с 
существительным или местоимением в форме 
творительного падежа с предлогом; сочетанием имени 
числительного в форме именительного падежа с 
существительным в форме родительного падежа. 
Сказуемое и морфологические средства его выражения: 
глаголом, именем существительным, именем 
прилагательным.  

Тире между подлежащим и сказуемым. 
Предложения распространённые и 

нераспространённые. Второстепенные члены 
предложения: определение, дополнение, обстоятельство. 
Определение и типичные средства его выражения. 
Дополнение (прямое и косвенное) и типичные средства 
его выражения. Обстоятельство, типичные средства его 
выражения, виды обстоятельств по значению (времени, 
места, образа действия, цели, причины, меры и степени, 
условия, уступки). 

Простое осложнённое предложение. Однородные 
члены предложения, их роль в речи. Особенности 
интонации предложений с однородными членами. 
Предложения с однородными членами (без союзов, с 
одиночным союзом и, союзами а, но, однако, зато, да (в 
значении и), да (в значении но). Предложения с 

3 
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обобщающим словом при однородных членах 
Предложения с обращением, особенности 

интонации. Обращение и средства его выражения.  
Синтаксический анализ простого и простого 

осложнённого предложений. 
Пунктуационное оформление предложений, 

осложнённых однородными членами, связанными 
бессоюзной связью, одиночным союзом и, союзами а, но, 
однако, зато, да (в значении и), да (в значении но). 

Предложения простые и сложные. Сложные 
предложения с бессоюзной и союзной связью. 
Предложения сложносочинённые и сложноподчинённые 
(общее представление, практическое усвоение). 

Пунктуационное оформление сложных 
предложений, состоящих из частей, связанных 
бессоюзной связью и союзами и, но, а, однако, зато, да. 

Предложения с прямой речью.  
Пунктуационное оформление предложений с 

прямой речью.  
Диалог.  
Пунктуационное оформление диалога на письме.  
Пунктуация как раздел лингвистики. 

 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
2 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

4четв  

1 

Год 

1 

Повторение и систематизация изученного (5 ч) 
13 Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. 

Лексика Фонетика. Словообразование. Морфология. 
Синтаксис. 

5  

 Итого 170 11 
7 класс 

№ Название раздела Количество 
часов 

К.Р. 
Пр.р. 

1 
Повторение изученного (6) 

1 Фонетика. Орфоэпия. Морфемика. Орфография. 
Морфология. Синтаксис и пунктуация. 
Фонетика. Орфоэпия. Морфемы в слове. Орфограммы в 
приставках и в корнях слов. Части речи. Орфограммы в 
окончаниях слов. Словосочетание. Простое предложение. 
Знаки препинания. Сложное предложение. Запятые в 
сложном предложении. Синтаксический разбор 
предложений. 
Прямая речь. Диалог. 

6  

Общие сведения о языке (3) 
2 Русский язык — государственный язык Российской 

Федерации и язык межнационального общения.  
Понятие о литературном языке. 

3  

            Функциональные разновидности языка (4 ч) 
3 Научный стиль. Словарная статья. Научное сообщение. 4  

Система языка (133) 
4 Лексикология. Культура речи. (20) 

Лексика русского языка с точки зрения её 
22 1 

1четв 
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происхождения: исконно русские и заимствованные слова. 
Лексика русского языка с точки зрения 

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

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

Стилистические пласты лексики: стилистически 
нейтральная, высокая и сниженная лексика. 

Лексический анализ слов. 
Фразеологизмы. Их признаки и значение. 
Употребление лексических средств в соответствии с 

ситуацией общения. 
Оценка своей и чужой речи с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. 
Эпитеты, метафоры, олицетворения.  

Лексические словари 

1 
 

Словообразование. Культура речи. Орфография (14) 
5 Формообразующие и словообразующие морфемы.  

Производящая основа.  
Основные способы образования слов в русском языке 

(приставочный, суффиксальный, приставочно-
суффиксальный, бессуффиксный, сложение, переход из 
одной части речи в другую).  

Морфемный и словообразовательный анализ слов.  
Правописание сложных и сложносокращённых слов.  
Нормы правописания корня -кас- — -кос- с 

чередованием а // о, гласных в приставках пре- и при-. 

14 1 

Морфология. Культура речи. Орфография (99) 
6 Имя существительное  

Особенности словообразования.  
Нормы произношения имён существительных, нормы 

постановки ударения (в рамках изученного).  
Нормы словоизменения имён существительных.  
Нормы слитного и дефисного написания пол- и полу- 

со словами.  
Имя прилагательное 
Качественные, относительные и притяжательные 

имена прилагательные.  
Степени сравнения качественных имён 

прилагательных.  
Словообразование имён прилагательных.  
Морфологический анализ имён прилагательных.  
Правописание н и нн в именах прилагательных.  
Правописание суффиксов -к- и -ск- имён 

прилагательных.  
Правописание сложных имён прилагательных.  
Нормы произношения имён прилагательных, нормы 

ударения (в рамках изученного). 
 

12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 

1 
2 четв 
1 

7 Имя числительное  25 1 
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Общее грамматическое значение имени 
числительного. Синтаксические функции имён 
числительных.  

Разряды имён числительных по значению: 
количественные (целые, дробные, собирательные), 
порядковые числительные.  

Разряды имён числительных по строению: простые, 
сложные, составные числительные.  

Словообразование имён числительных.  
Склонение количественных и порядковых имён 

числительных.  
Правильное образование форм имён числительных. 
Правильное употребление собирательных имён 

числительных.  
Употребление имён числительных в научных текстах, 

деловой речи.  
Морфологический анализ имён числительных.  
Нормы правописания имён числительных: написание 

ь в именах числительных; написание двойных согласных; 
слитное, раздельное, дефисное написание числительных; 
нормы правописания окончаний числительных.  

8 Местоимение 
Общее грамматическое значение местоимения. 

Синтаксические функции местоимений. 
Разряды местоимений: личные, возвратное, 

вопросительные, относительные, указательные, 
притяжательные, неопределённые, отрицательные, 
определительные. 

Склонение местоимений.  
Словообразование местоимений. 
Роль местоимений в речи. Употребление местоимений 

в соответствии с требованиями русского речевого этикета, в 
том числе местоимения 3-го лица в соответствии со смыслом 
предшествующего текста (устранение двусмысленности, 
неточности); притяжательные и указательные местоимения 
как средства связи предложений в тексте.  

Морфологический анализ местоимений. 
Нормы правописания местоимений: правописание 

местоимений с не и ни; слитное, раздельное и дефисное 
написание местоимений. 

15 1 

9 Глагол  
Переходные и непереходные глаголы.  
Разноспрягаемые глаголы. 
Безличные глаголы. Использование личных глаголов в 

безличном значении. 
Изъявительное, условное и повелительное наклонения 

глагола. 
Нормы ударения в глагольных формах (в рамках 

изученного). 
Нормы словоизменения глаголов.  
Видо-временная соотнесённость глагольных форм в 

тексте.  

38 1 
4четв 
1 
Год 
1 
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Морфологический анализ глаголов.  
Использование ь как показателя грамматической 

формы в повелительном наклонении глагола. 
Повторение и систематизация изученного (6 ч) 

 Разделы науки о языке. Орфография. Пунктуация. 
Лексика и фразеология. Словообразование. Морфология. 
Синтаксис. 

6  

 Итого 170 10 
8 класс 

№ Название раздела Количество 
часов 

К.Р. 
Пр.р. 

Повторение изученного (6 ч) 
1 Синтаксис и пунктуация. Лексикология. Словообразование и 

орфография. Морфемика. Морфология. 
Синтаксис. Синтаксический разбор. 
Пунктуация. Пунктуационный разбор. 
Лексика и фразеология.  

6  

2 Общие сведения о языке  
Русский язык как развивающееся явление. Взаимосвязь языка, 
культуры и истории народа. 
 

          3  

Функциональные разновидности языка  (8 ч) 
3 Публицистический стиль. Официально-деловой стиль. 

Публицистический стиль: сфера применения (массовая 
коммуникация), основная задача (воздействие на читателей и 
слушателей с целью создания определённого отношения к тем 
или иным проблемам действительности), стилевые черты 
(сочетание экспрессивности и стандарта, логичности и 
образности, эмоциональности, оценочности), характерные 
языковые средства (лексические, морфологические, 
синтаксические). Основные жанры публицистического стиля 
(выступление, статья, интервью, очерк, репортаж).  
Официально-деловой стиль: сфера применения 
(административно-правовая, сфера делопроизводства), основная 
задача (сообщение точной информации), стилевые черты 
(абстрактность, точность, лаконичность, шаблонность), 
характерные языковые средства.  
Инструкция как жанр официально-делового стиля. Особенности 
содержания и структуры текста-инструкции. Использование 
текста-инструкции в учебных целях. 

      10 1 

Система языка. Морфология. Культура речи (104) 
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4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

Морфология как раздел науки о языке (обобщение). 
 Система частей речи. Самостоятельные части речи. 

Служебные части речи. Морфологический анализ слов 
Глагол (14 ч) 

Переходные и непереходные глаголы. 
Разноспрягаемые глаголы. 
Безличные глаголы. Использование личных глаголов в безличном 
значении. 
Изъявительное, условное и повелительное наклонения глагола. 
Нормы ударения в глагольных формах (в рамках изученного). 
Нормы словоизменения глаголов. 
Видо-временная соотнесённость глагольных форм в тексте. 

Морфологический анализ глаголов. 
Причастие (20) 
Причастия как особая группа слов. Признаки глагола и 

имени прилагательного в причастии.  
Причастия настоящего и прошедшего времени. 

Действительные и страдательные причастия. Полные и краткие 
формы страдательных причастий. Склонение причастий.  

Причастие в составе словосочетаний. Причастный 
оборот.  

Морфологический анализ причастий. 
Употребление причастия в речи. Созвучные причастия и 

имена прилагательные (висящий — висячий, горящий — 
горячий). Употребление причастий с суффиксом -ся. 
Согласование причастий в словосочетаниях типа прич. + сущ.  

Ударение в некоторых формах причастий. 
Правописание падежных окончаний причастий. 

Правописание гласных в суффиксах причастий. Правописание н 
и нн в суффиксах причастий и отглагольных имён 
прилагательных. Правописание окончаний причастий. Слитное 
и раздельное написание не с причастиями. 

Знаки препинания в предложениях с причастным 
оборотом.  

3 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

1 чет 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 чет 
1 

 
7 

Деепричастие (26) 
Деепричастия как особая группа слов. Признаки глагола и 

наречия в деепричастии. Синтаксическая функция деепричастия, 
роль в речи. 

Деепричастия совершенного и несовершенного вида.  
Деепричастие в составе словосочетаний. Деепричастный 

оборот. 
Морфологический анализ деепричастий. 
Постановка ударения в деепричастиях. 
Правописание гласных в суффиксах деепричастий. 

26 1 
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Слитное и раздельное написание не с деепричастиями. 
Правильное построение предложений с одиночными 

деепричастиями и деепричастными оборотами. 
Знаки препинания в предложениях с одиночным 

деепричастием и деепричастным оборотом.  
 

8 Наречие (32) 
Наречие как самостоятельная неизменяемая часть речи. 

Синтаксические функции, роль в речи. 
Разряды наречий по значению: наречия образа и способа 

действия, меры и степени, места, времени, причины, цели. 
Правильное образование и употребление в речи простой и 

составной форм сравнительной и превосходной степеней 
сравнения наречий. 

Суффиксальный, приставочный и приставочно-
суффиксальный способы образования наречий. 
Морфологический анализ наречий.  

Правописание наречий: слитное, дефисное, раздельное 
написание. 

Правописание суффиксов -а и -о в наречиях с 
приставками из-, до-, с-, в-, на-, за-. Правописание суффиксов 
наречий о и е после шипящих. Правописание не- и ни- в 
наречиях. 

Слитное и раздельное написание не с наречиями на -о (-
е), образованными от качественных имён прилагательных. 

Правописание н и нн в наречиях на -о (-е). 
Правописание ь на конце наречий после шипящих. 
Использование наречий в словосочетаниях со связью 

примыкание.  
Наречие как средство грамматической связи предложений 

и частей текста. 
Выражение различных обстоятельственных значений с 

помощью наречий. 

34 1 
 
 
 
 
 
 
 
3 чет 
1 

9 Слова категории состояния  
Вопрос о словах категории состояния в системе частей 

речи. Общее грамматическое значение, морфологические 
признаки и синтаксическая функция слов категории состояния. 
Роль слов категории состояния в речи.  

4 4 чет  
1 
 
Год 
1 

 Повторение и систематизация изученного (6 ч) 6  
7 Разделы науки о русском языке. Фонетика. Графика. Лексика и 

фразеология. Морфемика и словообразование. Морфология. 
Орфография. Синтаксис. Пунктуация. 

  

 Итого 170 10 
9 класс 

№ Название раздела Количество 
часов 

К.Р. 
Пр.р. 

Повторение изученного  (4 ч) 
1 Пунктуация и орфография. Знаки препинания: знаки 

завершения, разделения, выделения. Запятые при причастных 
и деепричастных оборотах. Знаки препинания в сложном 
предложении. Буквы [н] – [нн] в суффиксах прилагательных, 

4  
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причастий, наречий. Слитное и раздельное написание [не] с 
разными частями речи. 

Общие сведения о языке (1) 
2 Русский язык в кругу других славянских языков. 1  

Функциональные разновидности языка (4 ч) 
3 Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые 

особенности. 
Жанры научного стиля (реферат, доклад на научную 

тему). Сочетание различных функциональных 
разновидностей языка в тексте, средства связи предложений 
в тексте. 

4  

Система языка. Морфология. Культура речи. (43) 
4 Служебные части речи  

Общая характеристика служебных частей речи. 
Отличие самостоятельных частей речи от служебных.  

1 1 

5 Предлог 
Грамматические функции предлогов. Роль предлога в 
образовании падежных форм именных частей речи. Предлог 
как средство связи слов в словосочетании и предложении.  
Разряды предлогов по строению: простые, сложные, 
составные. Правописание сложных предлогов. 
Разряды предлогов по происхождению: производные и 
непроизводные. Производные предлоги, образованные от 
имён существительных, от наречий и деепричастий. 
Правописание производных предлогов. 

Употребление предлогов в речи в соответствии с их 
значением и стилистическими особенностями. Правильное 
использование предлогов из  —  с, в  —  на. Правильное 
образование предложно-падежных форм с предлогами по, 
благодаря, согласно, вопреки, наперерез. 

12  

6 Союз 
Союз как служебная часть речи. Союз как средство 

связи однородных членов предложения и частей сложного 
предложения 

Разряды союзов по строению: простые и составные. 
Правописание составных союзов. Разряды союзов по 
значению: сочинительные и подчинительные. Одиночные, 
двойные и повторяющиеся сочинительные союзы. 

Морфологический анализ союзов.  
Роль союзов в тексте. Употребление союзов в речи в 

соответствии с их значением и стилистическими 
особенностями. 

 Использование союзов как средства связи 
предложений и частей текста. 

Правописание союзов.  
Знаки препинания в сложных союзных предложениях. 

Знаки препинания в предложениях с союзом и, связывающим 
однородные члены и части сложного предложения.  

14 1 чет 
1 

7 Частица 
Частица как служебная часть речи.  
Разряды частиц по значению и употреблению: 

формообразующие, отрицательные, модальные. 

12 2чет 
1 
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Роль частиц в передаче различных оттенков значения 
в слове и тексте, в образовании форм глагола. Употребление 
частиц в предложении и тексте в соответствии с их 
значением и стилистической окраской. Интонационные 
особенности предложений с частицами. 

Морфологический анализ частиц.  
Смысловые различия частиц не и ни. Использование 

частиц не и ни в письменной речи. Различение приставки не- 
и частицы не. Слитное и раздельное написание не с разными 
частями речи (обобщение). Правописание частиц бы, ли, же с 
другими словами. Дефисное написание частиц -то, -таки, -ка. 

8 Междометия и звукоподражательные слова 
Междометия как особая группа слов.  
Разряды междометий по значению (выражающие 

чувства, побуждающие к действию, этикетные междометия); 
междометия производные и непроизводные. 

Морфологический анализ междометий.  
Звукоподражательные слова. 
Использование междометий и звукоподражательных 

слов в разговорной и художественной речи как средства 
создания экспрессии. Интонационное и пунктуационное 
выделение междометий и звукоподражательных слов в 
предложении. 

Омонимия слов разных частей речи. Грамматическая 
омонимия. Использование грамматических омонимов в речи. 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

1 

Синтаксис. Культура речи. Пунктуация (2) 
9 Синтаксис как раздел лингвистики.  

Словосочетание и предложение как единицы 
синтаксиса.  

Пунктуация. Функции знаков препинания. 

2  

Словосочетание (7) 
10 Основные признаки словосочетания.  

Виды словосочетаний по морфологическим свойствам 
главного слова: глагольные, именные, наречные. 

Типы подчинительной связи слов в словосочетании: 
согласование, управление, примыкание.  

Синтаксический анализ словосочетаний. 
Грамматическая синонимия словосочетаний.  
Нормы построения словосочетаний. 

 

7  

Предложение (25) 
11 Предложение. Основные признаки предложения: 

смысловая и интонационная законченность, грамматическая 
оформленность. 

Виды предложений по цели высказывания 
(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по 
эмоциональной окраске (восклицательные, 
невосклицательные). Их интонационные и смысловые 
особенности. 

Употребление языковых форм выражения побуждения 
в побудительных предложениях. 

7 1 
 
3чет  
1 
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Средства оформления предложения в устной и 
письменной речи (интонация, логическое ударение, знаки 
препинания). 

Виды предложений по количеству грамматических 
основ (простые, сложные). 

Виды простых предложений по наличию главных 
членов (двусоставные, односоставные). 

Виды предложений по наличию второстепенных 
членов (распространённые, нераспространённые). 

Предложения полные и неполные. 
Употребление неполных предложений в 

диалогической речи, соблюдение в устной речи интонации 
неполного предложения. 

Грамматические, интонационные и пунктуационные 
особенности предложений со словами да, нет.  

Нормы построения простого предложения, 
использования инверсии. 

12 Двусоставное предложение  
Главные члены предложения  
Подлежащее и сказуемое как главные члены 

предложения.  
Способы выражения подлежащего. 
Виды сказуемого (простое глагольное, составное 

глагольное, составное именное) и способы его выражения. 
Тире между подлежащим и сказуемым.  
Нормы согласования сказуемого с подлежащим, 

выраженным словосочетанием, сложносокращёнными 
словами, словами большинство – меньшинство, 
количественными сочетаниями. 

5  

13 Второстепенные члены предложения  
Второстепенные члены предложения, их виды. 
Определение как второстепенный член предложения. 

Определения согласованные и несогласованные. 
Приложение как особый вид определения.  
Дополнение как второстепенный член предложения.  
Дополнения прямые и косвенные. 
Обстоятельство как второстепенный член 

предложения. Виды обстоятельств (места, времени, причины, 
цели, образа действия, меры и степени, условия, уступки).  

10 4 чет 
1 
 
 
 
Год 
1 

14 Односоставные предложения 
Односоставные предложения, их грамматические 

признаки (обзор). 

3  

Повторение и систематизация изученного (4 ч) 
15 Морфология. Предлог, союз, частица как служебные 

части речи. Междометие как часть речи. Синтаксис и 
пунктуация. Основные единицы синтаксиса. 

4  

 Итого 102 8 
10 класс 

№ Название раздела Количество 
часов 

К.Р 
Пр.р. 

Повторение изученного (4 ч) 
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1 Самостоятельные и служебные части речи. Синтаксис и 
морфология как общий раздел лингвистики (грамматика). 
Синтаксис и пунктуация. Синтаксис и культура речи. 
Синтаксис и орфография. Стили речи. 

4  

Общие сведения о языке (3) 
2 Роль русского языка в Российской Федерации.  

 
          3  

Функциональные разновидности языка (9ч) 
3 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, 
сравнение, гипербола, олицетворение и др.). 

          9  

Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Предложение (71) 

4 Односоставные предложения 
Односоставные предложения, их грамматические 

признаки.  
Грамматические различия односоставных 

предложений и двусоставных неполных предложений. 
Виды односоставных предложений: назывные, 

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

Синтаксическая синонимия односоставных и 
двусоставных предложений.  

Употребление односоставных предложений в речи. 

12 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1чет 
1 

5 Простое осложнённое предложение 
Предложения с однородными членами 
Однородные члены предложения, их признаки, 

средства связи. Союзная и бессоюзная связь однородных 
членов предложения.  

Однородные и неоднородные определения. 
Предложения с обобщающими словами при 

однородных членах. 
Нормы построения предложений с однородными  
членами, связанными двойными союзами не только… 

но и, как… так и. 
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 

17 2 
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предложениях с обобщающими словами при однородных 
членах. 

Нормы постановки знаков препинания в простом и 
сложном предложениях с союзом и. 

6 Предложения с обособленными членами  
Обособление. Виды обособленных членов 

предложения (обособленные определения, обособленные 
приложения, обособленные обстоятельства, обособленные 
дополнения). 

Уточняющие члены предложения, пояснительные и 
присоединительные конструкции. 

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.  

20 2 
 
 
2 чет  
1 

7 Предложения с обращениями, вводными и 
вставными конструкциями 

Обращение. Основные функции обращения. 
Распространённое и нераспространённое обращение.  

Вводные конструкции. 
Группы вводных конструкций по значению (вводные 

слова со значением различной степени уверенности, 
различных чувств, источника сообщения, порядка мыслей и 
их связи, способа оформления мыслей).  

Вставные конструкции. 
Омонимия членов предложения и вводных слов, 

словосочетаний и предложений. 
Нормы построения предложений с вводными словами 

и предложениями, вставными конструкциями, обращениями 
(распространёнными и нераспространёнными), 
междометиями.  

Нормы постановки знаков препинания в 
предложениях с вводными и вставными конструкциями, 
обращениями и междометиями. 

16 1 

8 Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении (повторение). 
Классификация типов сложных предложений. Смысловое, 
структурное и интонационное единство частей сложного 
предложения. 

6 4 чет 
1 
Год 
1 

Повторение и систематизация изученного (5 ч) 
9 Устная и письменная речь. Простое предложение, его 

грамматическая основа. Однородные члены предложения. 
Предложения с обособленными членами. Обращения. 
Вводные слова и вставные конструкции. Чужая речь. 

5  

 Итого 102 10 
11 класс 

№ Название раздела Количество 
часов 

К.Р 
Пр.р. 

Повторение изученного (5 ч) 
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1 Стили речи. Самостоятельные и служебные части речи. 
Простое предложение. Сложное предложение: 
сложносочинённое, сложноподчинённое, бессоюзное. 
Пунктуация в сложных предложениях. 

5  

Общие сведения о языке (3) 
2 Русский язык в современном мире. 

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. 

          3  

Функциональные разновидности языка (7 ч) 
3 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. 

         7  

Система языка. Синтаксис. Культура речи. Пунктуация 
Предложение. (101) 

4 Сложное предложение 
Понятие о сложном предложении (повторение). 
Классификация сложных предложений.  
Смысловое, структурное и интонационное единство 

частей сложного предложения. 

2  

5 Сложносочинённое предложение  
Понятие о сложносочинённом предложении, его 

строении. 
Виды сложносочинённых предложений. Средства 

связи частей сложносочинённого предложения.  
Интонационные особенности сложносочинённых 

предложений с разными смысловыми отношениями между 
частями. 

Употребление сложносочинённых предложений в 
речи. Грамматическая синонимия сложносочинённых 
предложений и простых предложений с однородными 
членами.  

Нормы построения сложносочинённого предложения; 
нормы постановки знаков препинания в сложных 
предложениях (обобщение). 

Синтаксический и пунктуационный анализ 
сложносочинённых предложений.  

18 1 
1 чет 
1 

6 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 

36 2 
 
 
 
 
 
2чет 
1 
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и простых предложений с обособленными членами. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными 
определительными. Сложноподчинённые предложения с 
придаточными изъяснительными. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными 
обстоятельственными. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными места, 
времени. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными причины, 
цели и следствия. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными условия, 
уступки. 
Сложноподчинённые предложения с придаточными образа 
действия, меры и степени и сравнительными. 
Нормы построения сложноподчинённого предложения; место 
придаточного определительного в сложноподчинённом 
предложении. 
Построение сложноподчинённого предложения с 
придаточным изъяснительным, присоединённым к главной 
части союзом чтобы, союзными словами какой, который. 
Типичные грамматические ошибки при построении 
сложноподчинённых предложений.  
Сложноподчинённые предложения с несколькими 
придаточными. Однородное, неоднородное и 
последовательное подчинение придаточных частей. 
Нормы постановки знаков препинания в сложноподчинённых 
предложениях. 

Синтаксический и пунктуационный анализ 
сложноподчинённых предложений. Обобщающее повторение 
по теме «Сложноподчинённые предложения».  

7 Бессоюзное сложное предложение 
Понятие о бессоюзном сложном предложении.  
Смысловые отношения между частями бессоюзного 

сложного предложения. Виды бессоюзных сложных 
предложений. Употребление бессоюзных сложных 
предложений в речи. Грамматическая синонимия 
бессоюзных сложных предложений и союзных сложных 
предложений. 

Бессоюзные сложные предложения со значением 
перечисления. Запятая и точка с запятой в бессоюзном 
сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением 
причины, пояснения, дополнения. Двоеточие в бессоюзном 
сложном предложении. 

Бессоюзные сложные предложения со значением 
противопоставления, времени, условия и следствия, 
сравнения. Тире в бессоюзном сложном предложении 

Синтаксический и пунктуационный анализ 
бессоюзных сложных предложений.  

23 1 
 
 
 
 
 
3 чет 
1 

8 Сложные предложения с разными видами союзной 
и бессоюзной связи 

Типы сложных предложений с разными видами связи.  

14 1 
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Синтаксический и пунктуационный анализ сложных 
предложений с разными видами союзной и бессоюзной 
связи. 

9 Прямая и косвенная речь  
Прямая и косвенная речь. Синонимия предложений с 

прямой и косвенной речью. 
Цитирование. Способы включения цитат в 

высказывание. 
Нормы построения предложений с прямой и 

косвенной речью; нормы постановки знаков препинания 
в предложениях с косвенной речью, с прямой речью, при 
цитировании. 

Применение знаний по синтаксису и пунктуации в 
практике правописания. 

8 4 чет 
1 
 
Год 
1 

Повторение и систематизация изученного(10) 
10 Фонетика и графика. Лексикология (лексика) и 

фразеология. Морфемика. Словообразование. Морфология. 
Синтаксис. Орфография. Пунктуация. 

10  

 Итого 136 10 
 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися  
курса русского языка   

       В результате изучения курса русского языка  выпускник/обучающийся (с 
учётом особых образовательных потребностей и речевых возможностей,  
ограничений, обусловленных нарушением слуха) должен:  
знать/понимать:  
- роль русского языка как национального языка русского народа, 
государственного языка Российской Федерации и средства 
межнационального общения;  
- смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и 
ситуация речевого общения;  
- основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, 
официально-делового стилей, языка художественной литературы;  
- особенности основных жанров научного, публицистического, официально-
делового стилей и разговорной речи; - признаки текста и его функционально-
смысловых типов (повествования, описания, рассуждения);  
- основные единицы языка, их признаки;  
основные  нормы  русского  литературного  языка (орфоэпические, 
лексические,  грамматические, орфографические, пунктуационные); 
нормы речевого этикета. 
Выпускник/обучающийся должен уметь: 
- различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-
деловой стили, язык художественной литературы;  
- определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и 
стиль речи; анализировать структуру и языковые особенности текста;  
- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа;  
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- объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным 
компонентом. 

В результате формирования навыков связной речи 
выпускник/обучающийся получит возможность научиться: 
Фонетика, графика, орфография: 
- проводить фонетический, орфоэпический, звуко-буквенный анализ слова; 
- применять знания по фонетике и орфоэпии при выполнении различных 
видов языкового анализа, соблюдать основные орфоэпические нормы 
современного русского литературного языка. 
Морфемика и словообразование: 
- выделять в словах морфемы на основе смыслового, грамматического и 
словообразовательного анализа слов; 
- проводить морфемный и словообразовательный анализ слов; 
- применять знания и умения по морфемике и словообразованию в практике 
правописания, а также при проведении грамматического и лексического 
анализа слов. 
Лексикология и фразеология: 
- проводить лексический анализ слов; 
- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 
- применять знания по лексике и фразеологии в практике правописания, в 
различных видах анализа, в том числе опознавать лексические средства 
выразительности и основные виды тропов, построенных на переносном 
значении слова (метафора, эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение). 
Морфология: 
- опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, 
служебные части речи; 
- анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной 
части речи; 
- применять морфологические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа. 
Синтаксис: 
- опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение); 
- анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 
зрения структурной и смысловой организации, функциональной 
предназначенности; 
- применять синтаксические знания и умения в практике правописания, в 
различных видах анализа. 
Правописание: орфография и пунктуация: 
-  опознавать орфограммы и пунктограммы; 
- проводить орфографический и пунктуационный анализ в устной и 
письменной форме (с помощью графических символов); 
- соблюдать нормы правописания в письменной речи (в объёме содержания 
курса). 
      Выпускник/обучающийся получит возможность:  
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- осознавать роль родного языка в развитии интеллектуальных и 
творческих способностей личности; значение родного языка в жизни 
человека и общества;  
- развивать речевую культуру, бережно и сознательно относиться к 
родному языку, сохранять чистоту русского языка как явления культуры;  
- удовлетворять коммуникативные потребности в учебных, бытовых, 
социально-культурных ситуациях общения;  
- обогащать словарный запас; расширять круг используемых 
грамматических средств; развивать способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью.  

6 класс 
Обучающийся научится: 
- создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

3 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 
художественной и научно-популярной литературы. 

- участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 
изученного) и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений 
объёмом не менее 2 реплик. 

- устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 70 слов. 
- понимать содержание прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 
объёмом не менее 100 слов: устно и письменно формулировать тему и 
главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 
содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного 
текста должен составлять не менее 80 слов; для сжатого изложения – не 
менее 85 слов). 

- соблюдать на письме нормы современного русского литературного 
языка, включая списывание текста объёмом 70–80 слов, составленного с 
учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 
изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и 
слова с непроверяемыми написаниями); словарного (слухозрительного) 
диктанта объёмом 8–10 слов. 

7 класс 
Обучающийся научится: 
 
- создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

3 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 
художественной и научно-популярной литературы. 

- участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 
изученного) и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений 
объёмом не менее 2 реплик. 

- устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 80 слов. 
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- понимать содержание прочитанных научно-учебных и 
художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 
объёмом не менее 130 слов: устно и письменно формулировать тему и 
главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 
содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного 
текста должен составлять не менее 120 слов; для сжатого изложения – не 
менее 125 слов). 

- соблюдать на письме нормы современного русского литературного 
языка, включая списывание текста объёмом 70—80 слов, составленного с 
учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 
изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и 
слова с непроверяемыми написаниями); словарного (слухозрительного) 
диктанта объёмом 8–10 слов. 

8 класс 
Обучающийся научится: 
- создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

4 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 
художественной и научно-популярной литературы. 

- участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 
изученного) и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений 
объёмом не менее 3 реплик. 

- устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 90 слов. 
- понимать содержание прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 
объёмом не менее 160 слов: устно и письменно формулировать тему и 
главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 
содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного 
текста должен составлять не менее 140 слов; для сжатого изложения – не 
менее 150 слов). 

- соблюдать на письме нормы современного русского литературного 
языка, включая списывание списывания текста объёмом 90–100 слов, 
составленного с учётом ранее изученных правил правописания (в том числе 
содержащего изученные в течение первого года обучения орфограммы, 
пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); словарного 
(слухозрительного) диктанта объёмом 15–20 слов. 

9 класс 
Обучающийся научится: 
 
- создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

5 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 
художественной и научно-популярной литературы. 
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- участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 
изученного) и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений 
объёмом не менее 4 реплик. 

- устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 100 слов. 
- понимать содержание прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 
объёмом не менее 190 слов: устно и письменно формулировать тему и 
главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 
содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного 
текста должен составлять не менее 180 слов; для сжатого изложения – не 
менее 200 слов). 

- соблюдать на письме нормы современного русского литературного 
языка, включая списывание текста объёмом 100 –110 слов, составленного с 
учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 
изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и 
слова с непроверяемыми написаниями); словарного (слухозрительного) 
диктанта объёмом 20–25 слов. 

- 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 5 и 
более предложений; классные сочинения объёмом не менее 150 слов с 
учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

10 класс 
Обучающийся научится: 
- создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

6 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 
художественной и научно-популярной литературы. 

- участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 
изученного) и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений 
объёмом не менее 5 реплик. 

- устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 110 слов. 
- понимать содержание прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 
объёмом не менее 210 слов: устно и письменно формулировать тему и 
главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 
содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного 
текста должен составлять не менее 200 слов; для сжатого изложения – не 
менее 210 слов). 

- соблюдать на письме нормы современного русского литературного 
языка, включая списывание текста объёмом 110–120 слов, составленного с 
учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 
изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и 
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слова с непроверяемыми написаниями); словарного (слухозрительного) 
диктанта объёмом 25–30 слов. 

- 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 6 и 
более предложений; классные сочинения объёмом не менее 160 слов с 
учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

11 класс 
Обучающийся научится: 
- создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 

6 предложений на основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, 
художественной и научно-популярной литературы. 

- участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках 
изученного) и в диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений 
объёмом не менее 5 реплик. 

- устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 120 слов. 
- понимать содержание прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи 
объёмом не менее 220 слов: устно и письменно формулировать тему и 
главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и 
отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 
содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного 
текста должен составлять не менее 210 слов; для сжатого изложения – не 
менее 230 слов). 

- соблюдать на письме нормы современного русского литературного 
языка, включая списывание текста объёмом 110–120 слов, составленного с 
учётом ранее изученных правил правописания (в том числе содержащего 
изученные в течение первого года обучения орфограммы, пунктограммы и 
слова с непроверяемыми написаниями); словарного (слухозрительного) 
диктанта объёмом 25–30 слов. 

- 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 6 и 
более предложений; классные сочинения объёмом не менее 170 слов с 
учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

Текст 

6 – 7 классы 
Распознавать основные признаки текста; членить текст на 

композиционно-смысловые части (абзацы); распознавать средства связи 
предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, 
антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять эти знания при 
создании собственного текста (устного и письменного). 
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Проводить (с опорой на заданный алгоритм/с помощью учителя) 
смысловой анализ текста, его композиционных особенностей, определять 
количество микротем и абзацев. 

Определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбирать 
заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять 
корректировку восстановленного текста с опорой на образец. 
          Прогнозировать (самостоятельно/с помощью учителя) содержание 
текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

8 – 9 классы 
Характеризовать (с опорой на заданный алгоритм/с помощью учителя) 

текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 
главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и 
относительной законченности); с точки зрения его принадлежности к 
функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей 
функционально-смысловых типов речи, функциональных разновидностей 
языка в практике создания текста (в рамках изученного). 

Находить в тексте (самостоятельно/с помощью учителя) типовые 
фрагменты — описание, повествование, рассуждение-доказательство, 
оценочные высказывания. 

Анализировать (самостоятельно/с помощью учителя) языковые 
средства выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, 
лексические, морфологические). 

Применять знание основных признаков текста в практике его создания. 
10 класс 
Создавать (с опорой на заданный алгоритм/с помощью учителя) тексты 

с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 
произведения искусства; тексты с опорой на сюжетную/пейзажную картину 
(в том числе сочинения-миниатюры; классные сочинения). 

Создавать (с опорой на заданный алгоритм/с помощью учителя) 
высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному 
или прослушанному в устной и письменной форме. 

Характеризовать особенности описания как типа речи (описание 
внешности человека, помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе 
притяжательные и указательные местоимения, видо-временную 
соотнесённость глагольных форм. 

11 класс 
Владеть умениями информационной переработки 

прослушанного/воспринятого на слухозрительной основе и прочитанного 
научно-учебного, художественного и научно-популярного текстов: 
составлять (с использованием визуальных опор/с помощью учителя) план 
(простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего 
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воспроизведения содержания текста в устной и письменной форме; 
передавать содержание текста, в том числе с изменением лица рассказчика; 
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. 
Редактировать (самостоятельно/с помощью учителя) 

собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 
совершенствования их содержания (проверка фактического материала, 
начальный логический анализ текста – целостность, связность, 
информативность). 

Представлять содержание прослушанного/воспринятого на 
слухозрительной основе 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/воспринятых на слухозрительной основе и 
прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи  

Функциональные разновидности языка 
6 – 7 классы 
Устанавливать различия текстов разговорного характера, научных, 

публицистических, официально-деловых, текстов художественной 
литературы (экстралингвистические особенности, лингвистические 
особенности на уровне употребления лексических средств, типичных 
синтаксических конструкций). 

Различать и анализировать (с опорой на заданный алгоритм/с помощью 
учителя) тексты разных жанров научного (учебно-научного), 
публицистического, официально-делового стилей, разговорной речи (отзыв, 
сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, статья, 
интервью, очерк как жанры публицистического стиля; расписка, 
доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; рассказ, 
беседа, спор как жанры разговорной речи). 

8 – 9 классы 
Создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров 

и типов речи (отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; 
выступление, интервью, репортаж как жанры публицистического стиля; 
расписка, доверенность, заявление как жанры официально-делового стиля; 
рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 
повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие 
разные функционально-смысловые типы речи). 

10 – 11 классы 
Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной 

функциональной направленности с точки зрения соответствия их 
коммуникативным требованиям и языковой правильности (с опорой на 
заданный алгоритм/с помощью учителя). 



                                                                                    82 

Осуществлять исправление речевых недостатков, редактирование 
текста. 

Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 
информационными сообщениями, сообщением и небольшим докладом на 
учебно-научную тему. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов  
по предмету «Русский язык» 

           В соответствии с требованиями ФГОС ООО основной предмет оценки 
– способность осуществлять решение учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом материале, с использованием 
способов действий, релевантных содержанию учебного предмета, в т.ч. 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 
действий.       
         Подходы к оценке образовательных результатов обучающихся с 
нарушениями слуха по учебному предмету «Русский язык» 

Для оценки достижения обучающимися с нарушением слуха 
планируемых результатов по русскому языку применяется системно-
деятельностный,  уровневый и комплексный  подход. 

Системно-деятельностный подход проявляется в оценке способности 
обучающихся с нарушениями слуха к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями 
оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты обучения, 
выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход реализуется посредством фиксации различных 
уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового 
уровня, выше базового уровня, ниже базового уровня. Достижение 
обучающимися базового уровня предметных результатов определяется 
достижением планируемых результатов, представленных в блоках 
«Выпускник научится» и свидетельствует о способности обучающихся 
решать типовые учебные задачи, отработанные со всеми обучающимися на 
этапе освоения программы по русскому языку.  
               Комплексный подход реализуется посредством: 

– оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, 
метапредметных  (регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД); 

–   использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 
тематической, рубежной, промежуточной) как основы для оценки динамики 
индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

– сочетания различных взаимодополняющих методов и форм оценки 
(стандартизированных устных и письменных работ,  практических работ; 
проверки восприятия на слух и воспроизведения тематической и 
терминологической лексики, а также лексики по организации учебной 
деятельности содержания; наблюдения и др.). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 
администрацией школы-интерната в рамках внутреннего мониторинга. 
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Оценка достижения личностных результатов осуществляется классным 
руководителем, воспитателем и учителем-предметником преимущественно 
на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 
деятельности в рамках внутреннего мониторинга.  

Основная процедура итоговой оценки достижения метапредметных 
результатов – защита итогового индивидуального проекта 

Оценка предметных результатов 
 Для оценки предметных результатов предлагаются следующие 

критерии: знание и понимание, применение, функциональность.8 
            В соответствии с требованиями ФГОС ООО основной предмет оценки 
– способность осуществлять решение учебно-познавательных и учебно-
практических задач, основанных на изучаемом материале, с использованием 
способов действий, релевантных содержанию учебного предмета, в т.ч. 
метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 
действий. 

При оценке результатов обучения русскому языку необходимо 
учитывать особенности речевого и общего развития, мыслительной 
деятельности  обучающихся с нарушенным слухом. Допускается 
дифференцированная оценка. 

Оценка предметных результатов осуществляется с учётом учебно-
познавательного развития, особых образовательных потребностей и 
слухоречевых возможностей  обучающихся с нарушениями слуха.  

Продуктивной формой проверки знаний является письменная работа, 
которая позволяют учителю лучше разобраться в качестве знаний 
обучающихся. Последующее исправление ошибок вместе с обучающимися – 
эффективное средство повышения качества знаний. 

Оценка результатов обучения должна выстраиваться исходя из 
понимания того, что обучающийся мог осознанно усвоить учебный материал. 

Важным в оценке работ является то, что все ошибки должны быть 
исправлены, а после этого закреплено правильное употребление речевых 
конструкций и грамматических форм. 

Критерии оценки должны предусматривать особенности речевого 
развития обучающихся с нарушениями слуха (наличие в их речи 
аграмматизмов и речевых ошибок, недостатки произносительной стороны 
речи), а также своеобразие развития психических функций (мышления, 
памяти, восприятия, воображения). 
          Оценка предметных результатов ведётся в ходе процедур текущей, 
тематической, рубежной, промежуточной и итоговой диагностики. 

График диагностических процедур по русскому языку 
График и содержание диагностик разрабатывается учителем, критерии 

оценки устных и письменных работ разрабатываются организацией 
самостоятельно и фиксируются в локальном акте.  

 
8Предусматривается использование критериев, представленных во ФГОС ООО, с учётом особых 
образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 
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           Стартовая диагностика организуется в начале каждого года обучения 
на уровне ООО с целью оценки готовности обучающихся к изучению 
отдельных разделов русского языка. Стартовая контрольная работа по 
русскому языку в 6 классе предусматривает выявление уровня достижений 
планируемых результатов освоения АООП НОО по предмету «Русский 
язык». 

Текущая диагностика проводится на каждом уроке и выступает в 
качестве процедуры оценки индивидуального продвижения каждого глухого 
обучающегося в освоении программы по предмету. 

Текущее оценивание может быть: 
•формирующим – предназначенным для поддержки и направления 

усилий обучающихся, для обучения решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач; 

•диагностическим, ориентированным на выявление и осознание 
учителем и обучающимися существующих проблем в освоении 
программного материала. 

 Формирующей оценке подлежат письменные и устные работы в виде 
изложений, сочинений, пересказов и др., выполняемые обучающимися на 
уроках «Развитие речи», а также в рамках раздела «Развитие речевой 
деятельности» учебной дисциплины «Русский язык» и раздела «Речевой 
практикум» учебной дисциплины «Литература». 

Объект текущей оценки – тематические планируемые результаты, 
этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании.  

Для текущей диагностики применяются следующие формы и методы 
проверки: опросы в письменной и устной формах, практические и 
проверочные работы, само- и взаимооценка, результаты проектной 
деятельности  и др. 

Тематическая диагностика. Проводится по окончании изучения 
каждой крупной темы и представляет собой процедуру оценки уровня 
достижения тематических планируемых результатов по русскому языку.  Для 
текущей диагностики могут быть использованы контрольно-измерительные 
материалы как составленные учителем, так и представленные в УМК. 
Контрольно-измерительные материалы из УМК в виде тестов, проверочных 
заданий и контрольных работ адаптируются с учётом особенностей 
познавательного и слухоречевого развития, особых образовательных 
потребностей глухих обучающихся: предусматривается использование 
знакомого обучающимся речевого материала, упрощение синтаксических 
конструкций. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в 
конце её освоения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они 
предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 
планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической 
оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его 
индивидуализации. 
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Рубежная диагностика. Данный вид диагностики представляет собой 
интегрированный вариант тематического контроля и промежуточной 
аттестации. Рубежные контрольные работы имеют статус четвертных (за 1, 2 
и 3 учебные четверти). 

В конце каждой учебной четверти обязательно организуется 
мониторинг, ориентированный на проверку восприятия на слух и 
воспроизведения тематической и терминологической лексики учебной 
дисциплины, а также лексики по организации учебной деятельности. Данная 
проверка планируется и проводится учителем-предметником совместно с 
учителем-дефектологом (сурдопедагогом). 

Промежуточная диагностика – обязательный вид диагностических 
процедур, реализуемых в конце учебных четвертей/триместров. 
Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 
оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ. 
Продолжительность их выполнения – 1 урок. Контрольная работа, имеющая 
статус годовой, проводится в конце 4 учебной четверти. Основное 
требование, которое предъявляется к промежуточной диагностике, 
соотнесённость содержания контрольных заданий с программным 
материалом, освоенным обучающимися в течение учебного года по 
дисциплине «Русский язык». 
         Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 
планируемых результатов по литературе и УУД на уровне не ниже базового, 
является основанием для перевода обучающегося в следующий класс.  

Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как 
выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 50% от 
максимального балла за выполнение заданий базового уровня.  

Критерии оценки предусматривают также особенности речевого 
развития глухих обучающихся, а также своеобразие развития психических 
функций (мышления, памяти, восприятия, воображения). Оценка результатов 
обучения выстраивается исходя из понимания того, что глухой обучающийся 
мог осознанно усвоить учебный материал. 

Оптимальной формой проверки знаний по грамматике русского языка 
является тест (не более 50 % от объёма всей контрольной работы) в 
сочетании с письменными заданиями, требующими оформления развёрнутых 
и аргументированных ответов.  
          Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе 
процедур текущей, тематической, рубежной, промежуточной и итоговой 
оценки, а также администрацией образовательной организации в процессе 
реализации внутреннего мониторинга.  
          Оценка предметных результатов осуществляется с учётом учебно-
познавательного развития, особых образовательных потребностей и 
слухоречевых возможностей  обучающихся. 

   Оценка образовательных достижений  обучающихся включает: 
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– перечень итоговых планируемых результатов, этапы их 
формирования и способы оценки (текущая / тематическая; устно / письменно 
/ практика и др.); 

– требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 
(при необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные 
оценочные процедуры); 

– график контрольных мероприятий. 
             Оценивание контрольных / самостоятельных работ обучающихся в 
                         процессе текущей (в т.ч. рубежной) диагностики. 
Критерии оценки устных ответов: 
–  коммуникативная активность (умение инициировать диалог, 
использование реплик-стимулов, умение задавать уточняющие вопросы); 
– знание речевого этикета и умение использовать его в процессе 
коммуникации с учётом участников общения; 
– речевая грамотность, логичность и последовательность устного 
высказывания, выразительность, достаточная внятность; 
– использование известных (изученных) средств художественной 
выразительности, учебно-терминологической лексики, техника и 
выразительность чтения, достаточная внятность речи; 
– адекватное использование средств общения в зависимости от участников 
общения (слышащих, глухих, слабослышащих). 
При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими 
критериями: 
1) полнота и правильность ответа;  
2) степень осознанности, понимания изученного;  
3) языковое оформление ответа.  
     Допускается использование дактильной формы речи. 
    Отметка «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. 
   Отметка «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. 
   Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 
основных положений данной темы, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий 
или формулировке правил; 
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 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 
    Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно 
и неуверенно излагает материал. Отметка «2» отмечает такие недостатки в 
подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 
    Отметка «1» ставится, если ученик обнаруживает полное незнание или 
непонимание материала. 
    Отметка («5», «4», «3») может ставится не только за единовременный 
ответ (когда на проверку подготовка ученика отводится определенное время), 
но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных 
учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, 
если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 
осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
      Обучающие работы оцениваются более строго, чем контрольные работы. 
При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности 
учащегося; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, 
каллиграфическая правильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» 
и «4» ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или 
допустил, но исправил ошибку. При этом выбор одной из оценок при 
одинаковом уровне грамотности и содержания определяется степенью 
аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а 
также наличием или отсутствием описок. В работе, превышающей по 
количеству слов объем диктантов для данного класса, для оценки «4» допу-
стимо и 2 исправления ошибок. 
     Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа 
возможных ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ 
соответствующего или близкого вида. 

Диктанты по чтению с губ. 
Объем диктанта. 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 
15 слов 20 слов 25 слов 30 слов 35 слов 40 слов 

    
 Отметка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок, искажающих 
звуковой состав слова, орфографических ошибок и допускается 1 
исправление; работа написана  аккуратно, в соответствии с требованиями 
письма. 
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                      Отметка «4» ставится за диктант, в котором допущено не более двух 
орфографических ошибок и ошибок в написании слова; работа выполнена 
аккуратно, но допущены небольшие отклонения от норм каллиграфии. 

                      Отметка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-5 
орфографических ошибок и неправильных написаний слов. Работа написана 
небрежно.  

                       Отметка «2» ставится за диктант, в котором более 5 орфографических 
ошибок, работа написана небрежно. 

Словарный (картинный) диктант. 
Объем диктанта. 

        Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчётом на 
возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 
достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего 
числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к 
данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске.  
Отметки:  
«5» – без ошибок.  
«4» – 1 ошибка и 1 исправление.  
«3» – 2 ошибки и 1 исправление.  
«2» – 3–5 ошибок.  

Ошибкой в диктанте следует считать: 
- нарушение правил орфографии при написании слов; 
- пропуск и искажение букв в словах; 
- замену слов; 
- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 
неправильное написание словарных слов.  

За ошибки в диктанте не считаются: 
 - ошибки на  разделы орфографии и пунктуации, которые не изучались; 
 - единичный пропуск точки  в конце предложения, если  первое слово 
следующего    предложения записано с заглавной буквы;  
- единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  
  За одну ошибку в диктанте считаются: 
- три исправления; 
- две пунктуационные ошибки; 
- повторение ошибок в одном и том же слове.    
Негрубыми ошибками считаются 
следующие: 
- повторение одной и той же буквы в слове; 
- недописанное слово; 

Класс 5 6 7 8 9 10 
1 полугодие 10 слов 15 слов 20 слов 25 слов 30 слов 35 слов 
2 полугодие 15 слов 20 слов 25 слов   30 слов 35 слов 40 слов 
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- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 
опущена; 
- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 
                                   Грамматические задания 
        Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного 
диктанта или другого вида письменных работ. В грамматическое задание 
включается от 1 до 3 видов заданий. 
Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение всех заданий. 
Оценка "4" ставится, если ученик правильно выполнил не менее   3/4 
заданий. 
Оценка"3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 1/2 
заданий. 
Оценка "2" ставится, если ученик не справился с большинством 
грамматических заданий. 
                                                            Тест 
     Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на 
установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 
нестандартных учебных ситуациях. 
При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 
«5» - 90 – 100 %; 
«4» - 78 – 89 %; 
«3» - 60 – 77 %; 
«2» - менее 59 %, 
или 
«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  
«4» – верно выполнено 3/4 заданий.  
«3» – верно выполнено 1/2 заданий.  
«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.  

                
Перечень учебно-методической литературы 

Для учителя: 
1. Примерная адаптированная основная образовательная программа 
основного общего образования (вариант 1.2) (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 18.03.2022 № 1/22); 
2. Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.А. и др. Рабочие 
программы. Русский язык. 5-9 классы. Предметная линия учебников. ФГОС. 
М.: Просвещение 
3. Ладыженская Т.А., Штыркина О.П. ,Ладыженская Н.В. Книга для 
учителя. Русский язык. УМК.– М.:Экзамен 
4. Ладыженская Т.А., Тростенцова Л.А., Баранов М.Т. и др. Русский язык.   
Методические рекомендации к учебникам 5, 6, 7, 8, 9 класса. 
5. Соловьёва Н.Н. Русский язык. Диктанты и изложения.  5, 6, 7, 8, 9 классы. 
Диагностические работы. 
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6. Ларионова Л.Г. Русский язык. Карточки-задания.  
7. Каськова И.А. Русский язык. Тематические тесты.  
8. Тростенцова Л.А., Запорожец А.И. Поурочные разработки.  
9. Сост. Н.В.Егорова. Контрольно-измерительные материалы: 5, 6, 7, 8, 9 
классы. 
10. Тематические тесты. 5, 6, 7 классы (автор: Каськова И.А.), 8 класс 
(авторы: Клевцова Л.Ю., Шубукина Л.В.)  
Специальная литература. 
1. К.В. Комаров Методика обучения русскому языку в школе для 
 слабослышащих  детей: Учеб.пособие для вузов. 2-е изд., испр. М.: Изд. 
дом «ОНИКС 21 век», 2005.   
2. Методика обучения русскому языку в школе глухих. Под редакцией Л.М. 
Быковой - М.: Просвещение 
3. С.А.Зыков. Методика обучения глухих детей языку. М.: Просвещение 
4. А.Г. Зикеев. Развитие речи учащихся специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений. М.: Академия 
5. А.Г.  Зикеев А.Г. Развитие речи слабослышащих учащихся. Пособие для 
учителя. - М.: Педагогика, 1976. - 216 с. 
Для учащихся: 
1. Тростенцова Л.А. и др. Русский язык. Рабочие тетради. 
2) Макарова Б.А. Проверочные работы по русскому языку.  
3) Черногрудова Е.П. Тесты по русскому языку.  
4) Д.Н. Ушаков. Орфографический словарь. М.: Просвещение. 
5) М.Т. Баранов. Школьный орфографический словарь русского языка.  
6)Б.Т. Панов, А.В. Текучев. Школьный грамматико-орфографический 
словарь русского языка. 
7) М.С.Лапатухин, Е.В. Скорлуповская, Г.П. Снетова. Школьный толковый 
словарь русского языка (под редакцией Ф.П. Филина) 
8) М.Т. Баранов. Школьный словарь образования слов русского языка 

Цифровые образовательные ресурсы: 
1. Примерные адаптированные основные образовательные программы 
основного общего образования обучающихся с ОВЗ (https://ikp-rao.ru/frc-
ovz/) 
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (school-
collection.edu.ru/) 
3. Русские словари. Служба русского языка( http://www.slovari.ru/lang/ru/) 
4. Яндекс словари (slovari.yandex.ru/) 
5. ЭОР Интернет-сообщества «Открытый класс» (www.openclass.ru/) 
6. Русский филологический портал http://www.philology.ru/default.htm 
7. Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
(www.edu.ru/) 
8. Культура письменной речи   (www.gramma.ru) 
9. Крылатые слова и выражения   (slova.ndo.ru) 

https://ikp-rao.ru/frc-ovz/
https://ikp-rao.ru/frc-ovz/
https://www.google.com/url?q=http://www.slovari.ru/lang/ru/%23_blank&sa=D&usg=AFQjCNEPI8GRH0Fos1XYaGvIh1w3SmroHQ
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGj7eDkYQ6A_XQYkDLgC-DIlh6auQ
https://www.google.com/url?q=http://www.philology.ru/default.htm%23_blank&sa=D&usg=AFQjCNHpv9y8byqw5jlEk4kM1HQcwBQ10g
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&usg=AFQjCNH4jEfRUR3uFYorIh81GfSgRfn4SA
http://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2015/11/06/rabochaya-programma-po-russkomu-yazyku-8-klass-umk-m-t
https://www.google.com/url?q=http://slova.ndo.ru/&sa=D&usg=AFQjCNEz4Rrm6kejWOOQQf9m63JN7Pw9nA
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10. Образовательные ресурсы интернета (учебники, методическая, 
дидактическая литература, справочники)http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm 
11. 1С. Образоваие. Школа 5. 
12. Дневник.РУ  
13.http://www.school.edu.ru –Национальный портал «Российский 
общеобразовательный портал» 
14.  http://www.valeo.edu.ru/data/index.php - специализированный портал 
«Здоровье и образование» 
15. http://www.gramota.ru – Справочно-информационный портал 
«Грамота.ru» 
16.  Виртуальная школа Кирилла и Мифодия – http://www.vschool.km.ru  
17. Образовательный сайт Teachpro.ru – http://www.teachpro.ru  
18. Обучающие сетевые олимпиады – http://www.ozo.rcsz.ru  
19.ФИПИ: государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов 
http://www.fipi.ru.                                                                                                                                            
20. Методическая лаборатория русского языка и литературы МИОО – 
Итоговая аттестация в    9 классе – http://www.ruslit.metodist.ru.                                                                                               
  

 
 

 
 

https://www.google.com/url?q=http://www.alleng.ru/edu/liter1.htm&sa=D&usg=AFQjCNHJLkgJ3CSvzzJbx10IPN2-DkX4wQ
http://www.school.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/data/index.php
http://www.gramota.ru/
http://www.vschool.km.ru/
http://www.teachpro.ru/
http://www.ozo.rcsz.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.ruslit.metodist.ru/
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